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Аннотация Abstract

Доктор исторических наук Е.А. Калинина1

Кандидат психологических наук, доцент В.П. Умнов1 
1Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Цель исследования – выявить пути становления и развития высшего физ-
культурного образования в Карелии на основе исторического анализа.
Методика и организация исследования. Методологическая основа иссле-
дования базируется на принципах историзма и объективности, который по-
зволяет рассматривать процессы развития высшего образования в регионе 
с конкретно-исторических позиций и более полно учитывать исторический 
и современный социокультурный контекст. В рамках научной работы про-
веден анализ фондов Национального архива Республики Карелия, архивов 
Карельского государственного педагогического университета и Петроза-
водского государственного университета. 
Результаты исследования и выводы. Материал, изложенный в статье, с 
одной стороны, отражает историю становления и развития высшего физ-
культурного образования в Республики Карелия в течение 65 лет, а с другой 
– это закономерный итог усилий коллектива преподавателей и студентов 
по популяризации профессии педагог по физической культуре и спорту, 
а также продвижению ценностей и идеалов здорового и активного образа 
жизни в нашей стране и, в частности, в Республике Карелия. 

Ключевые слова: высшее образование, педагогический институт, универси-
тет, факультет физической культуры, спорт.

Objective of the study was to analyze the regional physical education system 
development and integration experience of Karelia.
Methods and structure of the study. The research methodology was designed 
to analyze objective historical records of the academic physical education and 
sports system progress with account of the specific historical and modern socio-
cultural contexts, on materials of the National Archive of the Republic of Karelia, 
Karelian State Pedagogical University and Petrozavodsk State University.
Results and conclusion. We analyzed in the study the academic physical 
education and sports system origins, growth vectors and modern progress in the 
Republic of Karelia for the last 65 years; and, on a more specific basis, practical 
experience of the Karelian State Pedagogical University and Petrozavodsk State 
University faculties and students in the efforts to promote the physical education 
and sports specialist training service in the context of healthy lifestyle values and 
priorities in the country on the whole and Republic of Karelia in particular. 

Keywords: higher education, pedagogical institute, university, physical education 
department, sport.

REGIONAL PHYSICAL EDUCATION SYSTEM INTEGRATION EXPERIENCE
Dr.Sc.Hist. E.A. Kalinina1

PhD, Associate Professor V.P. Umnov1

1 Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Введение. Глобализация в сфере высшего образова-
ния в начале XXI века сочетается со стремлением учиты-
вать локальные контексты, культурные, национальные, ин-
дивидуальные и групповые интересы. На этом фоне, пишет 
Г. Б. Корнетов, обостряется интерес к собственной истории 
[3]. Изучение диалектики становления и развития высшего 
физкультурного образования в Карелии позволяет создать 
представление о генезисе высшего физкультурно-профес-
сионального образования в регионе, которое в настоящее 
время как социально-педагогическая структура является са-
мостоятельной областью подготовки кадров.

Цель исследования – выявить пути становления и разви-
тия высшего физкультурного образования в Карелии на ос-
нове исторического анализа.

Методика и организация исследования. Методологи-
ческая основа исследования базируется на принципах исто-

ризма и объективности, который позволяет рассматривать 
процессы развития высшего образования в регионе с кон-
кретно-исторических позиций и более полно учитывать исто-
рический и современный социокультурный контекст.

Источниковой базой для написания работы послужили 
фонды Национального архива Республики Карелия и архива 
Петрозаводского государственного университета, опубли-
кованные и неопубликованные документы, материалы пери-
одической печати, воспоминания ветеранов спорта, выпуск-
ников факультета физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1956 г. 
при естественно-географическом факультете Карельского 
государственного педагогического института открывается 
отделение физического воспитания – первое высшее учеб-
ное учреждение по подготовке кадров учителей физической 
культуры для общеобразовательных школ Карелии. В 1962 г. 

http://www.teoriya.ru
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Юбилей наших коллег

на отделении физвоспитания была создана кафедра теоре-
тических основ физического воспитания, во главе которой 
стал М. П. Рохмистров, а затем Ю. П. Шлыков. В 1966 г. от-
деление физического воспитания было преобразовано в фа-
культет физического воспитания приказом Министерства 
просвещения РСФСР от 22 ноября 1966 г. № 285 [2]. Первым 
деканом стала Н. В. Воронова. В 1968 г. создается кафедра 
спортивных дисциплин, первым заведующим которой стал 
А. Ф. Типсин. С этого времени в основном сложилась струк-
тура факультета.

Большое значение для становления и развития фа-
культета имело открытие в 1961 г. загородной учебно-
спортивной базы в с. Спасская Губа, на которой студен-
ты овладевали учебным материалом по легкой атлетике, 
лыжному спорту, плаванию, спортивным и подвижным 
играм, а также по спортивному ориентированию и туриз-
му. Важным событием в жизни факультета (да и института 
в целом) явилось открытие в 1981 г. учебно-спортивного 
комплекса, который включает в себя учебные аудитории, 
специализированные залы для занятий гимнастики, лег-
кой атлетики с круговой 160-метровой беговой дорожкой 
с синтетическим покрытием, медицинский кабинет и науч-
ную лабораторию.

В 1995 г. на факультете была создана система непре-
рывного образования «Контакт»: задействованы спортивные 
классы средней общеобразовательной школы № 14 г. Петро-
заводска, отделение физического воспитания Петрозавод-
ского педагогического колледжа № 1 и факультет физиче-
ской культуры КГПИ.

На протяжении многих лет факультет сохраняет хорошие 
контакты с Министерством по физической культуре и спорту 
Республики Карелия, постоянно принимает участие в раз-
работке программ «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия».

В 2008 г. впервые в СССР и Российской Федерации был 
проведен на базе Карельского педуниверситета Междуна-
родный конгресс учителей физической культуры «Здоро-
вье – в школы!». Инициатором и организатором выступил 
факультет (декан А. М. Воронов). Преподаватели факультета 
активно участвовали и в работе последующих II, III, IV, VI, VII 
Конгрессов. Во всех международных конгрессах «Здоровье 
в школы!», состоявшихся в Республике Карелия с 2008 г., 
участниками стали 3000 человек из 68 российских регионов 
и 15 стран [4].

За прошедшие годы факультетом подготовлено более 
3000 специалистов высокой квалификации, подготовлено 
и защищено 30 кандидатских и три докторских диссерта-
ции. Выпускники факультета трудятся в различных звеньях 
физкультурно-спортивного движения Карелии, Российской 
Федерации, в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Более 100 выпускников стали заслуженными работниками 
физической культуры и спорта, заслуженными тренерами 
и заслуженными работниками образования Республики Ка-
релия и Российской Федерации [1].

Студенты и выпускники факультета внесли большой вклад 
в спортивную жизнь Республики Карелия, а также защищали 
спортивную честь Российской Федерации в составе нацио-
нальных и молодежных сборных команд на международных 
соревнованиях. Среди них можно назвать: Т. Водолазову, 
В. Назарову (Гренрос), О. Рокко, Н. Слесареву, Т. Шакшину 
(лыжные гонки); Ю. Иванова (прыжки на лыжах с трамплина) 
и многих других спортсменов.

Безусловно высшим достижением являются великолеп-
ные результаты В. Ларина, чемпиона XXXII летних Олимпий-
ских игр 2020 в Токио, чемпиона Европы и мира (тхэквондо) 
и А. Баландина, чемпиона Европы и обладателя Кубка 

мира в упражнении на кольцах, серебряного призера 
чемпионата мира, занявшего 4-е место на XХХ летних 
Олимпийских играх 2012 в Лондоне (спортивная гимнастика).

Новая политико-экономическая система и демократиза-
ция социальных отношений создают благоприятные условия 
для различных преобразований и расширения спектра осво-
ения студентами новых специальностей. 11 февраля 2013 г. 
вышел в свет приказ Министерства образования и науки РФ 
«О реорганизации ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет» и ФГБОУ ВПО «Карельская государ-
ственная педагогическая академия». После реорганизации 
в ПетрГУ на базе факультета образован Институт физической 
культуры, спорта и туризма (ИФКСиТ), обеспечивающий 
подготовку по направлениям «Педагогическое образование» 
с профилями «Физическая культура», «Безопасность жиз-
недеятельности» и по направлениям «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в здоровье», «Туризм и гостиничное 
дело».

В 2017 г. в ИФКСиТ был впервые проведен набор на на-
правление «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура). 
Существенным преимуществом образовательной про-
граммы с точки зрения позиционирования на рынке обра-
зовательных услуг является наличие Центра адаптивной 
физической культуры ПетрГУ (директор Л. М. Киэлевяй-
нен).

Важнейшим направлением в работе ИФКСиТ является 
организация научно-исследовательской деятельности. Од-
ним из новшеств в научной работе в эти годы стала деятель-
ность института в осуществлении международных грантов. 
Так, в 2013/2014 учебном году вместе с университетами 
Финляндии (Каяни, Оулу, Йоэнсуу, Миккели) были реализо-
ваны программы «Благополучие детей двух Карелий» (AHIC), 
«Двигайся здоровым» (ENPI CBC KARELIA), «Стимулирование 
молодежного и малобюджетного туризма на Севере России» 
(ENPI CBC KARELIA).

Выводы. Институт физической культуры, спорта и ту-
ризма устойчиво и динамично развивается в соответствии 
с требованиями времени. За годы функционирования в нем 
сложилась эффективная система высшего образования, 
позволяющая осуществлять подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для сферы физической культуры 
и спорта, востребованных не только в регионе, но и на всей 
территории страны.

Литература

1. Высшее физкультурное образование в Республике Карелия: 
60 лет (1956-2016). Петрозаводск: Издательство КГПУ, 2016. 144 
с.

2. Карельский государственный педагогический университет в 
цифрах и фактах: 70 лет. Петрозаводск, 2001. 293 с.

3. Корнетов Г.Б. Постижение истории педагогики // Историко-пе-
дагогический журнал. 2014. С. 47–68.

4. История проведения конгрессов по физической культуре // Меж-
дународный конгресс учителей Физической культуры и специ-
алистов, пропагандирующих здоровый образ жизни «ГТО в Шко-
лу» // https://phys.kspu.karelia.ru.

References

1. Vysshee fizkulturnoe obrazovanie v Respublike Kareliya: 60 let (1956-
2016) [Higher physical education in the Republic of Karelia: 60 years 
(1956-2016)]. Petrozavodsk: KSPU publ., 2016. 144 p.

2. Karelskiy gosudarstvenny pedagogicheskiy universitet v tsifrakh i 
faktakh: 70 let [Karelian State Pedagogical University in figures and 
facts: 70 years]. Petrozavodsk, 2001. 293 p.

3. Kornetov G.B. Postizhenie istorii pedagogiki [Comprehension of 
history of pedagogy]. Istoriko-pedagogicheskiy zhurnal. 2014. pp. 
47–68.

4. Istoriya provedeniya kongressov po fizicheskoy kulture [History of 
physical education congresses]. GTO v Shkolu [GTO to School]. In-
ternational Congress of Physical Education Teachers and experts 
promoting healthy lifestyle https://phys.kspu.karelia.ru

http://www.teoriya.ru



5№2 • 2022 Февраль | February

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

5

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re
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Цель исследования – обобщение научно-методической литературы и прак-
тического опыта применения средств в обучении и совершенствовании тех-
ники передвижений в ударных единоборствах.
Методика и организация исследования. В статье анализируются средства, 
практикующиеся в обучении и совершенствовании техники передвижений 
в ударных единоборствах. Представлена классификация упражнений. Бо-
лее подробно рассмотрены такие эффективные упражнения, как работа на 
«фигурах» и «модулях», специализированные игры единоборств, упражне-
ния на «координационной лестнице». Представлены результаты опроса 17 
тренеров по используемым упражнениям при обучении и совершенствова-
нии техники передвижений спортсменов в ударных единоборствах. 
Результаты исследования и выводы. Теоретический анализ выявил, что 
классификация средств для формирования и совершенствования техники 
передвижений в ударных единоборствах представлена общеразвивающи-
ми, специальными и специально-подготовительными упражнениями. Полу-
ченные результаты опроса тренеров свидетельствуют о широком и разно-
образном применении средств при обучении и совершенствовании техники 
передвижений в ударных единоборствах. Однако в подготовке спортсменов 
тренеры не используют ни работу на «фигурах» и «модулях», ни специали-
зированные игры единоборств.

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, передвижения, работа 
на «фигуре», работа на «модуле», «координационная лестница», специали-
зированные игры единоборств.

Objective of the study was to analyze the relevant theoretical and practical study 
reports and survey practical footwork training experiences in the martial arts 
coaching community to offer an efficient martial arts footwork mastering and 
excellence model.
Methods and structure of the study. We analyzed, for the purposes of the study, 
the relevant theoretical and practical literature including scientific articles, 
monographs and dissertations; plus surveyed the martial arts coaches (n=17) to 
study their practical footwork mastering and excelling experiences classifiable by 
the technical and tactical skill training stages.
Results and conclusion. Modern martial arts theoreticians and practitioners 
commonly interpret footwork as the continuous movement with the reasonably 
versatile footwork style, skills and combinations. A successful and efficient 
footwork style is known to facilitate the individual technical and tactical skill set 
being used in a most cost-efficient and resultant manner. Footwork may be also 
referred to as maneuvering that means the purposeful and rational individual 
movement control and style as a basis for success in tactical goals. Maneuvering 
will be basically designed to control distance and facilitate positioning for attacks 
and defenses.
Our analysis of the theoretical and practical study reports and survey of the 
practical footwork training experiences of the martial arts coaches found the 
existing footwork training methods dominated by the traditional physical fitness, 
special conditioning and special fitness practices. The survey found that martial 
arts coaches striving to apply a wide range of traditional footwork mastering and 
excelling tools albeit still tend to underestimate and underuse modern patterned/ 
modular footwork training methods and special martial arts games.

Keywords: technical and tactical training, footwork, patterned workout, modular 
workout, coordination ladder, special martial arts games.

FOOTWORK TRAINING MODEL AS BASIS FOR PROGRESS IN MARTIAL ARTS 
TECHNIQUES AND TACTICS
A.M. Lukina1

PhD, Professor F.K. Zekrin1

A.P. Kozyreva1

R.V. Mustaev1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. Современный уровень развития ударных еди-
ноборств требует от спортсменов высокого уровня техни-
ко-тактической подготовленности, являющейся важнейшей 
стороной мастерства. Результативность соревновательной 
деятельности во многом определяется владением едино-

борцем разнообразной, надежной и эффективной техникой 
и тактикой [4]. В основе успешного выполнения защитных 
и атакующих технико-тактических действий лежит техника 
передвижения на ногах. Еще в 80-х гг. специалистами по бок-
су было установлено, что около 60 % времени поединка 
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Теория и меТодика спорТа

спортсмены находятся вне соприкосновения друг с другом 
[6]. В связи с этим важную роль в ударных единоборствах вы-
полняют передвижения на ногах. Спортсмены должны уметь 
легко и непринужденно, без лишних затрат энергии передви-
гаться по рингу. Однако практический опыт показывает, что 
тренировочные занятия по формированию и совершенство-
ванию техники передвижений достаточно однообразны и мо-
нотонны, спортсмены выполняют задания с эмоционально 
низкой активностью. Зачастую многие тренеры на данном 
этапе обучения форсируют процесс подготовки. В дальней-
шем это может привести к серьезным ошибкам при выполне-
нии технико-тактических действий [5, 7].

Цель исследования – обобщение научно-методической 
литературы и практического опыта применения средств в об-
учении и совершенствовании техники передвижений в удар-
ных единоборствах.

Методика и организация исследования. В рам-
ках исследования проводился теоретический анализ на-
учно-методической литературы, научных статей, моно-
графий и диссертаций по теме исследования. Также был 
проведен опрос тренеров с целью изучения применяемых 
ими средств формирования и совершенствования техники 
передвижений на разных этапах спортивной подготовки. 
В опросе приняли участие 17 тренеров по ударным видам 
единоборств.

Результаты исследования и их обсуждение. В на-
учно-методической литературе под передвижением по-
нимается непрерывное выполнение технических приемов 
перемещения в различных комбинациях [5, 7]. Критерием 
рационального и эффективного передвижения является 
быстрое переключение с одного технико-тактического дей-
ствия на другое с минимальным расходом энергии.

В свою очередь, передвижение лежит в основе маневри-
рования. Под маневрированием понимается осмысленное 
рациональное перемещение спортсмена в поединке, пред-
назначенное для решения тактических задач. Главная задача 
маневрирования – расчет необходимой дистанции и созда-
ние удобных исходных положений для атаки и защиты [5, 7].

Для формирования и совершенствования техники 
передвижений в ударных единоборствах специалисты 
выделяют следующие упражнения:

– в качестве общеразвивающих упражнений в ударных 
единоборствах используют различные виды бега, прыжки 
и подскоки, сочетание беговых и прыжковых упражнений, 
упражнения со скакалкой, упражнения в парах с партнером, 
спортивные и подвижные игры и т. п.;

– специально-подготовительные упражнения. К ним от-
носятся подводящие упражнения, имитационные упражне-
ния с партнером и без, передвижения с отягощениями, бой 
с  «тенью», упражнения со снарядами, работа с тренером 
на «лапах»;

– специальные упражнения представлены в виде услов-
ных и вольных поединков [7].

Одним из эффективных средств в формировании 
и совершенствовании техники передвижений, по мне-
нию В. А. Осколкова и В. В. Лисицына, является работа 
«на фигуре». В своей работе Осколков В. А. показывает эф-
фективность работы по квадрату и треугольнику [1, 2, 5].

В. В. Лисицын считает, что работа «на фигуре» эффек-
тивно способствует формированию техники передвижений 
и позволяет проследить за выполнением своих движений. 
К работе по квадрату и треугольнику предлагает использо-

вать сложную фигуру – вариант набора фигур: квадрат в кру-
ге, треугольник в квадрате и т. д. [1, 2].

Задача данного упражнения – научить спортсмена пред-
ставлять и следить за постановкой ног в рамках выполнения 
технико-тактического действия. Главное условие выполне-
ния работы «на фигуре» заключается в отправной точке: тех-
нико-тактическое действие или комбинация начинается и за-
канчивается в одном месте. В рамках данного упражнения 
можно выполнять задания с разной скоростью и различным 
уровнем сложности.

Примером такого задания является работа в квадрате. 
Задача – обучение и совершенствование прямых ударов 
под разные ноги. Первое задание – это нанесение ударов 
под одноименные ноги, двигаясь по квадрату в одну сто-
рону. Точка отправления – левый нижний угол квадрата. 
После того, как спортсмен вернулся в точку отправления, 
выполняется следующее задание: двигаться по квадрату 
в другую сторону с ударами под разноименные ноги и т. д. 
[1].

Также В. В. Лисицын выделяет работу на «модулях». Он 
считает, что «модуль» является главным средством в со-
вершенствовании технико-тактического мастерства с пар-
тнером. Суть работы на «модуле» заключается в обоюдной 
работе партнеров: на каждое движение одного спортсмена 
выполняется движение другим спортсменом. Количество 
движений не ограничено, выполнение движений носит ци-
клический характер. Особое внимание уделяется сохранно-
сти структуры движения. Так, модуль «ближний бой» выгля-
дит следующим образом:

 – № 1 – атака одноударная;
 – № 2 – защита, вхождение в ближний бой на ближнюю дис-

танцию, атака трехударная;
 – № 1 – защита (три), атака трехударная;
 – № 2 – защита (три), трехударная серия с выходом из ближ-

него боя, атака одноударная;
 – № 1 – защита, вхождение на ближнюю дистанцию, атака 

трехударная;
 – № 2 – защита (три), атака трехударная;
 – № 1 – защита (три), трехударная серия с выходом из ближ-

него боя [1].
В последнее десятилетие в спортивной подготовке еди-

ноборцев все чаще стали применять нестандартные техни-
ческие средства и тренажеры. Одним из популярных тре-
нажеров в спортивной тренировке стала «координационная 
лестница» [8]. «Координационная лестница» – весьма эф-
фективное средство для совершенствования координаци-
онных способностей единоборцев. Кроме того, данный тре-
нажер может использоваться при сопряженном развитии 
с другими физическими качествами, а также при обучении 
технике передвижений в ударных единоборствах.

Примерный комплекс тренировочных заданий:
– упражнение 1: бег по лестнице, зашагивая обеими нога-

ми поочередно в каждую клетку;
– упражнение 2: забегание в клетку левым боком, выбега-

ние из клетки левым боком, забегание в клетку правым бо-
ком, выбегание из клетки правым боком;

– упражнение 3: прыжки на двух ногах внутрь-наружу по-
очередно;

– упражнение 4: прыжки поочередно на одной-двух ногах;
– упражнение 5: передвижение во фронтальной стойке 

с прямыми ударами руками на каждый шаг;
– упражнение 6: передвижение в челноке.
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Теория и меТодика спорТа

Упражнения на формирование техники передвижений це-
лесообразно включать в специальную часть разминки. Коли-
чество упражнений – 5–7, время выполнения каждого упраж-
нения варьируется от 1 до 2 мин [3].

Отличным средством формирования техники передви-
жений являются специализированные игры единоборств. 
Игры-задания позволяют на хорошем эмоциональном 
фоне формировать технику передвижений. Использование 
их в тренировочном процессе формирует у единоборцев на-
выки активного ведения поединка на различных дистанциях, 
вооружает многообразием способов маневрирования в раз-
личных направлениях, формирует навыки решения задач 
на начало поединка. К специализированным играм едино-
борств относятся игры в касания, теснения, дебюты.

Игры в касания проводятся в виде кратчайшего (10–15 с) 
поединка между двумя спортсменами на ограниченной пло-
щади ковра. Победа присуждается единоборцу, первому 
коснувшемуся обусловленной части тела соперника. Вари-
анты касаний: 1) партнеры получают одно и то же задание; 2) 
с разными заданиям у партнеров; 3) касание осуществляется 
двумя конечностями одновременно в разных местах.

Игры в теснения учат именно теснению противника, суть 
которых заключается в том, чтобы парализовать действия 
противника и вынудить его к отступлению.

Игры в дебюты учат принимать выгодную позицию по от-
ношению к сопернику и затем: 1) коснуться заранее обу-
словленной части тела; 2) вытеснить за пределы рабочей 
площади поединка; 3) оказаться в определенном положении 
относительно положения соперника; 4) выполнить какое-ли-
бо техническое действие.

Проведение игр в процессе подготовки постепенно ус-
ложняется за счет уменьшения размеров игровой площадки, 
изменения требований и способов уравнивания сил сопер-
ников.

Проведенный опрос выявил, что на практике тренеры при 
формировании и совершенствовании техники передвижений 
используют следующие средства:

– упражнения на отработку передвижений перед зерка-
лом на месте и в движении (100 %);

– упражнения на отработку передвижений в парах («пят-
нашки», по заданию тренера, с использованием условного 
сигнала) (100 %);

– упражнения с теннисным мячом (76,5 %);
– упражнения на «координационной лестнице» (76,5 %);
– упражнения на боксерском мешке (82,4 %);
– работа с тренером «на лапах» (82,4 %);
– упражнения с отягощением, с использованием экспан-

дера (76,5 %);
– передвижения в усложненных условиях (ограничение 

пространства, использование различных покрытий и т. д.) 
(70,5 %).

Выводы. Теоретический анализ выявил, что классифика-
ция средств для формирования и совершенствования тех-
ники передвижений в ударных единоборствах представлена 
общеразвивающими, специальными и специально-подгото-
вительными упражнениями. Полученные результаты опроса 
тренеров свидетельствуют о широком и разнообразном при-
менении средств при обучении и совершенствовании техни-
ки передвижений в ударных единоборствах. Но огорчает тот 
факт, что в подготовке спортсменов тренеры не используют 
ни работу на «фигурах» и «модулях», ни специализированные 
игры единоборств.
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент Т.В. Фендель1

Кандидат педагогических наук, доцент Д.А. Зубков1

1Чайковская государственная академия физической культуры и спорта,  
г. Чайковский

Цель исследования – оценить физическую подготовленность прыгунов на 
лыжах с трамплина и соотнести полученные результаты с требованиями 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на 
лыжах с трамплина.
Методы и организация исследования. Оценка физической подготовлен-
ности осуществлялась при помощи метода педагогического тестирования. 
В тестировании принимали участие спортсмены из двух регионов и трех 
спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта прыжки на лыжах с трамплина: ГАУ СО СШОР «Аист» (г. Нижний 
Тагил), КГБУ СШОР «Старт» (г. Пермь), МАУ СШОР «Летающий лыжник» 
(г. Пермь). Всего исследованием было охвачено 269 прыгунов на лыжах с 
трамплина: 157 юношей и 112 девушек, находящихся на различных этапах 
спортивной подготовки. Полученные результаты сравнивали с нормати-
вами, указанными для соответствующих этапов в федеральном стандарте 
спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина.
Результаты исследования и выводы. Имеющиеся в федеральном стандар-
те спортивной подготовки контрольные испытания для оценки физической 
подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина являются малоинфор-
мативными, с точки зрения специфики соревновательной деятельности. 
Необходимо актуализировать перечень контрольных испытаний для оценки 
физической подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина, связав его 
с двигательными способностями, детерминирующими результативность в 
прыжках на лыжах с трамплина. Необходимо осуществить коррекцию зна-
чений нормативов контрольных испытаний на каждом из этапов спортивной 
подготовки.

Ключевые слова: оценка физической подготовленности, прыжки на лыжах 
с трамплина, контрольные нормативы, федеральный стандарт спортивной 
подготовки.

Objective of the study was to analyze benefits of a physical fitness test model 
for the ski jumping sport versus the valid Federal Sports Training Standards for 
training progress stages.
Methods and structure of the study. Benefits of the new physical fitness test 
model were tested on a sample representing two federal regions and three sports 
organizations that provide modern ski jumping training services including: 
(1)"Stork" Olympic Reserve Sports School (ORSS), Nizhny Tagil city; (2) "Start" 
ORSS, Perm city; and (3) “Flying skier" ORSS, Perm city. The ski jumpers sample 
(n= 269, 157 boys and 112 girls) was grouped by the training/ progress stages 
as follows:
• Beginner group: 79 boys and 60 girls;
• Specializing group: 55 boys and 33 girls,
• Excellence group: 16 boys and 13 girls; and
• Elite group: 7 boys and 6 girls.
The group test data were benchmarked versus the Federal Sports Training 
Standards for the relevant ski jumping progress groups.
Results and conclusion. The group test data and analysis showed that the valid 
Federal Sports Training Standards being irrelevant, uninformative and inefficient 
for the progress tests in the modern ski jumping sport training and competitive 
fitness rating systems. The physical fitness tests in the Federal Sports Training 
Standards need to be revised to provide a sound basis for competitive progress 
analysis in the ski jumping sport groups. The Federal Sports Training Standards 
tests need to be also harmonized with the valid GTO Test system to ensure the 
group test standards being practical and efficient for the progress tests at every 
training stage.

Keywords: physical fitness tests, ski jumping, test standards, Federal Sports 
Training Standards.

PHYSICAL FITNESS TESTS FOR SKI JUMPERS
PhD, Associate Professor T.V. Fendel1

PhD, Associate Professor D.A. Zubkov1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. 30 июня 2021 г. Приказом Министерства спор-
та России был утвержден актуализированный федеральный 
стандарт спортивной подготовки по виду спорта прыжки 
на лыжах с трамплина [4].

Указанный стандарт установил новые требования в части 
перечня контрольных испытаний и нормативов их выполне-
ния при оценке физической подготовленности занимающих-
ся на различных этапах спортивной подготовки.

Ранее мы писали, что «…на наш взгляд, решение об-
условить переход с одного этапа спортивной подготовки 
на другой успешным выполнением нормативов контрольных 
испытаний (тестов) комплекса ГТО соответствующей сту-

пени является, как минимум, дискуссионным и не учитывает 
специфики вида спорта (перечень контрольных испытаний 
в федеральном стандарте спортивной подготовки полностью 
стал идентичен перечню контрольных испытаний ГТО)» [5].

Исследование, проведенное нами в сентябре-ноябре 
2021 г., было направлено на получение информации, кото-
рая бы могла подтвердить или опровергнуть данный тезис.

Цель исследования – оценить физическую подготов-
ленность прыгунов на лыжах с трамплина и соотнести полу-
ченные результаты с требованиями федерального стандар-
та спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах 
с трамплина.

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

Методика и организация исследования. Оценка фи-
зической подготовленности осуществлялась при помощи 
метода педагогического тестирования. В тестировании при-
нимали участие спортсмены из двух регионов и трех спор-
тивных организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина:
• государственного автономного учреждения Свердлов-

ской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» (ГАУ СО СШОР «Аист», г. Нижний Тагил),

• краевого государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа Олимпийского резерва по базо-
вым и олимпийским видам спорта «Старт» (КГБУ СШОР 
«Старт», г. Пермь),

• муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Пер-
ми (МАУ СШОР «Летающий лыжник», г. Пермь).
Всего исследованием было охвачено 269 прыгунов на лы-

жах с трамплина: 157 юношей и 112 девушек, находящихся 
на различных этапах спортивной подготовки, а именно:
• 79 мальчиков и 60 девочек, находящихся на этапе началь-

ной подготовки,
• 55 мальчиков и 33 девочки, находящихся на этапе спор-

тивной специализации,
• 16 юношей и 13 девушек, находящихся на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства,
• семь юношей и шесть девушек, находящихся на этапе 

высшего спортивного мастерства.
Полученные результаты сравнивали с нормативами, ука-

занными для соответствующих этапов в федеральном стан-
дарте спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лы-
жах с трамплина.

Результаты исследования и их обсуждение. Вопрос 
оценки физической подготовленности и поиска наиболее ин-
формативных тестов, отражающих реальный ее вклад в спор-
тивно-технический результат в прыжках на лыжах с трампли-
на, остается актуальным и по сей день, хотя исследования 
в этом направлении проводились [1–3].

В рамках настоящего исследования была предпринята 
попытка соотнести результаты оценки физической подго-
товленности действующих спортсменов (прыгунов на лыжах 
с трамплина) с требованиями федерального стандарта.

В табл. 1, 2 представлены результаты оценки общей фи-
зической подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина, 
находящихся на различных этапах спортивной подготовки.

Сравнение результатов оценки физической подготов-
ленности у прыгунов на лыжах с трамплина, находящихся 
на этапе начальной подготовки (79 мальчиков и 60 девочек) 
(табл. 1), с требованиями федерального стандарта позволи-
ло сделать следующие заключения:

• результаты четырех испытаний – «бег на 30 метров», «чел-
ночный бег 3x10 м», «метание мяча весом 150 г» и «подъем 
туловища из положения лежа на спине» – сопоставимы с нор-
мативами федерального стандарта спортивной подготовки,

• результаты, продемонстрированные занимающимися 
в оставшихся четырех испытаниях, значительно превос-
ходят нормативы федерального стандарта спортивной 
подготовки (дистанцию в 1000 м они преодолевают при-
мерно на минуту быстрее; примерно на 30–40 см дальше 
они прыгают в длину с места; мальчики в два, а девочки 
в три раза больше выполняют сгибаний и разгибаний рук 
в упоре лежа; мальчики в три, а девочки в четыре раза пре-
вышают норматив в упражнении «наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамье»).
При оценке физической подготовленности прыгунов 

на лыжах с трамплина, находящихся на тренировочном эта-
пе (55 мальчиков и 33 девочки), были получены практически 
аналогичные результаты (табл. 1):
• результаты двух испытаний – «бег на 60 м» и «челночный 

бег 3 x10 м» – сопоставимы с нормативами федерального 
стандарта спортивной подготовки,

• результаты, продемонстрированные занимающимися 
в оставшихся пяти испытаниях, превосходят нормативы 
федерального стандарта спортивной подготовки (дис-
танцию в 2000 м они преодолевают быстрее примерно 
на минуту (мальчики) и примерно на две минуты (девочки); 
примерно на 45–55 см дальше они прыгают в длину с ме-
ста; примерно на 6 м дальше они выполняют метание мяча 
весом 150 г; в два раза больше выполняют сгибаний и раз-
гибаний рук в упоре лежа; в два раза превышают норматив 
в упражнении «наклон вперед из положения стоя на гим-
настической скамье»).

• Дискуссионная, на наш взгляд, новелла федерального 
стандарта, согласно которой нормативные требования 
на двух этапах спортивной подготовки (совершенство-
вания спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства) абсолютно идентичны [5], не могла не отра-
зиться на интерпретации результатов оценки физической 
подготовленности действующих спортсменов, порождая 
иногда интересные коллизии (табл. 2).
Результаты двух испытаний – «бег на 30 м» и «подъем ту-

ловища из положения лежа на спине» – сопоставимы с нор-
мативами федерального стандарта спортивной подготовки, 
но если на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства они практически идентичны, то на этапе высшего спор-
тивного мастерства спортсмены уже получают определен-
ную «фору» при их выполнении, так как уровень физической 
подготовленности вырос (вследствие тренировочных воз-
действий), а нормативы сохранились.

Таблица 1. Результаты оценки общей физической подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина (этап начальной подготовки и трени-
ровочный этап)

Упражнения

Этапы спортивной подготовки

Начальной подготовки Тренировочный этап 

♂ (n=79) ♀ (n=60) ♂ (n=55) ♀ (n=33)

Бег на 30 м, с 5,22±0,5 5,43±0,53 - -

Бег на 60 м, с - - 10,1±2,2 10,09±1,0

Бег на 1000 м, мин, с 4,49±0,56 5,07±0,43 - -

Бег на 2000 м, мин, с - - 9,15±1,23 9,44±1,47

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, количество раз 22,56±6,22 15,7±9,6 37,2±14,4 18,27±6,44

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см 6±2,1 13±2,4 11,9±6,11 14,63±4,0

Челночный бег 3x10 м, с 8,98±0,88 9,3±0,94 8,48±1,17 9,01±1,65

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 167±23,6 152,3±22,2 216,5±29,03 189,7±27,1

Метание мяча весом 150 г, м 17,0±2,46 13,0±3,08 31,5±8,03 24,4±6,5

Поднимание туловища из положения лежа на спине, количество раз за 1 мин 26,9±12,76 22,1±10,3 - -

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

При выполнении двух других испытаний – «прыжка в длину 
с места» и «метания мяча весом 150 г» – результаты спорт-
сменов изначально превышают нормативные значения, а при 
их сохранении на этапе высшего спортивного мастерства 
эта разница возрастает до значительных величин (40–50 см 
в прыжке и 20–25 м в метании).

Что касается контрольного испытания «сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа», то результаты юношей прибли-
жаются к нормативным значениям на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства и соответствуют им на этапе 
высшего спортивного мастерства, тогда как девушки при вы-
полнении этого испытания демонстрируют результаты, зна-
чительно превышающие нормативные требования (практи-
чески в два раза на этапе высшего спортивного мастерства).

При выполнении испытания «наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье» на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства юноши демонстрируют резуль-
таты, сопоставимые с нормативными значениями, сохра-
нение которых на этапе высшего спортивного мастерства 
позволяет юношам легко с ними справиться. Для девушек 
имеющиеся нормативы недостаточны – они легко с ними 
справляются (Δ=5 см).

Как юноши, так и девушки не справляются с норматива-
ми при выполнении контрольного испытания «челночный бег 
3x10 м» на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, тогда как при переходе на этап высшего спортивного 
мастерства эти нормативы становятся посильными, что сви-
детельствует о необходимости пересмотра величин норма-
тивов именно на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства.

Также необходимо пересмотреть нормативы выполне-
ния контрольного испытания «бег на 2000 м» для юношей 
как на этапе совершенствования спортивного мастерства, 
так и на этапе высшего спортивного мастерства (так как 
действующие спортсмены-юноши не справляются с ними). 
Девушки при выполнении этого испытания демонстрируют 
результаты, сопоставимые с нормативными требованиями.

Выводы:
• имеющиеся в федеральном стандарте спортивной под-

готовки контрольные испытания для оценки физической 
подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина явля-
ются малоинформативными с точки зрения специфики со-
ревновательной деятельности,

• необходимо актуализировать перечень контрольных ис-
пытаний для оценки физической подготовленности пры-
гунов на лыжах с трамплина, связав его с двигательными 
способностями, детерминирующими результативность в 
прыжках на лыжах с трамплина,

• при необходимости наличия в тексте федерального стан-
дарта спортивной подготовки контрольных испытаний, 

представленных в ВФСК ГТО, необходимо осуществить 
коррекцию значений нормативов контрольных испытаний 
на каждом из этапов спортивной подготовки.
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Таблица 2. Результаты оценки общей физической подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина (этапы совершенствования спортивно-
го мастерства и высшего спортивного мастерства)

Упражнения

Этапы спортивной подготовки

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего  
спортивного мастерства 

♂ (n=16) ♀ (n=13) ♂ (n=7) ♀ (n=6)

Бег на 30 м, с 4,45±0,63 5,2±0,95 4,15±0,32 4,8±0,54

Бег на 2000 м, мин, с 9,02±2,1 9,71±0,86 8,63±0,75 8,71±3,1

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, количество раз 35,3±12,6 24,2±3,1 38,3±4,1 28,3±2,3

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см 13,5±3,5 20,0±2,0 16,3±2,4 21,2±3,4

Челночный бег 3x10 м, с 8,1±0,8 8,9±0,14 7,3±0,14 7,69±0,26

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 240,0±33 216±25,6 259,4±18,14 233,6±12,7

Метание мяча весом 150 г, м 62±12,6 49±9,4 65±9,6 51±8,7

Поднимание туловища из положения лежа на спине, количество раз за 1 мин 47,5±7,5 46,6±3,78 53,5±4,9 49,3±7,0
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент Г.С. Мальцев1

Кандидат педагогических наук, доцент М.Ю. Степанов1

Кандидат педагогических наук, доцент А.Ф. Зекрин1

Г.М. Чернова1

1Чайковская государственная академия физической культуры и спорта,  
г. Чайковский

Цель исследования – сравнить влияние традиционного и блокового под-
хода к периодизации спортивной тренировки на функциональную подготов-
ленность квалифицированных самбистов.
Методика и организация исследования. Изучение проводилось на базе ФЦП 
по ЗВС «Снежинка» и спортивного клуба «Дзюдо и Самбо» города Чайков-
ский в течение годичного цикла с марта 2019 г. по февраль 2020 г. В экс-
перименте участвовало 30 самбистов юниорского возраста 18-23 года, две 
группы по 15 спортсменов, имеющих квалификацию КМС и МС по самбо.
Результаты исследования и выводы. В статье приведены схемы годичного 
цикла подготовки самбистов с использованием традиционной и блоковой 
периодизации спортивной тренировки. Выявлены особенности динамики 
функционального состояния спортсменов в годичном цикле с помощью 
многофункционального аппаратно-программного комплекса «Система ин-
тегрального мониторинга «Симона 111». Самбисты, подготовка которых 
строилась на основе блоковой периодизации спортивной тренировки, по-
дошли к главным соревнованиям годичного цикла с лучшей функциональ-
ной подготовленностью, чем спортсмены, тренирующиеся по традиционной 
схеме.
В связи с этим в современных условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности квалифицированных самбистов рациональнее будет исполь-
зовать блоковую периодизацию спортивной тренировки.

Ключевые слова: функциональная подготовленность, диагностика, блоковая 
периодизация, самбо, годичный цикл, «Симона 111», самбисты-юниоры.

Objective of the study was to analyze benefits of the traditional and modular 
training systems using the sambo wrestlers’ functional fitness testing and 
management toolkit.
Methods and structure of the study. We used the following methods and 
instrumental test systems in the study: analysis of the relevant theoretical and 
practical literature; training experiment; mathematical statistical data processing 
toolkit; and functional fitness tests by computerized Simona 111 Integrated 
Test and Monitoring System. The study was run at Znezhinka Winter Sports 
Training Center and Judo and Sambo Sports Club in Tchaikovsky in March 2019 
through February 2020 (annual training cycle). We sampled for the study the 
18-23 year-old sambo elite (n=30) with Candidate Masters and Master of Sports 
qualifications and split them up into Control and Experimental Group of 15 people 
each.
Results and Conclusion. The functionality progress profiles obtained using 
Simona 111 Integrated Test and Monitoring System showed meaningful benefits 
of the Experimental Group training system scheduled on a modular basis versus 
the traditional Control Group system to make the Experimental Group highly fit 
for the major event – as verified by the actual competitive accomplishments of 
the Experimental Group in the top-ranking event of the season. This evidence 
gives us the grounds to recommend the modular training schedule for the junior 
elite athletes’ training systems.

Keywords: functional fitness, diagnostics, modular training schedule, sambo, 
annual training cycle, Simona 111, junior sambo wrestlers.

FUNCTIONAL STATE MONITORING FOR SAMBO WRESTLERS IN ANNUAL 
TRAINING CYCLE
PhD, Associate Professor G.S. Maltsev1

PhD, Associate Professor M.Y. Stepanov1

PhD, Associate Professor A.F. Zekrin1

G.M. Chernova1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. В настоящее время квалифицированным 
самбистам, начиная с юниорского возраста, требуется вы-
ступать на соревнованиях от 6 до 10 раз в годичном цикле 
подготовки. Такие условия диктует современный календарь 
соревнований самбистов, который включает в себя три-
четыре отборочных, два-три контрольных и один-три главных 
старта. Поэтому квалифицированным самбистам необходи-
мо обладать высоким уровнем функциональной подготов-
ленности на протяжении всего годичного макроцикла, осо-
бенно во время участия в соревнованиях [4, 5].

В связи с этим важную роль в самбо будет играть перио-
дизация спортивной тренировки, от которой во многом будет 
зависеть функциональная подготовленность квалифициро-
ванных самбистов. Это также объясняется тем, что сочета-
ние в различных циклах подготовки нагрузок, подобранных 
для решения определенных задач тренировочного процесса, 

во многом влияет на изменение функционального состояния 
спортсменов [3, 4, 6].

Цель исследования – сравнить влияние традиционного 
и блокового подхода к периодизации спортивной трениров-
ки на функциональную подготовленность квалифицирован-
ных самбистов.

Методика и организация исследования. В изуче-
нии применялись следующие методы и инструментальные 
методики: анализ научно-методической литературы, педаго-
гический эксперимент, методы математической статистики, 
диагностика на аппаратно-программном комплексе «Систе-
ма интегрального мониторинга «Симона 111».

Исследование проводилось на базе ФЦП по ЗВС «Сне-
жинка» и спортивного клуба «Дзюдо и Самбо» г. Чайковский 
в течение годичного цикла с марта 2019 г. по февраль 2020 г. 
В эксперименте участвовало 30 самбистов юниорского воз-
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раста 18–23 года, две группы по 15 спортсменов, имеющих 
квалификацию КМС и МС по самбо.

Результаты исследования и их обсуждение. Под-
готовка самбистов первой группы строилась в со-
ответствии с блоковой периодизацией спортивной 
тренировки (рис. 1), а самбистов второй группы по тра-
диционному (классическому) подходу к периодизации 
(рис. 2).

Оценка функциональных возможностей организма ква-
лифицированных спортсменов осуществлялась с помощью 
диагностики на аппаратно-программном комплексе «Си-
стема интегрального мониторинга «Симона 111», перед 
каждыми из семи соревнований годичного цикла за неделю 
до выступления после дня отдыха. На обследование одного 
спортсмена затрачивалось примерно 10 минут. Обследова-
ние проводилось в спокойном расслабленном состоянии 
в положении лежа на спине. Компьютерная программа «Си-
мона 111» индексирует и определяет индивидуальные нормы 
60 показателей сердечно-сосудистой системы в зависимо-
сти от роста, веса, температуры, возраста и пола испытуе-
мого, что позволяет легко определять отклонение в сторону 
увеличения или уменьшения данных показателей [1].

Оценка функционального состояния квалифицированных 
самбистов проводилась по трем интегральным показателям 
функционального состояния организма:

•Интегральный баланс (ИБ). В норме от –100 % до +100 %. 
ИБ определяется суммой процентных отклонений от нор-
мы различных показателей сердечно-сосудистой системы, 
в том числе DO2 I, СИ и УИ. Отклонение в отрицательную сто-
рону говорит о низком уровне, а отклонение в положитель-
ную сторону – о высоком уровне функционального состоя-
ния организма спортсменов. У высококвалифицированных 
спортсменов в состоянии наивысшей готовности ИБ может 
достигать от 300 % до 700 %;

•Кардиальный резерв (КР). В норме от 4 до 6 условных 
единиц. КР отражает соотношение продолжительности фаз 
сердечного цикла. При пиковых нагрузках может снижаться 
до 1 условной единицы, а у хорошо тренированных спорт-
сменов после дня отдыха может достигать 11 условных еди-
ниц. КР коррелирует с выносливостью организма;

•Адаптационный резерв (АР). В норме от 400 до 600 ус-
ловных единиц. АР отражает суммарный баланс ИБ и КР. У вы-
сококвалифицированных спортсменов в состоянии наивыс-
шей готовности АР может достигать 1500 условных единиц. 
После больших соревновательных или тренировочных нагру-
зок АР может снижаться до 200 условных единиц, но возвра-
щается на прежний уровень в течение нескольких часов или 
дней. По динамике АР (как и динамике ИБ и КР) можно судить 
о физиологической стоимости нагрузки и эффективности 
восстановительных мероприятий [2].

Анализ динамики функционального состояния самбис-
тов-юниоров по соревнованиям годичного цикла подготовки 
показал (рис. 3), что в начале эксперимента все три показате-
ля у самбистов, занимающихся по традиционной периодиза-
ции (интегральный баланс – 186,1 %, кардиальный резерв – 
5,47 у. е., адаптационный резерв – 669 у. е.), были примерно 
на одном уровне с борцами, тренирующимися по блоковой 

Рис. 1. Схема плана годичного цикла подготовки самбистов-юнио-
ров на основе традиционной (классической) периодизации спортив-
ной тренировки
Примечание: Н – накопительный мезоцикловой блок, Т – трансфор-
мирующий мезоцикловой блок, Р – реализационный мезоцикловой 
блок

Рис. 2. Схема плана годичного цикла подготовки самбистов-юнио-
ров на основе блоковой периодизации спортивной тренировки

Рис. 3. Динамика показателей функциональной подготовленности 
самбистов-юниоров, тренирующихся по традиционной периодиза-
ции (ТП) и блоковой периодизации (БП), по соревнованиям годично-
го цикла подготовки

http://www.teoriya.ru
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периодизации (интегральный баланс – 184,9 %, кардиальный 
резерв – 5,39 у. е., адаптационный резерв – 665 у. е.).

Группа самбистов-юниоров, готовившаяся с использо-
ванием традиционной (классической) схемы планирования 
спортивной подготовки, показала значительные приросты 
интегральных показателей функциональной подготовлен-
ности в переходном и подготовительном периодах (перед 
контрольными соревнованиями). Максимальный прирост 
результатов функциональной подготовленности пришел-
ся на первый отборочный страт соревновательного пери-
ода (первенство Пермского края): интегральный баланс – 
229,6 %, кардиальный резерв – 6,29 у. е., адаптационный 
резерв – 769 у. е. Однако в последних трех стартах сорев-
новательного периода показатели функциональной подго-
товленности самбистов, занимающихся по традиционной 
периодизации, начали существенно снижаться и к моменту 
главных соревнований годичного цикла (Первенство Рос-
сии) самбисты этой группы подошли не в лучшей спортивной 
форме: интегральный баланс – 209,2 %, кардиальный ре-
зерв – 5,87 у. е., адаптационный резерв – 704,1 у. е.

Вместе с тем в группе самбистов, тренирующихся по пла-
ну блоковой периодизации, в переходном и подготовитель-
ном периоде показатели функциональной подготовленности 
также планомерно увеличиваются, однако чуть менее интен-
сивно, чем в группе с традиционным подходом к составлению 
годового плана подготовки: интегральный баланс – 217,3 %, 
кардиальный резерв – 6,04 у. е., адаптационный резерв – 
751 у. е. (в конце четвертого этапа перед первенством Перм-
ского края). Далее в этой группе самбистов на протяжении 
всего соревновательного периода (5–7-й этапы), как и в пре-
дыдущих, продолжает наблюдаться устойчивая тенденция 
к планомерному повышению показателей функциональной 
подготовленности к моменту главного соревнования годич-
ного цикла (первенство России): интегральный баланс – 
251,1 %, кардиальный резерв – 6,91 у. е., адаптационный ре-
зерв – 861,1 у. е.

На основе полученных в ходе анализа динамики инте-
гральных показателей функционального состояния данных 
можно сделать заключение о том, что самбисты-юниоры, 
тренирующиеся по блоковой периодизации спортивной тре-
нировки, подошли к первенству России в лучшей форме, чем 
самбисты, чья подготовка основывалась на традиционном 
подходе, так как пик их функциональной подготовленности 
пришелся на начало соревновательного периода во время 
участия в первых отборочных соревнованиях (первенстве 
Пермского края).

Выводы. Таким образом, положительная динамика ин-
тегральных показателей функционального состояния с «Си-
моны 111» самбистов, тренирующихся на основе блоковой 

периодизации спортивной тренировки, позволяет сделать 
вывод о том, что во время участия в главных соревновани-
ях годичного цикла они имели значительное преимущество 
над группой спортсменов, занимающихся по традиционной 
схеме. Это позволило им выступить более эффективно в наи-
более ответственных соревнованиях годичного цикла подго-
товки. В связи с этим в современных условиях тренировоч-
ной и соревновательной деятельности квалифицированных 
самбистов рациональнее будет использовать блоковую пе-
риодизацию спортивной тренировки.
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Аннотация Abstract
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Целью исследования являлось определение основных кинематических ха-
рактеристик стрелковой подготовленности квалифицированных биатлони-
стов.
Методика и организация исследования. В эксперименте приняли участие 
16 квалифицированных биатлонистов в возрасте от 16 до 23 лет, в том 
числе восемь имели звание «Мастер спорта» и восемь – квалификацию I 
спортивного разряда. В рамках тестирования биатлонисты выполняли кон-
трольную стрельбу пяти выстрелов без ограничения времени из положения 
лежа и стоя, находясь на тензометрической платформе. Уровень специ-
альной стрелковой подготовленности биатлонистов определялся в рамках 
главных соревнований подготовительного периода в дисциплинах «спринт» 
и «индивидуальная гонка». Исследование кинематических характеристик 
осуществлялось при помощи оптико-электронного и динамометрического 
аппаратно-программного комплекса Qualisys, сопряженного с тензометри-
ческой платформой АMTI.
Результаты исследования и выводы. Проведенный анализ кинематических 
показателей позволил выявить ошибки в технике стрельбы квалифициро-
ванных биатлонистов, предоставив возможность применять полученные 
данные при «подгонке» индивидуального малокалиберного оружия, а также 
корректировать технические действия спортсмена. Необходимо отметить, 
что включение в процесс подготовки системы Qualisys положительно по-
влияло на результаты соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: квалифицированные биатлонисты, стрелковая подготов-
ленность, кинематические характеристики, Qualisys.

Objective of the study was to analyze the biathlon elite’s shooting skills kinematics 
and give progress recommendations. 
Methods and structure of the study. We sampled for the study the 16-23 years 
old elite biathletes (n=16) qualified Masters of Sports (n=8) and Class I Athletes 
(n=8). Their shooting skills kinematics were tested at laboratory of the Federal 
Medical Research and Training Center with "Snezhinka" Winter Sports Arena of 
the A.A. Danilov Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports using 
Qualisys optoelectronic/ dynamometric digital test system plus the AMTI strain 
gauge platform equipped with 12 high-rate video cams. For the test purposes, we 
fixed markers on the front sights of the rifles, and the sample made five prone 
and five standing shots with no time limitations. 
Results and conclusion. The elite biathletes’ shooting skills kinematics tests and 
analysis using modern Qualisys optoelectronic/ dynamometric digital test system 
with the AMTI strain gauge platform made it possible to find the typical errors in 
the shooting skills including too high frontal pressure on the butt, rifle stoppage 
disorders; and deviations from the optimal aiming speeds and barrel movement 
amplitudes in the aiming sequence. Further studies to optimize the shooting 
skills kinematics are recommended for application in the elite biathletes’ training 
systems for technical and competitive progress.

Keywords: elite biathletes, shooting skills, kinematic characteristics, Qualysis.

ELITE BIATHLETES’ SHOOTING SKILLS KINEMATICS ANALYSIS
D.I. Ivanov1

PhD, Associate Professor V.N. Chumakov1

I.A. Karintsev1

N.V. Lobanov1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. Реализация потенциала стрелковой подготов-
ленности биатлонистов в соревновательной деятельности 
является актуальной проблемой процесса подготовки спорт-
сменов различной квалификации. В то же время спортив-
но-техническое мастерство биатлониста определяется ско-
ростью и точностью стрельбы, что в свою очередь зависит 

от устойчивости оружия [4]. При этом одним из важнейших 
факторов, влияющих на уровень устойчивости биатлониста, 
является оптимальное распределение веса тела системы 
«стрелок – оружие» [3]. Именно в данных условиях необхо-
димо координировать положение центра тяжести при по-
мощи задействования большого количества биозвеньев, по-

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

скольку тело человека во время движения имеет постоянную 
тенденцию к нарушению состояния равновесия, независимо 
от желания спортсмена [1].

В настоящее время актуальным является изучение ам-
плитуды движения оружия, как одного из основных со-
ставляющих стрелковой подготовленности, посредством 
оценки напряженности мышц и передачи импульсов на ма-
локалиберное оружие, с помощью которых производится 
выстрел. Необходимо отметить, что использование оптико-
электронного и динамометрического аппаратно-программ-
ного комплекса Qualisys, сопряженного с тензометрической 
платформой АMTI, позволяет объективно оценить данный 
процесс. Так, на основе установления специального маркера 
на основании мушки оружия возможно выявление изменений 
траектории оружия в различных плоскостях, что, в свою оче-
редь, не сможет сделать тренер посредством наблюдения. 
Именно использование технических средств и инструмен-
тальных методик позволяет объективно оценивать действия 
биатлониста во время стрельбы [2].

Цель исследования – определение основных кинемати-
ческих характеристик стрелковой подготовленности квали-
фицированных биатлонистов.

Методика и организация исследования. В экспери-
менте приняли участие 16 квалифицированных биатлонистов 
в возрасте от 16 до 23 лет, в том числе восемь имели зва-
ние «Мастер спорта» и восемь – квалификацию I спортив-
ного разряда. Определение кинематических характеристик 
проводилось в условиях лаборатории научно-медицинского 
центра ФЦП по ЗВС «Снежинка» им. А. А. Данилова ФГБОУ 
ВО «ЧГАФКиС» при помощи оптико-электронного и динамо-
метрического аппаратно-программного комплекса Qualisys, 
сопряженного с тензометрической платформой АMTI, кото-
рая включала в себя 12 высокоскоростных камер.

В рамках тестирования маркер крепился на основание 
мушки малокалиберного оружия. Биатлонисты выполня-
ли стрелковое упражнение, находясь на тензометрической 
платформе: пять выстрелов из положения лежа и стоя без 

ограничения времени. Для выявления закономерностей 
технической подготовленности квалифицированных биатло-
нистов осуществлялся корреляционный анализ полученных 
кинематических показателей с рядом параметров соревно-
вательной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. При ана-
лизе данных особое внимание уделялось геометрии изго-
товки биатлонистов, выражаемой в распределении весовой 
нагрузки частей тела биатлонистов на тензометрическую 
платформу в положениях стрельбы, лежа и стоя. В результате 
исследования было выявлено, что смещение веса в сторону 
правой руки в стрельбе из положения лежа снижает устойчи-
вость удержания оружия вследствие изменения центра тя-
жести системы «стрелок-оружие» к краю площади опоры, что 
приводит к дополнительному включению в работу мышечных 
волокон с целью компенсирования дисбаланса.

Таким образом, наиболее результативные показатели 
стрелковой подготовленности были выявлены у биатлони-
стов, применяющих технику изготовки с распределением 
веса на левую руку более 70 % и менее 30 % на правую, со-
ответственно. При этом данная техническая особенность 
характерна для техники изготовки с широкой постановкой 
рук. В дополнении отметим, что для качественной стрельбы 
из положения лежа характерна изготовка, учитывающая про-
екцию центра тяжести оружия и выраженная в виде трапеции 
между локтями и тазом спортсмена.

При анализе изготовки в стрельбе из положения стоя 
отмечается смещение центра тяжести системы «стрелок-
оружия» к краю площади опоры, что также свидетельствует 
о меньшей устойчивости; при этом наблюдаются дополни-
тельные мышечные усилия при фиксации оружия в мишени, 
которые являются компенсаторными. В результате иссле-
дования выявлено, что оптимальным распределением ве-
совой нагрузки является усилие на левую ногу, равное 60 %, 
и на правую – 40 %. В данном случае прицеливание наиболее 
результативно за счет смещения центра тяжести системы 
«стрелок-оружие» посредством движения тазобедренным 

Кинематические показатели стрелковой подготовленности биатлонистов

Кинематические показатели Мастера спорта 
(Х±σ) 

I спортивный  
разряд (Х±σ) Т

расч
, р

Распределение усилий из положения лежа, % 
левая рука 66,36±9,23 53,66±12,39 2,33; <0,05

правая рука 33,64±9,23 46,34±12,39 2,33; <0,05

Распределение усилий из положения стоя, %
левая нога 59,16±2,91 57,86±3,13 0.86; >0,05

правая нога 40,84±2,91 42,14±3,13 0.86; >0,05

Амплитуда движения оружия из положения 
лежа в плоскости (MM)

сагиттальной 2,04±0,80 3,80±1,41 3,08; <0,05

горизонтальной 4,71±1,33 3,80±3,49 2,81; <0,05

фронтальной 7,74±2,54 11,49±3,31 2,54; <0,05

Амплитуда движения оружия из положения 
стоя в плоскости (MM)

сагиттальной 6,40±1,73 5,78±2,37 0,60; >0,05

горизонтальной 7,99±2,87 10,23±3,95 1,29;>0,05

фронтальной 17,71±4,34 20,63±3,65 1,45;>0,05

Скорость прицеливания из положения, мм/с
лежа 0,13±0,01 0,13±0,02 0,51;>0,05

стоя 0,16±0,02 0,19±0,02 1,95 >0,05

Реализация стрельбы из положения, %
лежа 82,91±11,74 52,15±12,01 5,18; <0,05

стоя 77,88± 5,19 48,98±14,95 5,16; <0,05

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

суставом с минимальным количеством мышечных единиц. 
Таким образом, данное пропорциональное соотношение ха-
рактеризуется более устойчивым положением биатлониста, 
поскольку его биозвенья тела находятся в оптимальном по-
ложении, компенсируя друг друга.

По результатам исследования получены данные о кинема-
тических характеристиках стрелковой подготовленности би-
атлонистов различной квалификации, которые представлены 
в таблице.

Анализ кинематических показателей стрелковой подго-
товленности биатлонистов позволил выявить, что в стрель-
бе из положения лежа относительно распределения усилий 
и амплитуды движения оружия наблюдались достоверные 
различия между спортсменами, объясняемые способностью 
включения мышечных единиц в принятии положения изго-
товки и выполнения компенсаторного расположения биозве-
ньев тела (р<0,05). В свою очередь отметим, что реализация 
стрельбы в соревновательной деятельности из положения 
лежа и стоя также характеризуется достоверными показате-
лями (р<0,05). Однако анализ показателей скорости прице-
ливания, усилий на опорные поверхности и колебаний ору-
жия из положения стоя позволил утверждать об отсутствии 
достоверных данных (р>0,05).

Многомерный анализ технических действий биатлонистов 
с помощью современных инструментальных методов по-
зволил выявить, что биатлонистами во время прицеливания 
при стрельбе из положения лежа осуществляется движение 
оружия вперед в сагиттальной плоскости, которое выполня-
ется за счет усилия на его затыльник. При этом указанные 
мышечные воздействия преобладают над усилиями других 
мышечных групп, что негативно сказывается на качестве 
стрельбы. Данные кинематических характеристик техники 
биатлонистов в стрельбе из положения лежа позволяют счи-
тать оптимальным движение основания мушки относительно 
рассматриваемой плоскости на величину не более 2 мм. Од-
нако в стрельбе из положения стоя данные изменения более 
существенны, их амплитуда движений должна составлять 
не более 6 мм траектории относительно сагиттальной пло-
скости.

Анализ кинематических характеристик в стрельбе из по-
ложения лежа относительно движения оружия в горизон-
тальной плоскости при движении основания мушки вверх 
за 0,2–0,4 с позволил выявить, что оптимальным показате-
лем колебания амплитуды ствола является значение менее 
5 мм. Однако в стрельбе из положения стоя движения наи-
более вариативны. В таком случае рациональным значением 
является показатель амплитуды не более 7 мм, что в целом 
позволит оценивать способность спортсмена в умении осу-
ществлять остановку и удержание оружия в момент выстре-
ла, демонстрируя высокое техническое мастерство.

В то же время анализ техники стрельбы относительно 
движения мушки оружия во фронтальной плоскости отлича-
ет спортсмена высокого уровня от спортсменов с низкими 
показателями стрелковой подготовленности: чем выше ква-
лификация спортсмена, тем меньше амплитуда траектории 
движения мушки. Именно способность к выполнению ком-
пенсаторного движения в момент остановки оружия характе-
ризует высокий уровень устойчивости. Иными словами, наи-
более оптимальной амплитудой в направлении фронтальной 
оси за 0,2–0,4 до выстрела будет значение из положения 
лежа не превышающее 8 мм, а стоя – не более 18 мм. Таким 
образом, выявлено, что существует необходимость быстро-
го включения мышечных групп после нажатия на спусковой 

крючок во время перезарядки оружия с целью уменьшения 
расстояния, проходимого мушкой при прицеливании.

В свою очередь выявлена тенденция, которая заключает-
ся в том, что осуществление выстрела происходит не в мо-
мент остановки мушки на «яблоке» мишени, а при медленном 
движении мушки во время прицеливания. Таким образом, 
рекомендуем придерживаться скорости прицеливания ме-
нее 0,13 мм/с в стрельбе из положения лежа, а стоя – при 
показателе менее 0,17 мм/с. При этом следует стремиться 
к выполнению компенсаторных движений, ориентированных 
на оптимальное функционирование системы «стрелок-ору-
жие».

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь 
показателей распределением усилия левой (правой) руки 
в стрельбе из положения лежа и качеством стрельбы в со-
ревновательной деятельности из данного вида изготовки 
(rs=0,58). В стрельбе из положения стоя наблюдается незна-
чительная взаимосвязь между распределением усилия 
на левую (правую) ногу и спортивно-техническим результа-
том в стрельбе стоя на соревнованиях (rs=0,31), при этом 
амплитуда движения оружия во фронтальной плоскости при 
прицеливании взаимосвязана с процентом попадания в со-
ревнованиях из положения лежа (rs=0,51).

Выводы. Анализ кинематических характеристик стрел-
ковой подготовленности квалифицированных биатло-
нистов с использованием современных методов оценки 
техники (оптико-электронного и динамометрического ап-
паратно-программного комплекса Qualisys, сопряженного 
с тензометрической платформой АMTI) позволил выявить 
характерные ошибки в элементах стрельбы спортсменов, 
которые заключаются в чрезмерном усилии на затыльник 
приклада, отсутствии остановки оружия, неоптимальных 
величинах скорости и амплитуды траектории прицелива-
ния. Определение оптимальных значений кинематических 
параметров при реализации элементов техники стрельбы 
и корректировка на их основе технических действий би-
атлонистов позволят существенно повысить потенциал 
реализации стрелковой подготовленности в условиях со-
ревнований.
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Аннотация Abstract

Доктор педагогических наук, профессор С.В. Новаковский1 
Кандидат педагогических наук, профессор В.А. Максимович2 
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Цель исследования – на основе теоретической модели обучения спортсме-
нов разработать методику обучения борцов греко-римского стиля технико-
тактическим действиям.
Методика и организация исследования. Методологической основой из-
учения явились положения теории функциональных систем П.К. Анохина, 
концепции уровневого построения движений Н.А. Бернштейна, теория де-
ятельности, разработанная психологами школ Л.С. Выготского, С.Л. Ру-
бинштейна, А.Н. Леонтьева, теория планомерно-поэтапного формирования 
двигательных действий М.М. Богена и др.
Результаты исследования и выводы. В разработанной методике процессы об-
учения технике действий (приемов) и формирования умений использовать дей-
ствия (приемы) в условиях соревновательной деятельности представляют собой 
единый взаимосвязанный процесс обучения обусловленным, преднамеренным, 
преднамеренно-экспромтным и экспромтным двигательным действиям. На эта-
пе обучения обусловленным двигательным действиям решается задача научить 
спортсмена выполнять двигательное действие (прием) в специально созданных 
благоприятных условиях в основном варианте его исполнения; на этапе обуче-
ния преднамеренным двигательным действиям – научить эффективно исполь-
зовать освоенный прием в условиях поединка; на этапе обучения преднамерен-
но-экспромтным двигательным действиям – научить спортсмена в условиях 
лимита времени выбирать оптимальные варианты развития двигательных си-
туаций и эффективно решать двигательные задачи посредством двигательных 
действий; на этапе обучения экспромтным двигательным действиям – научить 
борцов в условиях лимита времени находить оптимальные варианты развития 
неизвестных двигательных ситуаций и эффективно решать соответствующие 
двигательные задачи. 

Ключевые слова: спортивная борьба, технико-тактическая подготовка, ме-
тодика обучения.

Objective of the study was to develop a technical and tactical training model for 
Greco-Roman wrestling sport based on the modern sports training theory.
Methods and structure of the study. Methodologically, the study was designed 
based on the P.K. Anokhin’s functional systems theory; N.A. Bernstein’s leveled 
movement construction concept; activity theory developed by psychologists L.S. 
Vygotsky, S.L. Rubinstein and A.N. Leontiev; the M.M. Bogen’s planned/ staged 
motor actions formation theory, etc.
Results and conclusion. Technical and tactical training may be defined as the 
motor skill training and practical motor skill application tactics learning system 
for competitive progress. We developed, based on the sound theoretical 
provisions, the technical and tactical training model for Greco-Roman wrestling 
sport as a harmonized staged system designed to master motor skills on 
a situation-specific, proactive and creative basis – first in the eased modeled 
conditions; second in the focused motor skill trainings to effectively use the 
basic well-trained motor skill toolkit in competitive bouts; third, in the focused-
creative motor skill trainings to make the athlete fit for finding best solutions 
under time pressure in every known motor situation; and fourth, in the creative 
motor skill / motor actions trainings to help find the best solutions of motor 
tasks in the unknown motor situations. The technical and tactical training model 
is recommended for practical application in wrestling sports as it was proved 
beneficial for the training service quality.

Keywords: competitive wrestling, technical and tactical training, training 
methodology.

TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING MODEL FOR GRECO-ROMAN WRESTLING
Dr. Hab., Professor S.V. Novakovsky1

PhD, Professor V.A. Maksimovich2

PhD, Professor V.V. Rudenik2

1 Ural Federal University, B.N. Yeltsin, Yekaterinburg
2 Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno

Введение. В середине прошлого столетия на осно-
ве учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности 
А. В. Крес товниковым была разработана физиологическая 
теория двигательного навыка [3]. Используя эту теорию в ка-
честве методологической основы, В. Д. Мазниченко в начале 
второй половины прошлого столетия разработал теоретико-
методические основы обучения двигательным умениям и на-
выкам [9]. Исследователь считал [9, c. 138], что важную роль 
в дальнейшей разработке этого теоретико-методического 
направления могут сыграть результаты исследований меха-
низмов, лежащих в основе поведения человека, полученных 
П. К. Анохиным [1], Н. А. Бернштейном [2] и др.

В теории спорта как в обобщающей отрасли научного знания 
теоретико-методические основы обучения двигательным уме-

ниям и навыкам, разработанные В. Д. Мазниченко [9], наряду 
с теорией планомерно-поэтапного формирования двигатель-
ных действий М. М. Богена [3], разработанной на основе теории 
деятельности Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-
тьева и других исследователей, и сегодня являются основопо-
лагающими при разработках методик обучения технике двига-
тельных действий в большинстве видов спорта.

В процессе тактической подготовки формируются умения 
целесообразного использования соревновательных дей-
ствий в соответствии с замыслом и основными линиями по-
ведения спортсмена на соревновании. В реальной соревно-
вательной деятельности спортсменов техника и тактика, как 
правило, не существуют раздельно. В связи с этим, говорят 
о технико-тактической подготовке [8].
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Теория и меТодика спорТа

Установлено, что в основе умений целесообразного ис-
пользования соревновательных действий в процессе со-
стязаний лежат физиологические закономерности принятия 
решений о том, какие действия целесообразно использовать 
в конкретной соревновательной ситуации [6]. В то же вре-
мя, на протяжении длительного периода разработки теории 
и методик физического воспитания и теории спорта за ме-
тодологическую основу обучения принималась, как правило, 
условно-рефлекторная теория И. П. Павлова. Противоречия 
рефлекторной теории, в которой физиологический механизм 
принятия решения практически не рассматривался [1], ока-
зали тормозящее влияние на разработку теории и методик 
обучения тактическим действиям спортсменов. Установлено 
[7], что в теории и методиках спортивных единоборств прак-
тически не определена взаимосвязь технической и тактиче-
ской сторон подготовки спортсменов в процессе их много-
летней спортивной деятельности.

Цель исследования – на основе теоретической модели 
обучения спортсменов разработать методику обучения бор-
цов греко-римского стиля технико-тактическим действиям.

Методика и организация исследования. Методологиче-
ской основой исследования явились положения теории функ-
циональных систем П. К. Анохина, концепции уровневого по-
строения движений Н. А. Бернштейна, теория деятельности, 
разработанная психологами школ Л. С. Выготского, С. Л. Ру-
бинштейна, А. Н. Леонтьева, теория планомерно-поэтапного 
формирования двигательных действий М. М. Богена и др.

Результаты исследования и их обсуждение. Исполь-
зуя в качестве методологической основы положения теории 
функциональных систем [1], мы установили, что важнейшим 
фактором, участвующим в принятии решения о том, какое со-
ревновательное действие (прием) и в какой момент целесоо-
бразно использовать борцу в конкретной ситуации поединка, 
является двигательный опыт спортсмена. Была осущест-
влена дифференциация двигательных задач, возникающих 
у борцов в условиях поединка и отличающихся физиологи-
ческими механизмами принятия решений в зависимости 
от двигательного опыта спортсменов: 1) задачи, которые бо-
рец решал ранее и решения которых сохранились в аппара-
тах памяти; 2) задачи, которые ранее в процессе двигатель-
ной деятельности борца не возникали или решения которых 
не сохранились в аппаратах памяти. Среди двигательных за-
дач, которые сохранились в аппаратах памяти, целесообраз-
но различать: 1) задачи, которые были решены успешно; 2) 
задачи, которые ранее человек решал неудачно.

Дифференциация двигательных задач, проведенная 
на основе отличий в физиологических механизмах принятия 
решения [3], потребовала и соответствующего дифференци-
рованного подхода к обучению их решения.

Используя теоретико-методические основы обучения двига-
тельным умениям и навыкам [9], а также основы тактики спор-
тивной борьбы [4], с учетом физиологических закономерностей 

принятия решений [1] разработана методика обучения борцов 
греко-римского стиля технико-тактическим действиям.

Первый этап – обучение борцов обусловленным дви-
гательным действиям. Общая задача этапа обучения – на-
учить спортсмена выполнять двигательное действие (прием) 
в специально созданных благоприятных условиях (включая 
помощь тренера, партнеров, тренажерных устройств и др.) 
в основном варианте его исполнения.

Второй этап – обучение борцов преднамеренным двига-
тельным действиям. Общая задача этапа обучения – научить 
спортсмена эффективно использовать освоенный прием 
в условиях поединка.

Третий этап – обучение борцов преднамеренно-экс-
промтным двигательным действиям. Общая задача этапа 
обучения – научить спортсмена в условиях лимита вре-
мени выбирать оптимальные варианты развития двигатель-
ных ситуаций и эффективно решать двигательные задачи по-
средством двигательных действий.

Четвертый этап – обучение борцов экспромтным двига-
тельным действиям. Общая задача этапа обучения – научить 
в условиях лимита времени находить оптимальные варианты 
развития неизвестных двигательных ситуаций и эффективно 
решать соответствующие двигательные задачи.

В разработанной методике процессы обучения технике дей-
ствий (приемов) и формирования умений использовать действия 
(приемы) в условиях соревновательной деятельности представ-
ляют собой единый взаимосвязанный процесс обучения.

В таблице представлена последовательность обучения 
приемам (действиям) в процессе многолетней спортивной 
тренировки борцов греко-римского стиля, а также степень 
освоенности изучаемых приемов на этапах обучения.

В спортивных единоборствах рекомендуется осваивать 
на одном занятии не более одного-трех приемов (действий), 
в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 
этапа многолетней спортивной тренировки и других фак-
торов. Очередное действие (прием) или совокупность дей-
ствий (приемов) осваивается (см. таблицу) после завер-
шения второго этапа обучения предыдущим действиям. 
Количество осваиваемых приемов (действий) не ограничено 
(см. таблицу) количеством известных приемов (n). Развитие 
теории и методики вида спорта предполагает расширение 
арсенала средств соревновательной деятельности спорт-
сменов, поэтому количество приемов (действий) может быть 
расширено до необходимой величины (n (+).

Использование разработанной методики обучения позво-
лило значимо повысить эффективность подготовки борцов 
греко-римского стиля [7].

Вывод. Технико-тактическая подготовка – процесс обуче-
ния спортсменов технике приемов и формирование умений 
использовать их в условиях соревновательной деятельности. 
На основе теоретической модели обучения разработана мето-
дика технико-тактической подготовки борцов греко-римского 

Алгоритм обучения решению двигательных задач, возникающих в условиях соревновательной деятельности спортсменов 

Действие (прием) или группа 
действий (приемов) Этапы обучения технико-тактическим действиям

1 1-й 2-й 3-й 4-й

2 1-й 2-й 3-й 4-й

3 1-й 2-й 3-й 4-й

-/- -/-

n 1-й 2-й 3-й 4-й

n (+) 1-й 2-й 3-й 4-й

Примечание: 1-й – этап обучения обусловленным двигательным действиям; 2-й – этап обучения преднамеренным двигательным действиям; 
3-й – этап обучения преднамеренно-экспромтным двигательным действиям; 4-й – этап обучения экспромтным двигательным действиям; 
n – количество известных приемов (действий), используемых в соревновательной деятельности спортсменов; n (+) – расширение арсенала 
средств соревновательной деятельности спортсменов.

http://www.teoriya.ru
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Теория и меТодика спорТа

стиля, представляющая собой взаимосвязанный процесс об-
учения обусловленным двигательным действиям (решается 
задача научить спортсмена выполнять двигательное действие 
(прием) в специально созданных благоприятных условиях 
в основном варианте его исполнения), преднамеренным дви-
гательным действиям (решается задача научить спортсмена 
эффективно использовать освоенный прием в условиях пое-
динка), преднамеренно-экспромтным двигательным действи-
ям (решается задача научить спорт смена в условиях лимита 
времени выбирать оптимальные варианты развития двига-
тельных ситуаций и эффективно решать двигательные задачи 
посредством двигательных действий) и экспромтным двига-
тельным действиям (решается задача научить спортсмена 
в условиях лимита времени находить оптимальные варианты 
развития неизвестных двигательных ситуаций и эффективно 
решать соответствующие двигательные задачи). Использо-
вание разработанной методики обучения позволяет значимо 
повысить эффективность технико-тактической подготовки 
в видах спортивных единоборств.
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Цель исследования – выявить мотивы у обучающихся 
в вузе физической культуры (РГУФКСМиТ) к изучению фран-
цузского языка для последующего обоснования профессио-
нального роста будущих специалистов.

Методика и организация исследования. Исследова-
ние включало проведение анкетного опроса, в котором при-
няли участие 40 студентов 2-го курса направлений «Туризм» 
и «Гостиничное дело» РГУФКСМиТ. Первая анкета была по-
священа изучению мнения респондентов о мотивах, побу-
дивших к изучению французского языка, а вторая позволила 
проанализировать первые результаты, полученные в процес-
се изучения иностранного языка студентами РГУФКСМиТ.

Результаты исследования и их обсуждение. Обучение 
иностранному языку формирует коммуникативное умение, 
которое предполагает общение на данном языке и умение 
слушать собеседника. Курс обучения второму иностранному 
языку в вузе физической культуры предполагает, что обучающи-
еся уже обладают коммуникативной иноязычной компетенцией 
в первом иностранном (английском) языке на уровне не ниже 
А2 по общеевропейской шкале европейских компетенций.

Установлено, что, во-первых, увеличение интереса к изуче-
нию французского языка определяется новизной информации, 
личной заинтересованностью, уровнем развития интеллекта, 

воображения, нестандартного мышления, легкости обучения. 
Во-вторых, мотивы, лежащие в основе интереса к французско-
му языку, студенты объясняют многими факторами: «перспекти-
вой», желанием путешествовать, важностью иностранного язы-
ка в современном мире, приобщением к другой культуре.

Результаты анализа анкет показали, что внешняя мотива-
ция отмечена менее, чем у половины студентов, внутренняя 
мотивация – у большинства студентов. Большинство обучаю-
щихся ориентированы на использование французского язы-
ка «здесь и сейчас», чем в будущем. Они понимают важность 
второго иностранного языка не только как фактора получе-
ния престижной профессии, но и средства развития интел-
лекта, познавательных процессов и коммуникации.

Вывод. Важным фактором создания и развития мотива-
ции выступает преподаватель иностранного языка, который 
создает условия для возникновения внутренних мотивов об-
учения и познавательного интереса к изучению языка, воз-
действуя на мотивационную структуру через определение 
личностно значимых целей обучения. 
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Детско-юношеский спорт

Периоды ускоренного развития физических качеств 
юных теннисисток
УДК/UDC 796.342 Поступила в редакцию 22.11.2021 г.

Информация для связи с автором: 
apskorodumova@mail.ru

Аннотация Abstract

Доктор педагогических наук, профессор А.П. Скородумова1

Магистр С.Д. Семенова1

Аспирант Н.С. Долгих1

1Федеральный научный центр физической культуры и спорта, Москва

Цель исследования – определение стадий ускоренного роста – сенситивных 
периодов развития физических качеств теннисисток 6-14 лет, тренирую-
щихся на начальном и тренировочном этапах. 
Методика и организация исследования. Было обследовано 228 девочек 
6-14 лет, занимающихся теннисом в семи школах, академиях и клубах Мо-
сквы, Московской области и Татарстана. В каждой возрастной группе об-
следовано не менее 20 человек.
Результаты исследования и выводы. На основе результатов проведенного 
исследования физической подготовленности девочек 6-14 лет, занимаю-
щихся теннисом, установлены возрасты демонстрации лучших результа-
тов в тестах, оценивающих разные физические качества и их проявления. 
Определены возрасты с наибольшим приростом результатов по отношению 
к результату предыдущего возраста в каждом тесте, то есть сенситивные 
возрасты, и на их основе представлены физические качества, на которые в 
тренировочном процессе следует уделять больше внимания в зависимости 
от возраста занимающихся. 

Ключевые слова: физические качества, девочки 6-14 лет, возраст ускорен-
ного развития, сенситивные возрасты.

Objective of the study was to find the sensitive physical progress periods in the 
6-14-year-old women players trained in the beginner and basic training groups.
Methods and structure of the study. The physical fitness test set we used in the 
present study was developed based on the prior research findings implemented 
in practice as a basis for the age-, gender- and skills-specific training systems, 
with a high priority to the competitive progress securing physical fitness tests. 
We sampled for the study the 6-14 year-old girls (n=228) from seven tennis 
schools, academies and clubs in Moscow, Moscow Oblast and Tatarstan and split 
them up into nine age groups of 20-plus people each.
Results and conclusion. The tests showed the physical fitness growth with age 
with the only exclusion for the shoulder girdle flexibility rating stick twist test. 
It should be emphasized, however, that the 14-year-olds were not the best in 
every test. The test data are indicative of the 6-14-year-old girls reaching the 
physical fitness peak points in the tests at different times and in different physical 
fitness qualities. Moreover, the peak reaching inconsistency was found in every 
test rating the same physical quality.

Keywords: physical qualities, 6-14-year old girls, age of accelerated development, 
sensitive ages.

FAST PHYSICAL PROGRESS PERIODS IN YOUTH WOMEN’S TENNIS 
Dr.Hab., Professor A.P. Skorodumova1

Master S.D. Semenova1

Postgraduate N.S. Dolgikh1

1 Federal Scientific Center for Physical Culture and Sports, Moscow

Введение. Проведенными к настоящему времени ис-
следованиями [1, 2, 5, 7] установлено, что наибольший эф-
фект воздействия направленных тренировочных нагрузок 
на совершенствование конкретных физических качеств 
происходит в период их ускоренного роста (сенситивных 
периодов). Цель исследования – определение сенситив-
ных периодов развития физических качеств теннисисток 
6–14 лет, тренирующихся на начальном и тренировочном 
этапах.

Методика и организация исследования. Предлагае-
мые в исследовании средства и методы контроля физиче-
ской подготовленности теннисистов являются результатом 
ранее выполненных научно-исследовательских работ, кото-
рые внедрены в практику и применяются в работе с тенниси-
стами вне зависимости от пола, возраста и уровня мастер-
ства [4, 8, 9].

В основу выбора средств и методов контроля физической 
подготовленности положены требования соревновательной 
деятельности.

Было обследовано 228 девочек 6–14 лет, занимающихся 
теннисом в семи школах, академиях и клубах Москвы, Мо-
сковской области и Татарстана. В каждой возрастной группе 
обследовано не менее 20 человек.

Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате исследования физической подготовленности девочек 
6–14 лет, занимающихся теннисом, определены значения по-
казателей скоростных, силовых, скоростно-силовых, коорди-
национных способностей, гибкости и выносливости (табл. 1).

Можно констатировать, что с возрастом все показатели 
улучшились. Исключение составляет показатель подвижно-
сти плечевых суставов в тесте «выкрут палки». Однако луч-
ший результат не во всех тестах зафиксирован у 14-летних, 
в некоторых – значительно раньше. В табл. 1 лучшие значе-
ния в каждом тесте выделены.

Приведенные данные дают основание говорить о неодно-
временности демонстрации наилучшего результата в те-
стах, оценивающих разные физические качества у девочек 
6–14 лет, занимающихся теннисом. Более того, выявлен-
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ная неодновременность зафиксирована и в тестах, оцениваю-
щих одно и то же физическое качество. Это имеет отношение 
ко всем физическим качествам, которые были протестирова-
ны у девочек в возрастном диапазоне с 6 до 14 лет. Например, 
отмечено, что наилучшие результаты различных проявлений 
скоростных способностей связаны с возрастом занимаю-
щихся. Чем старше становились дети, тем лучше были их ре-
зультаты в заданиях большей длительности. Лучший резуль-
тат быстроты реакции зафиксирован у девочек в восемь лет. 
В этом же возрасте зарегистрировано наименьшее время 
отталкивания при выполнении выпрыгиваний вверх. В 13 лет 
наилучшим был результат набора скорости на коротком от-
резке (5 м), а в 14 лет – результат набора скорости на длин-
ном отрезке (10 м).

Представленные данные свидетельствуют о том, что вели-
чины приростов результатов от возраста к возрасту в каждом 
тесте не одинаковы.

В ходе исследования были установлены величины разли-
чий между возрастами в каждом тесте и выявлены возрасты 
с наибольшим приростом результатов по отношению к ре-
зультату предыдущего возраста.

Величина прироста в каком-либо тесте свидетельствует 
о мере чувствительности к восприятию воздействий на фи-
зическое качество, которое оценивает данный тест [1–3, 6, 
10–13]. Величина приростов разная, а значит и мера чувстви-
тельности различна. Вот почему так важно определить воз-
расты с наибольшим приростом результатов в каждом тесте 
(табл. 2–4). Поскольку именно возраст с наибольшим приро-

Таблица 1. Результаты физической подготовленности девочек 6-14 лет, занимающихся теннисом

Показатели

Возраст

6 
(n=29)

7
(n=21)

8
(n=21)

9
(n=21)

10
(n=33)

11
(n=23)

12
(n=27)

13
(n=33)

14
(n=20)

С
ко

-
ро

ст
-

ны
е

Бег на 5 м, с 1,52±0,17 1,48±0,19 1,57±0,15 1,34±0,17 1,28±0,14 1,42±0,22 1,36±0,28 1,23±0,12 1,24±0,15

Бег на 10 м, с 2,71±0,28 2,64±0,26 2,61±0,29 2,36±0,29 2,18±0,12 2,32±0,18 2,12±0,12 2,06±0,18 2,01±0,30

Быстрота реакции, с 0,78±0,15 0,61±0,12 0,51±0,17 0,62±0,19 0,84±0,32 0,58±0,23 0,83±0,45 0,80±0,22 0,64±0,24

С
ил

ов
ы

е Сжатие динамометра – 
правая рука, кг

9,43±2,77 13,25±2,34 14,84±2,81 15,30±2,95 19,81±3,68 21,72±3,58 19,56±4,63 22,80±4,98 25,66±6,10

Сжатие динамометра –  
левая рука, кг

8,55±2,46 11,80±1,93 13,58±2,55 13,64±2,47 17,99±2,78 19,62±3,18 18,60±4,53 21,98±5,15 24,24±6,22

С
ко

ро
ст

но
 

-с
ил

ов
ы

е Прыжок в длину, см 123,50±19,18 136,67±17,06 147,40±14,00 159,38±16,34 166,22±13,25 177,48±16,61 177,10±32,84 190,97±15,46 194,05±18,77

Выпрыгивание вверх руки 
на поясе, см

16,56±3,65 18,58±3,50 20,44±3,67 23,81±3,99 25,11±3,57 24,36±5,15 28,24±2,97 28,68±4,00 27,63±5,46

Метание мяча, м* 8,74±2,96 11,88±2,66 12,14±4,30 7,86±1,85 8,58±1,81 9,76±2,98 11,71±2,00 14,38±2,72 14,65±2,07

К
оо

рд
ин

ац
ио

нн
ы

е

Перешагивание через 
палку в течение 15 секунд, 
кол-во

12,45±3,25 15,38±5,04 17,19±5,11 19,00±5,58 16,89±9,36 22,48±7,31 15,87±9,66 16,45±12,05 20,00±11,89

6 прыжков вперед, в пяти 
из которых незначительно 
увеличивать длину преды-
дущего прыжка, см

17,12±5,35 18,89±7,94 14,63±6,27 8,11±5,83 8,39±8,85 11,52±6,62 6,40±6,62 4,62±3,22 5,64±3,50

Подбивание мяча ракет-
кой, количество**

41,34±25,72 59,86±34,83 50,43±40,92 5,85±3,66 6,19±4,37 10,39±8,04 9,08±5,28 13,58±10,27 22,90±19,05

Отношение результата вы-
прыгивания вверх с махом 
руками к результату вы-
прыгивания вверх  
с руками на поясе, %

116,68±12,31 119,05±13,52 117,73±11,68 117,04±8,53 114,41±8,19 120,13±10,83 114,29±8,62 119,19±10,51 115,90±6,98

Ги
бк

ос
ть

Наклон, см 2,57±5,95 5,86±5,16 7,33±3,72 7,36±4,85 4,61±6,40 5,13±6,40 7,15±7,27 9,52±5,99 7,58±9,07

Выкрут палки, см 53,54±14,54 52,75±10,74 53,90±13,30 54,26±14,67 62,10±15,91 63,15±13,00 58,45±16,40 63,91±17,23 66,85±18,81

«Замок» правая рука 
сверху, см

3,24±3,07 4,07±8,04 7,02±4,95 6,33±5,51 9,25±4,06 10,74±5,89 11,52±5,54 10,95±3,71 10,05±6,29

«Замок» левая рука сверху, 
см

1,91±3,65 2,83±4,26 5,12±5,09 4,24±5,42 6,48±4,45 7,83±6,81 7,78±5,57 8,50±4,67 7,60±6,11

В
ы

но
сл

и-
во

ст
ь

«Челнок» 6х8 м, с 17,30±4,30 18,69±2,59 17,24±1,57 15,57±1,23 14,86±0,88 14,62±0,98 14,16±0,60 13,84±0,79 13,97±0,97

10 выпрыгиваний вверх, 
см

136,17±39,35 152,21±28,28 171,26±40,78 193,60±29,31 228,06±45,98 231,91±49,51 269,23±46,14 295,57±51,01 264,11±59,24

t отталкивания при 10  
выпрыгиваниях вверх, с

0,58±0,72 0,83±1,05 0,47±0,58 1,07±0,85 1,57±0,97 0,71±0,81 1,39±0,97 1,87±0,83 1,38±1,13

Примечания: * Зависит от возраста занимающихся: теннисный мяч – 6-8 лет, весом 1 кг – 9 лет и старше. **Подбивание мяча в течение 15 с 
детьми 6-7 лет ракеткой вниз, 8 лет и старше – ребром ракетки вверх.

Таблица 2. Возраст ускоренного роста показателей скоростных, скоростно-силовых и силовых способностей

Качества Скоростные способности Скоростно-силовые способности Силовые способности

Тест
Бег  

на 5 м, с
Бег  

на 10 м, с
Быстрота 

реакции, с
Прыжок  

в длину, см
Выпрыгивание 

вверх, см

Метание мяча, м
а) теннисного

б) набивного 1 кг

Сжатие динамометра
а) правая рука
б) левая рука

Возраст 9
9

12 11 7
9

12
а) 7

б) 13
а) 7
б) 7

Величина  
прироста, % 14,0

9
9 31 10,7

17,0
16,8

а) 35,4
б) 23,0

а) 41,0
б) 38,0

Достоверность 
различий 0,01

0,01
0,01

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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стом результатов в определенном тесте будет наиболее чув-
ствителен к избирательному направленному воздействию. 
Таким образом, возраст с наибольшим приростом резуль-
тата в каком-либо тесте, оценивающем определенное каче-
ство, может считаться сенситивным по отношению к воздей-
ствию на это качество, и именно в это время следует ожидать 
наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки.

Следовательно, тренировочная работа должна прово-
диться с учетом сенситивности возраста. В таблице 5 указы-
вается, на воспитание каких качеств в зависимости от воз-
раста следует делать акцент в тренировочном процессе.

Выводы. Полученные результаты дают основание ут-
верждать, что разные физические качества и их проявления 
имеют неодинаковые сенситивные возрасты. Прирост ре-
зультатов развития физических качеств во многом зависит 
от правильно спланированной работы с учетом специфики 
сенситивных возрастов.
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Таблица 3. Возраст ускоренного роста показателей координационных способностей

Качества Координационные способности

Тест
Перешагивание через 
палку в течение 15 с,  

количество

6 прыжков вперед,  
в 5 из которых незначи-

тельно увеличивать  
длину прыжка, см

Подбивание мяча ракеткой, 
количество: 

 а) вниз за 15 с;
б) ребром ракетки

1. Выпрыгивание вверх  
с махом руками. 

2. Выпрыгивание вверх 
руки на поясе, %

Возраст 11 9
12

а) 7
б) 11 и 14

11
13

Величина прироста % 33 45
44

а) 45
б) 68 и 69

5
4

Достоверность  
различий 0,05 0,01

0,01
а) 0,01

б) 0,01 и недостоверно
недостоверно

0,05

Таблица 4. Возраст ускоренного роста показателей гибкости и выносливости

Качества Гибкость Выносливость

Тест Наклон, см Выкрут палки, 
см

Руки в «замок» (см)
а) Правая рука сверху
б) Левая рука сверху

Бег «Челнок» 
6х8м, с

Сумма 10  
выпрыгиваний h 

полета, см

10 прыжков t 
отталкивания, с

Возраст 7 12 а) 8
б) 8 9 10 11

Величина прироста % 128 7 а) 73
б) 81 10,3 17,8 55

Достоверность  
различий недостоверно недостоверно а) недостоверно

б) недостоверно 0,01 0,01 0,01

Таблица 5. Возраст преимущественного избирательного воздействия на различные физические качества с учетом сенситивных периодов 
их развития у девочек 6-14 лет

Возраст 
(лет) Физические качества

7
Собственно-силовые (сжатие динамометра); скоростно-силовые: мышц нижних конечностей при движении вверх и мышц 
плечевого пояса при метании теннисного мяча среди девочек 6-8 лет; гибкость позвоночного столба; координационные 

способности – пространственная точность движений среди девочек 6-8 лет

8 Гибкость – подвижность плечевых суставов «замок»

9
Быстрота набора скорости на коротком и длинном отрезках (5 м и 10 м соответственно); скоростно-силовые способности 

мышц нижних конечностей при движении вверх; выносливость к короткому розыгрышу очка («челнок» 6х8 м); координацион-
ные способности – дифференциация мышечных усилий

10 Выносливость скоростно-силовая (сумма 10 выпрыгиваний вверх)

11 Быстрота реакции; выносливость скоростно-силовая (время отталкивания при выполнении 10 выпрыгиваний); координаци-
онные способности – быстрота перестроения движений, пространственная точность движений, согласованность действий

12
Быстрота набора скорости на длинном отрезке (10 м); скоростно-силовые способности мышц нижних конечностей при 

движении вверх; координационные способности – дифференциация мышечных усилий; гибкость – подвижность плечевых 
суставов – выкрут палки

13 Скоростно-силовые способности мышц плечевого пояса; координационные способности – согласованность действий

14 Координационные способности – пространственная точность движений
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11. Фарбер Д.А., Безруких М.М. Методологические аспекты изуче-
ния физиологии развития ребенка // Физиология человека. 2001. 
Т. 27. № 5. С. 8–16.
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Введение. Спорт в России как социокультурное явление 
претерпевает переход к коммерческому способу существо-
вания. При этом процесс совершенствования спортивного 
мастерства сопровождается центростремительной мигра-
цией.

Цель исследования – выявление значимых факторов, 
оказывающих воздействие на процессы миграции в россий-
ской художественной гимнастике.

Методика и организация исследования. Использо-
ваны компаративный анализ отчетов Министерства спорта 
Российской Федерации с 2012 по 2020 гг., качественный кон-
тент-анализ Facebook, Инстаграм, биографии спортсменов 
сборных по художественной гимнастике.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе 
исследования основных составов российских сборных 
по художественной гимнастике в олимпийские сезоны 
(с 1996 по 2020 гг.) обнаружено, что 89,5 % членов сборных – 
воспитанники региональных спортивных школ (Пенза, Омск 
и др.) [1]. Основными факторами, детерминирующими ми-
грацию спортсменов из регионов, являются материально-
производственный, кадровый и коммерциализации спорта 
высших достижений.

Материально-производственный фактор. Обеспеченность 
региона спортивными сооружениями входит в интегральный 
показатель уровня жизни и определяет физическую и фи-
нансовую их доступность для занятий спортом. На 100 тыс. 
населения в России приходится 213 спортивных объектов, 
что существенно меньше, чем в Германии и Финляндии [3, 
с. 170–171], в то время как подготовка спортсменов требует 
комплекса материально-ресурсных составляющих.

Кадровый фактор. На существенную интенсификацию ра-
боты региональных тренеров по художественной гимнастике 
указывает сопоставление динамики численности тренеров 
и учеников: число тренеров выросло в 1,2 раза, гимнасток – 
в 1,8 раза [2].

Коммерциализация спорта. Профессиональный спор-
тсмен создает особую услугу – зрелище, предлагая пользо-
вателям насыщенный и непредсказуемый контент [4, с. 97]. 
В свою очередь, массмедиа способствуют росту популярно-
сти спортсменов во время крупных соревнований. Социаль-
ные сети позволяют монетизировать не только выступления 
спортсменов, победные или неудачные, но и факты жизнен-
ной биографии, создавая потенциал для рекламных, спон-
сорских контрактов, профессиональной востребованности 
после завершения спортивной карьеры.

Вывод. Миграция выполняет функцию социального лиф-
та для региональных спортсменов. Наиболее значимы мате-
риально-производственные, кадровые факторы и коммер-
циализация спорта. Последствия миграции – истощение 
кадрового потенциала региона, снижение его имиджевой 
привлекательности.
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Аннотация Abstract
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«Стань чемпионом», Санкт-Петербург

Цель исследования – теоретически обосновать комплексную оценку общей 
и специальной спортивной предрасположенности ребенка, состоящую из 
генетических, морфофункциональных, психологических и моторных кри-
териев. 
Методика и организация исследования. Научная работа проводилась на 
базе Центра тестирования, отбора и сопровождения спортивно одаренных 
детей ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». В ходе иссле-
дования обоснована комплексная оценка общей и специальной спортивной 
предрасположенности, состоящая из генетических, морфофункциональ-
ных, психологических и моторных критериев. Объект исследования – мо-
дель первичного отбора детей для занятий спортом. 
Результаты исследования и выводы. Для масштабирования модели пер-
вичного отбора детей для занятий спортом целесообразны такие тесты, ко-
торые, не имея в качестве обязательного условия высокого уровня владе-
ния техникой контрольных упражнений, позволяют получить достоверную 
информацию об уровне развития исследуемых способностей. 

Ключевые слова: модель, физические способности, тестирование, формы 
проявления, соревновательное упражнение.

Objective of the study was to theoretically substantiate and analyze benefits of 
a combined general/ special sports gifts test system for children that factors 
in every genetic, anthropometric, functional, psychological and motor factor of 
importance for the sports selection, promotion and progress. 
Methods and structure of the study. The study was run at the Sports Gifted 
Children Test, Selection and Follow-up Center of Lesgaft National State University 
of Physical Education, Sports and Health in St. Petersburg. The combined general/ 
special sports gifts test system for children was designed to test and analyze 
every genetic, anthropometric, functional, psychological and motor factor of 
importance for the sports selection and progress in the Primary Selection Model 
implementation Project. 
Results and conclusion. For the further Primary Selection Model scaling and 
application purposes, we would recommend the tests that not necessarily require 
high technical skills for success in the tests albeit still produce dependable 
physical fitness test data. We selected the most objective. 

Keywords: model, physical abilities, testing, gift manifestations, competitive 
exercise.

PRIMARY SELECTION MODEL FOR SPORTS GIFTED CHILDREN
Dr. Hab., Associate Professor O.A. Dveirina1

PhD, Associate Professor V.S. Terekhin1

V.V. Danilov2

A.V. Nazarov2

1 Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health,  
St. Petersburg

2 Autonomous Non-commercial Physical Education and Sports Organization 
"Become a Champion"

Введение. В настоящее время вопрос оценки физиче-
ских способностей детей для зачисления, а затем перевода 
на соответствующий этап многолетней спортивной подго-
товки по-прежнему остается актуальным. Теория и практика 
детско-юношеского спорта показывает, что среди обследуе-
мых детей очень малый процент имеет высокие результаты 
во всех тестах. Для более точной дифференцировки много-
образных форм проявления физических способностей необ-
ходимы комплексные тесты.

Цель исследования – теоретически обосновать ком-
плексную оценку общей и специальной спортивной предрас-
положенности ребенка, состоящую из генетических, морфо-
функциональных, психологических и моторных критериев.

Методика и организация исследования. Научное ис-
следование проводилось на базе Центра тестирования, от-
бора и сопровождения спортивно одаренных детей ФГБОУ 

ВО «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Комплексная 
оценка общей и специальной спортивной предрасположен-
ности состояла из генетических, морфофункциональных, 
психологических и моторных критериев. Объектом исследо-
вания являлась модель первичного отбора детей для заня-
тий спортом проекта. В ходе работы проведена экспертиза 
двигательных действий, являющихся предметом соревнова-
тельной деятельности в 86 видах спорта. Экспертная оцен-
ка основывалась на структурно-логической схеме модели 
координационной подготовленности (О. А. Двейрина, 2019), 
которая была масштабирована на все виды физических спо-
собностей (см. рисунок).

Результаты исследования и их обсуждение. При рас-
смотрении современных классификаций форм проявления 
физических способностей (силовых, скоростных, выносли-
вости, гибкости) определено, что в качестве классификаци-
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Детско-юношеский спорт

онного признака используется специфика решаемых двига-
тельных задач.

В результате проведенного анализа соревновательной де-
ятельности разработаны модели соревновательных упраж-
нений, которые положены в основу обобщенных требований, 
предъявляемых к структуре физической подготовленности 
в видах спорта.

В случае если уровень развития формы проявления фи-
зических способностей оказывает существенное влияние 
на успешность соревновательной деятельности в виде спор-
та и требует дополнительных специализированных трениро-
вочных воздействий на данную форму проявления способ-
ности (в целях его повышения или снижения), в обобщенных 
требованиях, предъявляемых к структуре физической подго-
товленности в видах спорта (по перечню), применены катего-
рии «больше»/«меньше».

В практике физической культуры и спорта применяется 
очень много тестов, разработанных спортивно-педагоги-
ческой наукой за годы ее развития. Многие тесты требуют 
определенного уровня технической подготовленности, в том 
числе для предотвращения травматизма. Так, тестирование 
уровня развития силовых способностей может осущест-
вляться с применением метода оценки морфологических 
показателей скелетных мышц; метода оценки композиции 
мышечных волокон в скелетных мышцах, в частности, ин-
струментально-динамометрического метода.

В практике физической культуры и спорта принято разли-
чать абсолютную и относительную мышечную силу. При этом 
уровень абсолютной силы человека в большей степени об-
условлен факторами среды (тренировка, самостоятельные 
занятия и др.), а показатели относительной силы в большей 
мере испытывают на себе влияние генотипа. Исходя из того, 
что в рамках исследования отбор спортивно одаренных де-
тей, их спортивной ориентации проводился на основе ком-
плексной скрининговой оценки психофизиологических, 
антропометрических и функциональных характеристик ор-
ганизма, были предусмотрены универсальные критерии, 
которые позволяют оценить показатели у детей с различной 
на момент тестирования массой тела, целесообразно ориен-
тироваться на относительную мышечную силу (сила, прихо-
дящаяся на 1 кг массы тела).

Для диагностики предпочтительнее использовать по-
казатели относительной силы нескольких мышечных групп 

или обобщенный показатель полидинамометрии (показа-
тель общей относительной силы). Было проанализировано 
более 100 методик тестирования уровня развития силовых, 
скоростных координационных способностей, выносливости, 
гибкости.

Выводы. Для дальнейшего масштабирования модели 
первичного отбора детей для занятий спортом целесоо-
бразны такие тесты, которые, не имея в качестве обяза-
тельного условия высокого уровня владения техникой кон-
трольных упражнений, позволяют получить достоверную 
информацию об уровне развития исследуемых способно-
стей.

Статья выполнена в рамках технического задания на ока-
зание услуг по генетическому тестированию, а также на-
учному и методическому сопровождению федерального 
экспериментального (инновационного) проекта «Стань чем-
пионом» (договор №ЦТ-01/19 от 14 мая 2019 г. между АНО 
«Стань чемпионом» (г. Москва) и НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург).
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Цель исследования – определение критериев допустимой величины трени-
ровочных нагрузок специальной направленности в подготовке юных сприн-
теров на различных этапах годичного цикла. 
Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 20 
юношей III и II разрядов. Годичный цикл состоял из 10 мезоциклов различ-
ной направленности. В начале каждого мезоцикла спортсмены пробегали 
60, 100, 200 и 300 метров с максимальной и субмаксимальной скоростью. 
Перед стартом и после финиша на 1, 3, 5, 7 и 10 минутах отдыха, используя 
метод тензометрии, определялись показатели максимальной и взрывной 
силы. Характер восстановления скоростно-силовой производительности в 
течение 10 минут отдыха позволил изучить особенности срочной адаптации 
после бега на перечисленных дистанциях.
Результаты исследования и выводы. Были выявлены пять вариантов вос-
становления скоростно-силовой производительности мышц спортсменов 
после бега на спринтерских дистанциях с максимальной и субмаксималь-
ной скоростью. На основе показателей нагрузок чрезмерной, допустимой и 
оптимальной величины разработана структура средств специальной бего-
вой направленности в годичном цикле. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спринтерская подготовка юных спорт-
сменов.

Objective of the study was to analyze the neuromuscular system adaptability in 
high-intensity trainings of junior sprinters in an annual training cycle to find the 
acceptable adaptability range. 
Methods and structure of the study. We sampled for the study the Class II/ III 
junior sprinters (N=20) in the annual training cycle including 10 training mid-
cycles with different priorities. Prior to every mid-cycle, the sample was tested by 
the 60/ 100/ 200/ 300m sprints at maximal and sub-maximal speeds. The tests 
generated the pre- and post-sprint maximal/ explosive speed-strength rates, with 
the post-sprint tensometric tests timed to the 1, 3, 5, 7 and 10 minutes of the rest 
time. The 10-minute speed-strength capacity rehabilitation profiles were used 
to rate the individual adaptabilities versus the sprint distances and intensities.
Results and conclusion. The test data analyses found five speed-strength 
capacity rehab options upon the maximal/ sub-maximal speed tests with the 
relevant excessive, permissible and optimal workloads. Thus the permissible 
trainings were found to improve the neuromuscular system performance with the 
so-called post-stress excitement phase lasting for 10 minutes in the rest breaks 
when the muscular working capacity stays virtually the same with a minor fall. 

Keywords: athletics, sprint training of junior athletes.

URGENT ADAPTATION OF NEUROMUSCULAR SYSTEM TO SPECIAL RUNNING 
LOADS IN JUNIOR SPRINTERS 
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Введение. Регулярное применение высокоинтенсивных 
тренировочных нагрузок не всегда учитывает возрастные 
и функциональные особенности подростков и может привести 
к негативным для них последствиям [2, 4, 5, 7]. В этой связи, 
основной целью планирования специальной подготовки юных 
легкоатлетов является выбор таких упражнений, в результате 
применения которых адаптация к тренировочной нагрузке бу-
дет протекать достаточно эффективно вместе с положитель-
ной динамикой спортивных результатов [4, 6–8].

Цель исследования – определение критериев допусти-
мой величины тренировочных нагрузок специальной направ-
ленности в подготовке юных спринтеров на различных эта-
пах годичного цикла.

Методика и организация исследования. Для оценки 
адаптации к физической нагрузке использовались критерии, 

представленные в работе Е. Коппенса с соавт. [5]. Для кон-
троля функционального состояния нервно-мышечного ап-
парта (НМА) спортсменов использовались показатели мак-
симальной (KF

max
) и взрывной (ГВС) силы, регистрируемые 

с помощью методики полидинамометрии [3]. Они рассчиты-
вались следующим образом: KF

max
=5 Fм/P; ГВС= Fм/txP, где 

P – вес спортсмена.
В исследовании приняли участие 20 юношей III и II раз-

рядов. Годичный цикл состоял из 10 мезоциклов различной 
направленности. В начале каждого мезоцикла спортсмены 
пробегали 60, 100, 200 и 300 метров с максимальной и суб-
максимальной скоростью. Перед стартом и после финиша 
на 1, 3, 5, 7 и 10 минутах отдыха, используя метод тензоме-
трии [1, 3], определялись KF

max
 и ГВС. Характер восстанов-

ления скоростно-силовой производительности в течение 
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Детско-юношеский спорт

10 минут отдыха позволил изучить особенности срочной 
адаптации после бега на перечисленных дистанциях.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе ис-
следования определены пять вариантов восстановления ско-
ростно-силовой производительности мышц спортсменов.

На рис. 1 представлены 1-й и 2-й варианты срочной реак-
ции НМА на тренировочную нагрузку специальной беговой 
направленности в виде суммы коэффициентов (KF

max
 +ГВС, 

усл. ед.) из таблицы.
Если на протяжении 10 мин восстановления график изме-

нения работоспособности мышц ног преодолевает нижний 
порог, то непременно возвращается к положительным значе-
ниям. Очевидно, что 1-й вид адаптации – это ответ на нагрузку 
оптимальной величины, а 2-й вид адаптации – ответ на нагруз-
ку допустимой величины. Значительное увеличение скорост-
но-силовой производительности в период срочной адапта-
ции происходит в основном за счет согласованности работы 
мышц, без очевидного противодействия мышц-антагонистов 
[5]. Итак, 1-й и 2-й варианты восстановления работоспособ-
ности мышц можно назвать следующим образом: «Перераз-
дражение НМА» (1) после нагрузки c оптимальным трени-
ровочным воздействием. Перераздражение имеет место, 
поскольку происходит резкое повышение работоспособности 
мышц, можно сказать, на грани максимальных возможностей 
без признаков утомления; «Стимулирование функций НМА» 
(2) после нагрузки c необходимым и достаточным тренировоч-
ным воздействием. Стимулирование имеет место, поскольку 
происходит явная активизация функциональной производи-
тельности нервно-мышечного аппарата, оперативно преодо-
левающего причины начального утомления.

На рис. 2 изображены 3–4-5-й варианты срочной реакции 
НМА на тренировочную нагрузку специальной беговой на-
правленности. График построен на основании показателей, 
представленных в таблице. Как видно на рисунке, сумма коэф-
фициентов (KF

max
 +ГВС, усл. ед.) в десятиминутном периоде 

восстановления преимущественно находится ниже исходного 
уровня. Очевидно, данный вид изменения работоспособности 
мышц – это следствие нерациональной нагрузки. Противо-
действие мышц-антагонистов имеет преимущество, что сни-
жает согласованность действий в момент, когда требуется 
максимальное напряжение за наиболее короткое время.

Первый график отображает «Функциональное расстрой-
ство НМА» (3) после нагрузки с тренировочным воздействи-
ем на гране адаптационных возможностей. Расстройство 

функций НМА, поскольку работоспособность мышц ниже ис-
ходного уровня, но без выраженных деструктивных явлений.

Второй график характеризует «Существенную деграда-
цию функций НМА» (4) после нагрузки c чрезмерным тре-
нировочным воздействием. Деградация определяется тем, 
что процесс восстановления неэффективен. Это приводит 
к ухудшению работоспособности без наличия компенсатор-
ных признаков.

Третий график обозначает «Срыв адаптации НМА» (5) по-
сле нагрузки c недопустимым тренировочным воздействием. 
Тренировочный фактор оказывает на организм спортсме-
нов предельно разрушительное воздействие, что характе-
ризуется резким снижением функциональных возможностей 
из-за деактивации приспособительных механизмов.

Учитывая вышепредставленные критерии оценки нагру-
зок чрезмерной, допустимой и оптимальной величины, была 
разработана структура средств специальной беговой на-
правленности в годичном цикле подготовки. Она апробиро-
вана в педагогическом эксперименте. Объективно подойти 
к педагогическому эксперименту позволили результаты опе-
ративного контроля в начале каждого мезоцикла подготови-
тельного периода.

Во время исследований выявлялись компоненты нагрузок 
специальной направленности, адекватные функциональному 
состоянию НМА юных спортсменов. Перед началом и в за-
ключение эксперимента было проведено обследование 
спортсменов контрольной и экспериментальной групп. В ре-
зультате спортсмены экспериментальной группы выполнили 
учебные нормативы на 76,6 %, а спортсмены контрольной 
группы – на 60,2 %. Между группами произошли достовер-
ные различия по всем тестам, кроме бега на 200 и 300 м, 
а также становой динамометрии.

Выводы. Результаты предварительного эксперимен-
та позволили классифицировать срочную адаптацию НМА 
после выполнения высокоинтенсивной беговой нагрузки 
по пяти признакам: «Перераздражение НМА» после нагруз-
ки c оптимальным тренировочным воздействием; «Стиму-
лирование функций НМА» после нагрузки c необходимым 
и достаточным тренировочным воздействием; «Функцио-
нальное расстройство НМА» после нагрузки с тренировоч-

Динамика восстановления НМА спортсменов 

Период восстановления  
после нагрузки

Варианты восстановления нервно-мышечного аппарата (КF
max

+ГВС)±m (в усл. ед.)

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Исходный уровень 27,7±0,36 27,4±0,38 25,7±0,38 26,6±0,36 27,7±0,34

1-я мин отдыха 30,6±0,32 29,8±0,45 24,7±0,52 24,1±0,42 30,6±0,40

3-я мин отдыха 27,8±0,44 27,8±0,50 26,1±0,48 23,9±0,47 27,8±0,45

5-я мин отдыха 28,5±0,46 26,7±0,41 25,1±0,44 24,0±0,54 28,5±0,41

7-я мин отдыха 28,8±0,37 28,2±0,52 23,9±0,47 24,2±0,61 28,8±0,37

10-я мин отдыха 28,8±0,42 28,1±0,44 24,6±0,44 24,2±0,54 28,8±0,47

Рис. 1. Характер восстановления работоспособности мышц после 
бега с максимальной и субмаксимальной интенсивностью в объеме, 
соответствующем адаптационным возможностям спортсменов
(1 – «Перераздражение НМА»; 2 – «Стимулирование функций НМА»)

Рис. 2. Характер восстановления работоспособности мышц после 
бега с максимальной и субмаксимальной интенсивностью в объ-
еме, превышающем адаптационные возможности спортсменов (3 – 
«Функциональное расстройство НМА»; 4 – «Существенная деграда-
ция функций НМА»; 5 – «Срыв адаптации НМА»)
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Детско-юношеский спорт

ным воздействием на грани адаптационных возможностей; 
«Существенная деградация функций НМА» после нагрузки c 
чрезмерным тренировочным воздействием; «Срыв адапта-
ции НМА» после нагрузки c недопустимым тренировочным 
воздействием.

После нагрузки с допустимой величиной тренировочно-
го воздействия характерно повышение работоспособно-
сти нервно-мышечного аппарата спортсменов – «фаза после 
рабочего возбуждения». Усиление двигательной функции 
продолжается в течение 10 мин отдыха с незначительным 
падением работоспособности мышц. Суммарная величина 
скоростно-силовой производительности имеет только поло-
жительное значение по сравнению с исходным состоянием. 
После нагрузки чрезмерной величины работоспособность 
НМА снижается, что характеризуется как «фаза после рабо-
чего торможения». Угнетение двигательной функции продол-
жается в течение 10 минут отдыха без изменений. Суммар-
ная величина скоростно-силовой производительности имеет 
только отрицательное значение по сравнению с исходным 
состоянием.
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Введение. Тренировки на слежение за летящим объек-
том оказывают позитивное влияние на зрительный аппарат, 
особенно при использовании спортивного снаряда, хаотично 
перемещающегося в ограниченном поле видимости на раз-
личных расстояниях. Однако лица с низким уровнем физиче-
ских способностей и сопутствующим ослабленным зрением 
не в состоянии поддерживать высокий игровой темп [1]. Воз-
никает необходимость в создании игровой реальной плат-
формы с умеренным двигательным потенциалом, но повы-
шенным уровнем зрительной концентрации, регулируемой 
виртуальным симулятором.

Цель исследования – экспериментально доказать эф-
фективность использования игровых действий бадминтони-
стов с помощью игрового летательного тренажера при кор-
рекции и профилактике зрения.

Методика и организация исследования. Исследуе-
мую группу сформировали студенты юноши (n=15) и девуш-
ки (n=15) из числа лиц с ограничением здоровья по зрению 
в возрасте 19,6±2,6 лет. Острота зрения фиксировалась с по-
мощью авторефкератотонометра Tonoref II, уровень концен-
трации внимания при тестировании – по методике Бурдона. 
Статистический анализ результатов выполнен с применени-
ем программы IBM SPSS Statistics 25.

Результаты исследования и их обсуждение. Стар-
товые показатели зрения были на уровне для обоих глаз 
V  OD/OS,0,2/0,2 ± V OD/OS,0,3/0,3 (p<0,05). В течение трех ме-
сяцев исследуемая группа на занятиях по прикладной физиче-
ской культуре тренировала зрение при помощи игровых упраж-
нений и элементов бадминтона. Задача студентов заключалась 
в удержании волана в воздухе на определенной высоте с опре-
деленной скоростью, которою регулировал специальный трена-
жер «Леток», передавая данные через приложение на смартфо-
не. Финальная часть эксперимента при измерении изучаемых 
значений выявила рост показателей зрения до V OD/OS,0,6/0,6 
± V OD/OS,0,8/0,8 (p<0,05). Также существенно повысились зна-
чения концентрации внимания с 7,2±0,29* до 9,4±1,32* и устой-
чивости внимания с 6,6±0,58* до 9,2±1,37*.

Вывод. Выполнение игровых упражнений три раза 
в неделю по 20 минут с программно-аппаратным комплексом 
«Леток» повышает параметры остроты зрения, улучшает кон-
центрацию внимания, что позитивно сказывается на учебном 
процессе.
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Аннотация Abstract

Доктор биологических наук, профессор Р.В. Тамбовцева1

Д.В. Данилов1

Аспирант Д.И. Сечин1

1Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва

Цель исследования – определение направленности изменения психофизи-
ологических показателей умственной работоспособности у юниоров, зани-
мающихся стендовой стрельбой, при гипоксическом воздействии. 
Методика и организация исследования. В лабораторном эксперименте при-
няли участие 40 юниоров, занимающихся стендовой стрельбой. Исполь-
зовались метод гипоксических проб, метод психофизиологического тес-
тирования с помощью аппаратно-программного комплекса «Спортивный 
психофизиолог».
Результаты исследования и выводы. Показано, что эффект нормобариче-
ской гипоксии у юниоров, занимающихся стендовой стрельбой, заключает-
ся в повышении скорости отдельных сенсомоторных реакций и снижении 
результативности моторных функций. Полученные результаты описывают 
позитивную и негативную сторону влияния нормобарической гипоксии на 
психофизиологические показатели юниоров в стендовой стрельбе.
Научный эксперимент проводился в лаборатории кафедры «Биохимии 
и биоэнергетики спорта им. Н. И. Волкова» на базе «Российского государ-
ственного университета физической культуры спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)». В лабораторном эксперименте приняли участие 40 юниоров, 
занимающихся стендовой стрельбой (контрольная – КГ и эксперименталь-
ная – ЭГ группы). Использовали метод гипоксических проб. Газовая смесь 
моделировалась при помощи гипоксикатора «Эверест-1» мод. 07. Также 
применяли метод психофизиологического тестирования с помощью ап-
паратно-программного комплекса «Спортивный психофизиолог». АПК 
«Спортивный психофизиолог» использовался для предъявления тестовых 
заданий испытуемым и получения показателей, характеризующих психофи-
зиологический компонент умственной работоспособности (УР).
Предъявляемые тесты выполнялись на внешнем пульте АПК «Спортивный 
физиолог».

Ключевые слова: нормобарическая гипоксия, умственная работоспособ-
ность, стендовая стрельба.

Objective of the study was to analyze benefits of normobaric hypoxic training 
model for intellectual efficiency in youth bench shooting sport using psycho-
physiological functionality tests.
Methods and structure of the study. The study was run at the N.I. Volkov Sports 
Biochemistry and Bioenergetics Department Laboratory of Russian State Univer-
sity of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE). We sampled 
junior bench shooters (n=40) on their informed written consent and split them 
up into RG (trained traditionally) and EG (trained using hypoxic training method). 
The normobaric hypoxic training model implied a 30-minute inhaling of a gas 
mixture in a quiescent state using Everest-1 (model 7) Hypoxic Trainer system 
that generates 10-plus l/min of the gas mixture with 10-16% of oxygen. The sam-
ple was tested by computerized Sports Psycho-physiologist Test System to gen-
erate a range of psycho-physiological test rates including intellectual efficiency. 
The Sports Psycho-physiologist Test set included: the angular speed valuation; 
segments valuation; segments metering; angle valuation; and angle perception 
tests; plus the following sensorimotor response tests: right hand: response to 
light time; response to sound time; choice reaction; right leg response to light 
time; response to sound time; and right hand / right leg tapping test; and the left 
hand response to light time; response to sound time; choice reaction; left leg 
response to light time; response to sound time; and left hand / left leg tapping 
test. The tests were designed to prevent the monotony-related fatigue.
Results and conclusion. The tests and analysis found the key variations in the 
psycho-physiological test rates with hypoxic training in the junior bench shooting 
sample. We found that the hypoxic training tends to speed up some sensorimotor 
responses and slow down a few motor functions. The test data arrays showed 
both positive and negative aspects of hypoxic training on the psycho-physiolog-
ical functionality. The study findings may be recommended for consideration in 
the initiatives to use hypoxic training as an ergogenic tool in the bench shooting 
training systems.

Keywords: normobaric hypoxia, intellectual efficiency, bench shooting.

NORMOBARIC HYPOXIC TRAINING MODEL FOR YOUTH BENCH SHOOTING 
SPORT: EFFECTS ON INTELLECTUAL EFFICIENCY VERIFIED  
BY PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FUNCTIONALITY TESTS
Dr.Biol., Professor R.V. Tambovtseva1

D.V. Danilov1

Postgraduate D.I. Sechin1

1 Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism 
(SCOLIPE), Moscow

Введение. Гипоксические воздействия имеют широкое 
распространение в спортивной подготовке. Большое разно-

образие протоколов гипоксических воздействий характери-
зует их как эргогенное средство [1, 2] с возможностью изби-
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Физиология спорта

рательного и дозированного воздействия. Наибольшая часть 
научных работ посвящена вопросам их использования в ци-
клических видах спорта [5]. Однако эффект гипоксических 
воздействий на спортсменов в сложнокоординационных 
видах спорта является актуальным вопросом, требующим 
своего решения [3]. Научные и методические разработки 
в стендовой стрельбе не характеризуют гипоксические воз-
действия как потенциальные факторы повышения работо-
способности [4]. Причиной этого является банальное отсут-
ствие публикаций, посвященных данной проблематике.

Цель исследования – определение направленности из-
менения психофизиологических показателей умственной 
работоспособности у юниоров, занимающихся стендовой 
стрельбой, при гипоксическом воздействии.

Методика и организация исследования. Научный экс-
перимент проводился в лаборатории кафедры «Биохимии 
и биоэнергетики спорта им. Н. И. Волкова» на базе «Россий-
ского государственного университета физической культуры 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». В лабораторном 
эксперименте приняли участие 40 юниоров, занимающих-
ся стендовой стрельбой (контрольная – КГ и эксперимен-
тальная – ЭГ группы). Все обследованные спортсмены дали 
письменное согласие на участие в научном исследовании. 
Использовали метод гипоксических проб, заключавшийся 
во вдыхании газовой смеси с содержанием 10 % О

2
 на про-

тяжении 30 мин в условиях покоя. Газовая смесь модели-
ровалась при помощи гипоксикатора «Эверест-1» мод. 07. 

Используемая модификация гипоксикатора генерирует 
не менее 10 л/мин газовой смеси с содержанием кислоро-
да от 10 до 16 %. Также применяли метод психофизиологи-
ческого тестирования с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Спортивный психофизиолог». АПК «Спортивный 
психофизиолог» использовался для предъявления тестовых 
заданий испытуемым и получения показателей, характеризу-
ющих психофизиологический компонент умственной работо-
способности (УР).

Предъявляемые тесты выполнялись на внешнем пульте 
АПК «Спортивный физиолог». Перечень тестовых заданий, 
в порядке их предъявления: узнавание угловой скорости дви-
жения объекта (УУСДО); оценивание отрезков (ОцО); отме-
ривание отрезков (ОтмО); оценивание углов (ОУ); узнавание 
углов (УУ); блок тестов на сенсомоторные реакции (СР), вы-
полняемых правой рукой, – время реакции на свет (ВРС), звук 
(ВРЗ), реакция выбора (ВРВ); блок тестов на сенсомотор-
ные реакции, выполняемых правой ногой, – время реакции 
на свет и звук; теппинг-тест (ТТ), выполняемый правой рукой 
и ногой; блок тестов на сенсомоторные реакции, выполняе-
мых левой рукой, – время реакции на свет, звук, реакция вы-
бора; блок тестов на сенсомоторные реакции, выполняемых 
левой ногой, – время реакции на свет и звук; теппинг-тест, 
выполняемый левой рукой и ногой. Тестовые задания предъ-
являлись в последовательности, исключающей возникнове-
ние утомления из-за постоянного выполнения однообразных 
заданий.

Результаты исследования и их обсуждение. Для 
спортсменов обеих групп (КГ и ЭГ) в целом характерна еди-
ная тенденция изменения показателей и характеризуется 
снижением количества допускаемых ошибок в тестовых за-
даниях при повторном тестировании. У спортсменов ЭГ ста-
тистически значимые изменения отмечены по следующим 
показателям: узнавание угловой скорости движения объекта; 
узнавание углов; оценивание отрезков.

Для спортсменов ЭГ, подвергавшихся воздействию 
нормобарической гипоксии, изменения показателей 
в рассматриваемой группе заданий в целом носят по-
ложительный характер. Исключением является лишь по-
казатель величин ошибок, допущенных при отмеривании 
отрезков, который повысился после сеанса гипоксии. 
Выявленное повышение количества допущенных ошибок 
в задании, связанном с отмериванием отрезков, не яв-
ляется статистически значимым. Показатели в заданиях, 
связанных с оценкой и узнаванием предъявляемых сти-
мулов у спортсменов КГ, также указывают на снижение 

Разность показателей, полученных в заданиях на оценку и узнавание 
предъявляемых стимулов у спортсменов-юниоров, занимающихся 
стендовой стрельбой КГ и ЭГ (* – различия между показателями свя-
занных выборок статистически значимы при p<0,05)

Разность показателей в теппинг-тесте, выполняемом правой рукой и правой ногой, у спортсменов-юниоров, занимающихся стендовой 
стрельбой

Показатель
Теппинг-тест, выполняемый рукой Теппинг-тест, выполняемый ногой

ЭГ, Х±σ КГ, Х±σ ЭГ, Х±σ КГ, Х±σ

ТТ1 3,19±2,20*† 0,71±1,23* 2,66±2,88*† -6,80±2,67*

ТТ2 4,47±4,46* 3,71±5,22* 3,57±3,94*† -6,00±3,93*

ТТ3 4,42±8,14* 2,95±6,61* 2,85±6,17*† -6,66±4,77*

ТТ4 3,95±10,61 2,61±6,32* 3,00±7,12*† -6,19±6,64*

ТТ5 4,42±10,81* 2,47±7,10 3,09±6,67*† -6,09±6,92*

ТТ6 5,09±11,02* 2,66±7,43 2,95±8,01† -5,61±7,69*

* – различия между показателями исходного и заключительного тестирования статистически значимы при значении p<0,05.

† – различия между несвязанными выборками статистически значимы при значении p<0,05.

0,29*

-0,52

0,57

0,14*

0,52*

0,24

0,43*

0,67*

0,67

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Величины ошибок, допущенных при 
узнавании угловой скорости движения 

объекта (% по модулю)

Величины ошибок, допущенных при 
оценивании отрезков (% по модулю)

Величины ошибок, допущенных при 
отмеривании отрезков (% по модулю)

Величины ошибок, допущенных при 
оценивании углов (% по модулю)

Величины ошибок, допущенных при 
узнавании углов (% по модулю)

% по модулю

Разность показателей, полученных в заданиях на оценку и 
узнавание предъявляемых стимулов

КГ ЭГ
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Физиология спорта

количества допускаемых в тестах ошибок при повторном 
выполнении тестовых заданий. Параметры разностей, ха-
рактеризующие направленность изменений в теппинг-те-
сте, выполняемом правой рукой и правой ногой, приведе-
ны в таблице. Почти по всем показателям внутри выборок 
между исходным и повторным тестированиями наблюда-
ются статистически значимые различия.

На основании представленных в таблице показате-
лей теппинг-теста, выполненного правой рукой и правой 
ногой, сделаны следующие заключения: при повтором 
выполнении теппинг-теста правой рукой у спортсменов 
обеих выборок происходит статистически значимое сни-
жение количества двигательных действий, выполняемых 
в единицу времени; повторное выполнение теппинг-теста 
правой ногой у спортсменов ЭГ связано со снижением ко-
личества движений в единицу времени, а у спортсменов 
КГ отмечена тенденция к их увеличению относительно ис-
ходных показателей.

Сопоставляя показатели в теппинг-тесте, выполняемом 
правой рукой, наиболее выраженное снижение результатов 
повторного тестирования отмечено для спортсменов ЭГ, 
подвергавшихся гипоксическому воздействию. Не выявле-
но различий по параметрам: ТТ4 (выполнено рукой) и ТТ6 
(выполнено ногой) для правой стороны экспериментальной 
группы; ТТ5, ТТ6 (выполнено рукой) для правой стороны кон-
трольной группы; ТТ5, ТТ6 (выполнено рукой) для левой сто-
роны экспериментальной группы.

Идентичная характеристика внутригрупповых различий 
свойственна показателям теппинг-теста, которые были вы-
полнены левой рукой и левой ногой.

В случае с показателями теппинг-теста, выполняемого 
левой рукой и левой ногой, сделаны следующие заключения: 
спортсмены КГ характеризуются статистически значимым 
повышением количества движений, выполняемых в единицу 
времени, при повторном выполнении теппинг-теста; спорт-
смены, подвергавшиеся гипоксическому воздействию, ха-
рактеризуются статистически значимым снижением макси-
мального количества движений, совершаемых за интервал 
теппинг-теста при повторном тестировании. Разность пока-
зателей в теппинг-тесте, выполняемом левой рукой и левой 
ногой, у спортсменов экспериментальной группы статисти-
чески значимо отличается от показателя разности результа-
тов спортсменов контрольной группы.

Выявленный эффект нормобарической гипоксии, выра-
женный в снижении результативности в теппинг-тесте, мо-
жет быть использован в учебно-тренировочном процессе 
с целью интенсификации сложнокоординационных упражне-
ний, используемых в стендовой стрельбе.

Межгрупповые статистически значимые различия в по-
казателях, характеризующих изменения сенсомоторных 
функций, отмечены во времени реакции на свет, звук, реак-
ции выбора (выполнено рукой) для правой стороны и вре-
мени реакции на звук (выполнено рукой) и свет (выполнено 
ногой) для левой стороны.

Внутри экспериментальной группы спортсменов стати-
стически значимые различия наблюдаются по показателям 
времени реакции выбора (правой рукой) на свет (левой но-
гой) и звук (правой и левой рукой). Отмечаем, что по пара-
метру времени реакции выбора правой рукой разность по-
казателей отрицательная. Также отмечен ряд межгрупповых 
различий показателей разности исходного и заключитель-
ного тестирования. Разность показателей времени реакции 
на звук (правой и левой рукой, левой ногой) статистически 

значимо различается между группами. Этот факт свидетель-
ствует о выраженном снижении времени, затрачиваемого 
на реакции у юниоров, пребывавших в гипоксических усло-
виях, по отношению к изменениям, отмеченным для юниоров 
контрольной группы.

Полученные результаты в целом положительно характе-
ризуют нормобарическую гипоксию как эргогенное средство 
в стендовой стрельбе. Нормобарическая гипоксия может 
быть использована в решении различных задач учебно-тре-
нировочного процесса в стендовой стрельбе в соответствии 
со спецификой периодизации спортивной подготовки в дан-
ном виде спорта.

Выводы. По результатам проведенного исследования 
определены основные направления изменений психофи-
зиологических показателей умственной работоспособно-
сти у юниоров, занимающихся стендовой стрельбой по-
сле пребывания в условиях нормобарической гипоксии. 
Эффект нормобарической гипоксии заключается в повы-
шении скорости отдельных сенсомоторных реакций и сни-
жении результативности моторных функций. Полученные 
результаты описывают позитивную и негативную стороны 
влияния нормобарической гипоксии на психофизиологи-
ческие показатели. Описанные сведения могут выступать 
критерием выбора нормобарической гипоксии в каче-
стве эргогенного средства при подготовке спортсменов 
в стендовой стрельбе.
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка
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Цель исследования – оценка качества подготовки спортсменов по пожарно-
прикладному спорту с применением математического инструментария для 
повышения эффективности спортивной деятельности. 
Методика и организация исследования. В настоящей работе проводится 
анализ личных результатов спортсменов, осваивающих программу подго-
товки по пожарно-прикладному спорту. Обработка данных осуществляется 
посредством специально разработанной методики, включающей математи-
ческие методы.
Результаты исследования и выводы. Математическая обработка резуль-
татов спортсменов, участвующих в эксперименте по выполнению програм-
мы по пожарно-прикладному спорту, показывает, что они намного ниже 
по сравнению с мировыми достижениями. В этой связи, для повышения 
эффективности спортивной подготовки в этом виде спорта авторы реко-
мендуют внести коррективы в тренировочный процесс и способы оценки 
результатов спортсменов. 

Ключевые слова: пожар, спорт, оценка, тренировка, результат, статистиче-
ские данные, методика, соревнование, контроль.

Objective of the study was to analyze using a mathematical processing toolkit 
individual firefighting sport fitness test data for the training system improvement 
purposes. 
Methods and structure of the study. We analyzed herein the individual firefighting 
sport tests data to rate progress in the traditional firefighting sport training 
system. The study was run at experimental facilities of the academic sports 
centers of the Federal and Azerbaijan Republican Ministries of Emergency 
Situations. The firefighting sport teams were tested by a 100-meter obstacle 
course, assault ladder climbing and biathlon tests. The test data were processed 
by a special mathematical toolkit.
Results of the study and conclusion. The processed firefighting sport team test 
data were found much lower than the foreign averages. We recommend the 
firefighting sport training system being revised to improve the training system 
efficiency and secure a faster competitive progress. 

Keywords: fire, sport, training, result, test statistics, methodology, competitions, 
monitoring.

FIREFIGHTING SPORT TRAINING SYSTEM IMPROVEMENT
Associate Professor B.G. Salayev1 
Dr.Sc.Tech., Professor A.M. Gafarov1

Professor A.S. Gatamov1

PhD student H.V. Gafarzade2 
1 Academy of the Ministry of Emergency Situations of Azerbaijan Republic, Baku 
2 Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku

Введение. Основными видами спорта, применяемыми 
в профессиональной подготовке высококвалифицированных 
специалистов пожарной службы, являются служебно-при-
кладные виды спорта, такие как пожарно-прикладной, ав-
томобильный, мотоциклетный, горно-спасательные виды, 
также некоторые другие, связанные со специальной общей 
физической подготовкой специалистов (каратэ, разные виды 
борьбы, бег, плавание, тяжелая атлетика и другие).

Цель исследования – оценка качества подготовки спорт-
сменов по пожарно-прикладному спорту с применением ма-
тематического инструментария для повышения эффективно-
сти спортивной деятельности.

Методика и организация исследования. При осущест-
влении исследования экспериментальными базами явля-
лись спортивные комплексы Академии МЧС и Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

В программу подготовки спортсменов по «Пожарно-при-
кладному спорту» входят следующие дисциплины:

– преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;
– подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа 

учебной башни;
– пожарная эстафета 4х100 м;
– боевое развертывание;
– двоеборье (подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж 

учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с пре-
пятствиями);

– установка и подъем по трехколонной выдвижной лест-
нице.

Вышеуказанные упражнения выполняются последователь-
но и в соответствии со структурой, указанной в работе [4].

В настоящей работе анализировались личные результаты 
спортсменов, участвующих в эксперименте (преодоление 

http://www.teoriya.ru
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

100 метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмо-
вой лестнице и двоеборье). Обработка результатов выпол-
нения упражнений осуществлялась посредством специально 
разработанной методики [1–3].

Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 
приведены данные выполнения спортсменами трех основ-
ных видов упражнений дисциплины «Пожарно-прикладной 
спорт». По полученным данным построены графики распре-
деления результатов спортсменов в каждом отдельном виде 
упражнений (рис. 1 – полоса препятствий, рис. 2 – штурмо-
вая лестница, рис. 3 – двоеборье).

Среднеарифметическая величина результатов экспери-
ментов t в каждом отдельном виде упражнений определялась 
по формуле:

           

(1)

Величина среднеквадратического отклонения σ рассчита-
на согласно выражения

                (2)
где – xi = ti – tср.

Поскольку разброс результатов экспериментов часто ха-
рактеризуются средним квадратичным отклонением σ, кото-
рое имеет размерность самой случайной величины (в нашем 
случае время t), аппроксимация гистограмм проверена с ее 

помощью. Среднее квадратическое отклонение σ по всем 
видам упражнений пожарно-прикладного спорта составило:

– для полосы препятствий – σ
пп

;
– для штурмовой лестницы – σ

шл
;

– для двоеборья – σ
дб

.
Полученные значения среднего квадратического отклоне-

ния для всех исследованных упражнений пожарно-приклад-
ного спорта находятся в приделах ±2σ.

Таблица 1. Распределение результатов спортсменов, участвующих в эксперименте, по различным видам упражнений пожарно-прикладно-
го спорта

Число спортсменов,  
участвующих в экспери-

менте, и общее количество 
элементов в каждом  

отдельном виде спорта

Вид упражнений по пожарно-прикладному спорту

Полоса препятствий Штурмовая лестница Двоеборье

Диапазон  
изменения 

времени  
выполнения 
упражнений 

t, с

Ч
ас

то
та

 m

Ч
ас

то
та

 

Диапазон  
изменения 

времени  
выполнения 
упражнений 

t, с

Ч
ас

то
та

 m

Ч
ас

то
та

 

Диапазон  
изменения 

времени  
выполнения 
упражнений 

t, с

Ч
ас

то
та

 m

Ч
ас

то
та

 
 

10 спортсменов, выполняю-
щих по 10 элементов в каждом 
отдельном виде упражнений. 
Общее количество элементов 
n=Σ100

16,5-17,1 8 0,08 14,5-14,1 4 0,04 31,5-32,1 6 0,06

17,1-17,7 14 0,14 15,1-15,7 18 0,18 32,1-32,7 12 0,12

17,7-18,3 30 0,30 15,7-16,3 28 0,28 32,7-33,3 30 0,30

18,3-18,9 24 0,24 16,3-16,9 24 0,24 33,3-33,9 24 0,24

18,9-20,5 18 0,18 16,9-17,5 20 0,20 33,9-34,5 18 0,18

20,5-21,1 6 0,6 17,5-18,1 6 0,06 34,5-35,1 10 0,10

Таблица 2. Рекорды мира по виду упражнений пожарно-прикладного спорта

Вид упражнений Время, с Спортсмен Соревнование Дата, год 

Полоса препятствий 14,77 Владимир Сидоренко IX чемпионат мира 2013

Штурмовая лестница 12,56 Альберт Логинов VIII чемпионат мира 2012

Двоеборье 27,75 Владимир Сидоренко IX чемпионат мира 2013

Рис. 1. Распределение результатов спортсменов по времени t при 
выполнении упражнения «полоса препятствий»: 1 – гистограмма 
распределения; 2 – кривая распределения

Рис. 2. Распределение результатов спортсменов по времени t при 
выполнении упражнения «штурмовая лестница». 1 – гистограмма 
распределения; 2 – кривая распределения

Рис. 3. Распределение результатов спортсменов по времени t при 
выполнении упражнения «двоеборье»: 1 – гистограмма распределе-
ния; 2 – кривая распределения
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

Согласно [3] для нормального распределения случай-
ной величины вероятность попадания в пределы интервала 
от M (x)–2σ до M (x)+2σ составляет 0,9544. Таким образом, 
полностью доказывается аппроксимация гистограмм в за-
данных интервалах и устанавливается их соответствие зако-
ну нормального распределения с вероятностью 95,44 %.

Сравнительный анализ результатов спортсменов, уча-
ствующих в эксперименте, и мировых соревнований по по-
жарно-прикладному спорту показывает, что они намного 
ниже по сравнению с мировыми достижениями (табл. 2).

Поэтому для обеспечения высоких результатов в этом 
виде спорта требуется внесение существенных корректив 
в тренировочный процесс и оценку результатов спортсме-
нов.

Выводы. В программу тренировочного процесса по по-
жарно-прикладному спорту необходимо вводить элементы 
других видов спорта, например, таких, как спринтерский бег, 
гимнастика, тяжелая атлетика, плавание, легкая атлетика 
и другие, которые повышают выносливость, скорость, ори-
ентированность на ситуацию, ускоренность применения ре-
шения и других видов навыков.

Для анализа результатов спортсменов пожарников-при-
кладников необходимо использовать современные мето-
ды, методику и способы оценки результатов тренировок. 
На первом этапе (для оценки результатов тренировок) мож-
но рекомендовать одноступенчатый, двухступенчатый, мно-
гоступенчатый, последовательный и другие виды контроля, 
которые могут оказать существенные влияние как на подго-
товку спортсменов международного класса, так и высококва-

лифицированных специалистов, выполняющих специальные, 
порой сложные задачи, стоящие перед пожарно-спасатель-
ной службой.

Тренировочный процесс не должен быть отрывочным, его 
осуществление должно иметь систематический характер, 
тренировки должны проводиться пять раз в неделю, иногда 
шесть раз (перед соревнованиями) и т. д.
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Введение. Соревнования высокого уровня по тяжелой ат-
летике предъявляют повышенные требования к психофунк-
циональной подготовленности спортсменов, что выражается 
в наличии высокой помехоустойчивости к внешним и вну-
тренним сбивающим факторам, которую мы формировали 
на основе интервального метода тренировки [1].

Цель исследования – оценить динамику психофизиоло-
гических характеристик (ПХ) организма спортсменов в ходе 
применения специальной методики, разработанной на осно-
ве интервального метода тренировки.

Методика и организация исследования. Оценка ПХ ор-
ганизма спортсменов (простая зрительно-моторная реакция 
(ПЗМР); оценка внимания, помехоустойчивость и др.) прово-
дилась на компьютерном комплексе «НС-Психотест». Опре-
делялись сила, уравновешенность и подвижность нервных 
процессов.

Результаты исследования и их обсуждение. У всех 
тяжелоатлетов выявлены высокий уровень развития вы-
носливости нервной системы, а также прирост (4,3–8,6 %) 
и высокие показатели ПЗМР, отражающие уровень адап-

тационного потенциала спортсменов. Психофизиологиче-
ская диагностика концентрации и устойчивости внимания, 
способности сопротивляться воздействию фоновых помех 
при восприятии какого-либо объекта диагностировала вы-
сокий уровень помехоустойчивости у семи из девяти ат-
летов экспериментальной группы в конце эксперимента. 
Анализ соревновательных результатов на крупных спортив-
ных стартах 2021 г. по сравнению с 2020 г. показал прирост 
результатов от 10 до 16 %, подтвержденный стабильностью 
выступления.

Вывод. Построение годового тренировочного ма-
кроцикла высококвалифицированных тяжелоатлетов 
на основе прогрессирующего варианта интервального 
метода тренировки, основанного на строгой регламен-
тации интервалов отдыха между подходами и сериями под-
ходов в микро и мезоциклах, а также количества повторений 
упражнений и количества подходов в упражнении позволило 
повысить соревновательную надежность спортсменов.
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Аннотация Abstract

Доктор педагогических наук, профессор В.Н. Мезинов1

Кандидат педагогических наук, доцент М.А. Захарова1

Кандидат педагогических наук, доцент И.А. Карпачева1

1Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец

Цель исследования – выявить и экспериментально обосновать организаци-
онно-педагогические условия формирования готовности будущих учителей 
физической культуры к организации внеурочной деятельности школьников. 
Методика и организация исследования. Готовность к внеурочной деятель-
ности учителя физической культуры в исследовании рассматривается как 
комплекс освоенных компетенций, практических навыков, тесно связанных 
с личностным развитием и рефлексией; как совокупность мотивационно-
ценностного, когнитивного и операционного и деятельностного компонен-
тов. Оценка сформированности компонентов готовности будущих учителей 
физической культуры к организации внеурочной деятельности школьников 
проведена с использованием методики К. Замфир, тестов и тестовых за-
даний на определение уровня сформированности когнитивного операцион-
ного и деятельностного компонентов. Экспериментальная работа осущест-
влялась на базе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. В 
исследовании приняли участие 162 студента 2-4-х курсов. 
Результаты исследования и выводы. Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что формирование готовности будущих учителей физической 
культуры к организации внеурочной деятельности школьников обеспечи-
вается единством следующих условий: создание мотивационно-ценностных 
установок на овладение профессиональными компетенциями; организация 
практико-ориентированного освоения знаний и умений в области внеуроч-
ной деятельности; включение в аудиторную работу интерактивных техно-
логий, в программу практик – проведение внеурочных занятий со школь-
никами; организация социального партнерства с общеобразовательными 
организациями; стимулирование рефлексии результатов учебно-творче-
ской деятельности студентов.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, готовность к организации вне-
урочной деятельности школьников, педагогическая деятельность, образо-
вательный процесс.

Objective of the study was to analyze and prioritize the key institutional and 
pedagogical provisions for the extracurricular service competency formation in 
future school physical education teachers.
Methods and structure of the study. The extracurricular service mastering model 
testing experiment was run at Institute of Physical Education, Sports and Life 
Safety of the Bunin Yelets State University in 2019-2021. We sampled the 
2-4-year students (n=162) majoring in the Physical Education and Life Safety 
specialties under 44.03.05 Pedagogical Education discipline; and split them up 
into EG (n=80) and RG (n=82).
Results and conclusion. The extracurricular service mastering model testing 
experiment found its benefits for the future school physical education teachers in 
the following components:
– Motivations and values in the extracurricular service providing domain; 
– Practical learning and training to form due extracurricular service knowledge 
and skills; 
– Experience in complementing the regular physical education curricula by 
interactive technologies (case studies, business games, brainstorming, focused 
training) to facilitate progress of schoolchildren in the extracurricular service 
formats; 
- Establishing social partnerships with the relevant educational organizations for 
internships, and with the relevant municipal agencies; and
- Stimulating reflection to analyze the own and students’ progress in the 
extracurricular service process versus the past and present benchmarks and 
practical experiences to fairly rate, analyze and find solutions for every new 
situation in the extracurricular service process.
Success of an extracurricular service heavily depends on the actual professional 
motivations and values, didactic provisions, students’ and teachers’ personal 
progress agendas, teaching staff, applied interactive technologies, and generally 
on a progress facilitating climate that should be friendly and cooperative to 
effectively address every issue and mission in the extracurricular training process. 

Keywords: extracurricular service, extracurricular service competences, teaching 
service, educational process.

EXTRACURRICULAR SERVICE MASTERING MODEL FOR SCHOOL PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS 
Professor, Dr.Hab. V.N. Mezinov1

Associate Professor, PhD M.A. Zakharova1

Associate Professor, PhD I.A. Karpacheva1

1 Bunin Yelets State University

Введение. Современная система общего образования 
сталкивается с необходимостью решения проблемы органи-
зации внеурочной деятельности школьников. Актуальность 
исследования усилена на современном этапе педагогиче-
ской практики тем, что готовность будущего учителя физи-

ческой культуры к организации внеурочной деятельности 
школьников обеспечит реализацию валеологической состав-
ляющей воспитания и работы с молодежью в образователь-
ной организации в соответствии с современной государ-
ственной политикой в сфере образования.
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

Проблема формирования готовности будущих учителей 
физической культуры к организации внеурочной деятельно-
сти школьников находит отражение в работах отечественных 
и зарубежных ученых [1].

Цель исследования – выявить и экспериментально обо-
сновать организационно-педагогические условия форми-
рования готовности будущих учителей физической культуры 
к организации внеурочной деятельности школьников.

Методика и организация исследования. Готовность 
к внеурочной деятельности учителя физической культуры 
нами рассматривается как комплекс освоенных компетен-
ций, практических навыков, тесно связанных с личностным 
развитием и рефлексией; как совокупность мотивационно-
ценностного, когнитивного и операционного и деятельност-
ного компонентов.

Мотивационно-ценностный компонент готовности буду-
щего учителя физической культуры к организации внеуроч-
ной деятельности учащихся состоит из следующих компо-
нентов: профессиональная мотивация и профессиональные 
ценности педагогической деятельности; профессиональная 
мотивация и профессиональные ценности личностно-про-
фессионального саморазвития; способности оценки и реф-
лексии профессиональной педагогической деятельности, 
профессионального саморазвития.

В структуру когнитивного компонента входят: знание 
специфики внеурочной деятельности, ее основные задачи; 
основных программ спортивного направления; знание мо-
делей организации внеурочной деятельности: линейная, мо-
дульная, смешанная; знание способов реализации.

Структура операционного компонента включает в себя: 
умения анализировать программы внеурочной деятельности, 
анализировать возрастные, индивидуальные и физиологиче-
ские особенности школьников, в том числе и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-
стью; разрабатывать программы внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного направления, в том числе 
и в рамках адаптированной основной образовательной про-
граммы, адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью.

Деятельностный компонент включает: наличие навыков 
и знаний в области педагогической технологии; опыт при-
менения интерактивных методов и технологий; технологий 
сохранения и укрепления здоровья школьников, применяе-
мых во внеурочной деятельности; опыт диагностики уровня 
сформированности физкультурно-спортивных компетенций 
школьников, планируемых результатов.

В качестве диагностирующего инструментария опреде-
ления уровня сформированности компонентов готовности 
будущего учителя физической культуры к организации вне-
урочной деятельности школьников в исследовании были 
использованы следующие методы: методика К. Замфир 
(в модификации А. Реана) «Мотивация профессиональной 
деятельности» [4]; тест на определение уровня сформи-
рованности когнитивного компонента; тестовые задания 
на определение уровня сформированности операционного 
и деятельностного компонентов.

В процессе исследования цель достигалась посредством 
организации самостоятельной работы студентов в виде про-
ектной и научно-исследовательской деятельности; работа 
с методическим кейсом осуществлялась с использовани-
ем таких методов, как коучинг, менторинг, lesson study. Осу-
ществлялось написание научных статей, организовывались 
выступления на научно-практических конференциях, велось 
использование наработок при написании курсовых работ 
и выпускных квалификационных работ. Практика студентов 

была организована как стажерская проба, в качестве за-
даний студенты получали: анализ занятий внеурочной дея-
тельности; составление трехуровневых задач; разработкe 
индивидуальных образовательных программ, программ вне-
урочной деятельности.

Экспериментальная работа была проведена на базе инсти-
тута физической культуры, спорта и безопасности жизнедея-
тельности ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И. А. Бунина» в 2019–2021 гг. 
Объем выборки – 162 студента 2–4-х курсов (80 – в ЭГ, 82 – 
в КГ), обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подго-
товки), направленность (профиль) – «Физическая культура», 
«Безопасность жизнедеятельности».

Результаты исследования и их обсуждение. На рисун-
ке представлены эмпирические данные сформированности 
компонентов готовности будущего учителя физической куль-
туры к организации внеурочной деятельности школьников 
и динамика их развития у студентов контрольной и экспери-
ментальной групп на констатирующем и контрольном этапах 
опытно-экспериментальной работы.

Исследование показало незначительную динамику сфор-
мированности компонентов готовности в контрольной груп-
пе, что подтверждает необходимость целенаправленной ра-
боты в вузе.

Достоверность диагностируемых изменений оценена 
с помощью критерия хи-квадрат, который рассчитывается 
по формуле:

где А, В соответственно для ЭГ и КГ равны количеству сту-
дентов, у которых сформирован компонент готовности, С, 
D – не сформирован, а N – общее количество испытуемых. 
Применительно, например, к деятельностному компоненту, 
получаем  = 56,8. По таблице критическое значение 

 = 6,635 для р≤ 0,01. Поскольку  попало в зону 
значимости (больше либо равно критического значения), мы 
принимаем гипотезу о том, что различия в сформированно-
сти деятельностного компонента готовности у студентов кон-
трольной и экспериментальной групп на контрольном этапе 
эксперимента статистически достоверны.

Выводы. В ходе экспериментальной работы доказана 
эффективность условий формирования готовности будущих 
учителей физической культуры к организации внеурочной 
деятельности школьников:

– создание мотивационно-ценностных установок на раз-
витие обучающихся и на профессиональное саморазвитие;

 Динамика сформированности компонентов готовности к организа-
ции внеурочной деятельности в ЭГ и КГ, %
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– организация практико-ориентированного освоения зна-
ний и умений в области внеурочной деятельности;

– включение в аудиторную работу интерактивных техноло-
гий (кейсы, деловые игры, мозговой штурм, тренинги); в про-
грамму практик – проведение внеурочных занятий со школь-
никами;

– организация социального партнерства с общеобразова-
тельными организациями, выполняющими роль стажировоч-
ных площадок, а также с муниципальными методическими 
службами;

– стимулирование рефлексии результатов учебно-творче-
ской деятельности студентов. Рефлексивная практика вклю-
чает в себя наблюдение аспектов собственной деятельности, 
осознание существующего и предыдущего опыта, их анализ, 
что приводит к осознанию и принятию новой ситуации.

Большое влияние на результат оказывают сформирован-
ные профессиональная мотивация и ценности, педагогиче-
ские условия, личностное саморазвитие студентов, препода-
вательский состав, применение интерактивных технологий, 
а также позитивный климат, благожелательная атмосфера 
совместного решения поставленных задач.
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Аннотация Abstract

Доктор психологических наук, доцент И.С. Крутько1 
Кандидат философских наук, доцент Н.В. Попова1

И.И. Бауэр1

1Уральский федеральный университет им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

Цель исследования – выявить отношение студентов инженерного профиля 
к физической культуре как фактору высокой конкурентоспособности. 
Методика и организация исследования. Изучение проводилось в два эта-
па: на первом этапе велось онлайн-анкетирование студентов-спортсменов 
(146 человек) для изучения представлений о безопасном поведении, уровня 
и структуры безопасного поведения, социально-педагогических проблем 
формирования безопасного поведения. На втором этапе проведено иссле-
дование жизнестойкости студентов-спортсменов (60 студентов-спортсме-
нов из предыдущей выборки), которые идентифицируют себя как людей, 
встретившихся с трудной жизненной ситуацией и не нашедших адекватного 
решения. На данном этапе использована авторская методика, состоящая 
из трех блоков, направленных на оценку соответствующих компонентов: 
копинг-стратегий (опросник Хейма), жизнестойкости (С. Мадди), метод не-
оконченных предложений для исследования эмоционального интеллекта.
Результаты исследования и выводы. Студенты-спортсмены в сложных си-
туациях действуют зачастую стихийно, эмоционально и неконструктивно. 
Обладая знаниями о безопасном поведении, они не всегда умеют применять 
их на практике. Низкий уровень развития жизнестойкости студентов-спорт-
сменов указывает на незавершенность процесса формирования безопас-
ного поведения. По результатам исследования разработан проект развития 
жизнестойкости – психо-игровой тренинг «Лаборатория жизнестойкости», 
основная цель которого – знакомство участников в игровой форме с основ-
ными компетенциями безопасного поведения через моделирование опас-
ных ситуаций и вариантов поведения в них. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, студенты-спортсме-
ны, здоровье, спорт, жизнестойкость, безопасное поведение.

Objective of the study was to analyze the engineering students’ attitudes to 
physical education and safe behavior with their competitive spirit and stress 
tolerance building benefits. 
Methods and structure of the study. The study of youth safe behavior and the 
relevant addiction control competences was run in Yekaterinburg in 2021. We 
sampled for the study the 1-2-year Ural Federal University bachelor sporting 
students of different specialties. First we run a questionnaire survey of the group 
safe behavior with the safe behavior analysis and classification to find the key 
socio-didactic problems of the safe behavior styling service (February 2021, 
n=146). The survey was followed by a viability rating psychological tests of a 
vulnerable subsample (n=60) that reported high-risk experiences they failed to 
effectively address. 
Results and conclusion. The study tested the sporting students sample low on 
the viability/ stress tolerance resource scales, with the stress coping strategies 
dominated by confrontational coping styles. The safe behavior style in the 
sporting students perceptions was found centered on the personality component 
and operational component. Such primary safe behavior style provides a basis 
for an integrated proactive safe behavior style and safe-behavior-based stress 
tolerance building service for young people. The study has contributed to the 
Stress Tolerance Building Project with its Viability Laboratory that offers special 
mental conditioning games to help trainees master the safe behavior style 
formation basics by the high-risk situations and stress coping behavior modeling 
and testing role games.

Keywords: health protection technologies, sporting students, health, sport, 
stress tolerance, safe behavior.

SAFE BEHAVIOR AS BASIS FOR STRESS TOLERANCE IN ATHLETES
Dr. Sc. Pych., Associate Professor I.S. Krutko1

PhD, Associate Professor N.V. Popova1

I.I. Bauer1

1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

Введение. В современных условиях экономической, по-
литической и эпидемиологической нестабильности про-
блема жизнестойкости молодежи и такого контингента, 
как студенты-спортсмены, особенно актуальна, поскольку, 
в отличие от профессиональных спортсменов-студентов, 
молодые спортсмены – студенты разных специальностей 
импульсивны, эмоциональны, конфликтны и имеют акцен-
туированные черты по показателям тревожности, агрессив-
ности, спонтанности и лабильности [3]. Следует отметить, 
безопасное поведение молодежи связывается в научном 
сообществе с понятием жизнестойкости (Ю. Г. Вольман) [3], 
ресурсом современного человека в трудных жизненных си-
туациях (Н. М. Волобуева и Т. А. Сережко) [4].

Цель исследования – выявить отношение студентов ин-
женерного профиля к физической культуре как фактору вы-
сокой конкурентоспособности.

Методика и организация исследования. Научное ис-
следование безопасного поведения молодежи и компетен-
ций, лежащих в основе антиаддиктивной компетентности 
молодежи, проведено в г. Екатеринбурге в 2021 г. Целевая 
группа исследования – студенты-спортсмены, обучающиеся 
на первых двух курсах программ бакалавриата УрФУ по раз-
личным специальностям.

Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе 
велось онлайн-анкетирование студентов-спортсменов для 
изучения представлений о безопасном поведении, уровня 

http://www.teoriya.ru
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и структуры безопасного поведения, социально-педаго-
гических проблем формирования безопасного поведения 
(февраль 2021 г., n=146). На втором этапе проведено психо-
логическое исследование жизнестойкости студентов-спорт-
сменов (n=60 из предыдущей выборки), которые идентифи-
цируют себя как людей, встретившихся с трудной жизненной 
ситуацией и не нашедших адекватного решения. Для реше-
ния этой задачи сформирована авторская методика, состо-
ящая из трех блоков, направленных на оценку соответству-
ющих компонентов: копинг-стратегий (опросник Хейма), 
жизнестойкости (С. Мадди), метод неоконченных предло-
жений для исследования эмоционального интеллекта. При 
проведении исследования использованы следующие компо-
ненты безопасного поведения: предвидение опасности – на-
личие навыка анализа и оценки опасной ситуации; уклонение 
от опасности – знание опасности; преодоление опасности – 
навык – умение вести себя адекватно ситуации [5].

В совместной публикации нами определены психолого-
педагогические условия, способствующие формированию 
личности безопасного типа поведения [2]. На базе безопас-
ного поведения формируется жизнестойкость как интеграль-
ная характеристика личности и личностное состояние моло-
дого человека. В контексте безопасного поведения стоит 
рассматривать жизнестойкость как фундаментальный лич-
ный ресурс безопасности, влияющий на устойчивость моло-
дого человека к стрессам, тревогам, напряженности.

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты анкетирования студентов-спортсменов показали, что 
практически все они понимают опасность как кризисную 
ситуацию, которая несет в себе угрозу жизни, здоровью, 
свободе человека, а также приводит к негативным послед-
ствиям. Лишь 10 % отмечают, что экстремальные виды спор-
та, незащищенные половые отношения, «неправильный» 
образ жизни относятся к небезопасному поведению. Без-
опасное поведение воспринимается ими как поведение, ко-
торое не несет угрозы для окружающих. В связи с этим необ-
ходимо прояснить понятие безопасности с точки зрения 
студентов-спортсменов. Они считают, что молодого челове-
ка «провоцируют» на опасное поведение такие черты лично-
сти, как: психологическая неустойчивость; ответственность 
за себя, свои решения; коммуникабельность; предвидение 
опасностей, влияющих на человека.

Абсолютное большинство студентов-спортсменов (90 %) 
задумываются о своей безопасности, но только уже в тот мо-
мент, когда опасная ситуация возможна: «в состоянии алко-
гольного опьянения», «когда вызывающе веду себя», «когда 
оказываюсь в незнакомом месте в окружении незнакомых 
мне людей». Чуть менее студентов-спортсменов (87 %) ут-
верждают, что чувствуют опасность. 70 % ответивших счи-
тают, что опасное поведение близкого, это не их зона от-
ветственности, поэтому нет никакого смысла вмешиваться. 
Остальные 30 % делают попытку объяснить, что поведение 
их знакомого «не нормально» и даже его остановить, но из-
за неумения донести эту важную мысль они остаются, в луч-
шем случае, непонятыми.

По мнению большинства респондентов, отсутствие 
их безопасности – это проблема не только в них самих, 
но и в окружении, во внешних условиях, которые они не могут 
предвидеть. Почти все студенты-спортсмены (98 %) считают, 
что у них не хватает «практики» и «действительно полезных 
навыков в реальных жизненных ситуациях». Менее трети сту-
дентов-спортсменов (30 %) предполагают, что формирова-
ние безопасного поведения – это социально-педагогическая 
задача, результатом которой является молодой человек, 
демонстрирующий качества условно здорового индивида. 
Остальные 70 % склонны думать, что безопасное поведе-

ние – это врожденный навык, и его нельзя развить или на-
тренировать, поэтому нет смысла в посещении, например, 
курсов личной безопасности, потому что «они научат как 
защитить себя уже в ситуации опасности, но не научат как 
не попасть в опасную ситуацию».

На втором этапе исследования изучение копинг-меха-
низмов молодых людей, которые сталкивались с опасными 
ситуациями (60 человек), показало у них сформированность 
копинг-стратегий выше на 13,2 %, чем у общей выборки. Это 
означает, что молодые люди с негативным опытом пере-
живания опасных ситуаций более конструктивны при вы-
боре стратегии поведения. Большинство копинг-стратегий 
сталкивавшихся с опасностью студентов-спортсменов – от-
носительно адаптивные; в целом же 77 % показывают недо-
статочный уровень совладающего поведения; так, у 90 % 
респондентов ведущей копинг-стратегией является кон-
фронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения 
ситуации, определенная степень враждебности и готовности 
к риску); второй ведущей копинг-стратегией (84 %) выступа-
ет «самоконтроль», то есть студенты-спортсмены стараются 
максимально контролировать свои чувства, не показывая их 
окружающим и не разговаривая с близкими о проблеме.

В психологии считается, что базовыми копинг-страте-
гиями при построении профилактических мероприятий яв-
ляются «принятие ответственности» и «поиск социальной 
поддержки» [1]. По результатам нашего исследования вы-
явлено, что эти копинг-стратегии являются адаптивными, 
но они свойственны лишь 23 % выборки. Изучение компо-
нентов эмоционального интеллекта показало, что в ситуа-
ции опасности 80 % студентов-спортсменов склонны вести 
себя эмоционально непродуктивно: подавлять эмоции, об-
винять себя или агрессировать. Относительно адаптивные 
модели эмоционального поведения (эмоциональная раз-
рядка, снятие с себя ответственности) выбрали 10 %. Почти 
половина респондентов (46 %) пытаются пережить негатив 
самостоятельно. Из 20 % респондентов, верно определив-
ших свои эмоции, только 5 % знают, как влиять на свое эмо-
циональное состояние через проживание эмоции. Таким 
образом, абсолютное большинство студентов-спортсменов 
(95 %) не способно справляться с разрушительными пере-
живаниями.

Исследование собственно жизнестойкости подтвердило 
предыдущие результаты: низкий уровень жизнестойкости 
зафиксирован у 90 % респондентов (баллы варьируются 
от 26 до 30 при условной норме 37). При этом наиболее вы-
ражен низкий балл по шкале «принятие риска» и «контроль». 
Таким образом, нами зафиксирован низкий уровень без-
опасного поведения и как следствие – низкий уровень жиз-
нестойкости студентов-спортсменов.

Вывод. Из проведенного исследования очевидно, что сту-
денты-спортсмены обладают недостаточным ресурсом жиз-
нестойкости. Ведущей копинг-стратегией поведения в стрес-
совых ситуациях у них выступает конфронтационный копинг.

Исследование позволяет предложить структуру образа 
безопасного поведения в глазах молодых спортсменов: лич-
ностный компонент (ценности, психологические качества) 
и деятельностный компонент; умение применять на практи-
ке знания и навыки. Это служит основой для создания ком-
плексной проективной методики оценки жизнестойкости, 
которая формируется у молодежи на базе безопасного по-
ведения. В рамках исследования разработан проект разви-
тия жизнестойкости – психо-игровой тренинг «Лаборатория 
жизнестойкости», основная цель которого – знакомство 
участников в игровой форме с основными компетенциями 
безопасного поведения через моделирование опасных ситу-
аций и вариантов поведения в них.
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Таким образом, чтобы повлиять на формирование здоро-
вых жизненных сценариев, выдержки и будущих побед сту-
дентов-спортсменов, целесообразно вводить специальные 
программы в практику работы соответствующих социальных 
институтов.

Результаты данного исследования могут быть применимы 
при организации учебно-воспитательного процесса для сту-
дентов бакалавриата и магистратуры вузов всех специаль-
ностей, а также при преподавании дисциплин магистратуры 
направления «Превентология в молодежной среде» специ-
альности «Организация работы с молодежью».
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Цель исследования – определить влияние функциональ-
ных тренировок на физическое состояние молодых единобор-
цев, тренирующихся самостоятельно в режиме самоизоляции.

Методика и организация исследования. Участниками 
стали 37 спортсменов (средний возраст – 18,06±3,19 года), 
соревнующихся в дзюдо (n=16); самбо (n=13) и боевом самбо 
(n=8). Все единоборцы имели опыт тренировочной деятель-
ности не менее пяти лет и квалификацию не ниже кандидата 
в мастера спорта России. Все атлеты соблюдали режим само-
изоляции в течение 3,5 месяцев (март-июнь 2020 г.). В этот 
период все спортсмены тренировались самостоятельно, в до-
машних условиях. План занятий в период самоизоляции вклю-
чал четыре тренировки в неделю (объем каждой тренировки – 
45–60 мин). После возвращения к обычному тренировочному 
режиму (июнь 2020 г.) все единоборцы выполнили специаль-
ный бросковый фитнес-тест, для оценки уровня функциональ-
ной подготовленности [1]. Отчеты атлетов о структуре и интен-
сивности самостоятельных тренировок также были изучены.

Результаты исследования и их обсуждение. Отчеты по-
казали, что большинство (n=25) спортсменов использовали 
интервальные (круговые) и/или аэробные тренировки в ре-

жиме самоизоляции. Средняя продолжительность круговой 
тренировки составила 52,29±09,44 мин, аэробной трениров-
ки – 57,53±04,37 мин. Средние показания пульсометрии со-
ставили 142,61±27,33 уд/мин, при круговой и аэробной трени-
ровке – 138,25±16,33 уд/мин. Остальные единоборцы (n=12) 
предпочитали высокоинтенсивные функциональные трениров-
ки (на основе протоколов HIIT или CrossFit) средней продолжи-
тельностью 46,53±05,28 мин. Средние показания пульсометрии 
у этих спортсменов составили 146,15±24,08 уд/мин. Не было 
выявлено значимых различий в значениях индекса IJFT между 
спортсменами. Все атлеты показали результаты в интервале 
от 11,30–13,52, что соответствует удовлетворительному (сред-
нему) уровню функциональной подготовленности.

Вывод. Молодые атлеты могут использовать разные виды 
функциональных тренировок: HIIT, CrossFit, круговые или 
аэробные тренировки для поддержания спортивной формы 
в период самоизоляции.
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Цель исследования – научно обосновать способ коррекции физической на-
грузки средствами спорта, основанный на использовании индекса функци-
онального состояния военнослужащего возраста 45-49 лет.
Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент, в ко-
тором приняли участие военнослужащие в возрасте 45-49 лет в составе 31 
человека, проводился на базе Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Контрольную группу со-
ставили 16 испытуемых, а экспериментальную группу – 15 испытуемых.
Результаты исследования и выводы. В экспериментальной группе в качестве 
спортивных средств коррекции функционального состояния военно служащих 
предложены соревновательные упражнения по паурлифтингу. В ходе физиче-
ской подготовки до и после каждой тренировки осуществлялся оперативный 
контроль функционального состояния организма, по результатам которого для 
каждого занимающегося в экспериментальной группе индивидуально проводи-
лась коррекция физической нагрузки. Для осуществления контроля использо-
вался индекс функционального состояния военнослужащего. Использование в 
физической подготовке военнослужащих в возрасте 45-49 лет результатов опе-
ративного контроля на основе расчета индекса функционального состояния во-
еннослужащего создает возможность индивидуального подбора средств спорта 
для эффективной коррекции физической нагрузки занимающегося.

Ключевые слова: физическая подготовка, военнослужащие мужчины 45-49 
лет, индекс функционального состояния военнослужащего, паурлифтинг, 
эксперимент.

Objective of the study was to test benefits of a competitive powerlifting model 
with physical fitness and functionality indexing tests for physical training of the 
45-49-year-old military personnel.
Methods and structure of the study. The competitive powerlifting model testing 
experiment was run at Military Academy of Logistics named after Army General 
A.V. Khrulev. We sampled for the study the 45-49-year-old service personnel (n= 
31) and split them up into Control Group (n= 16) and Experimental Group (n= 15).
Results and conclusion. The Experimental Group was trained using the 
competitive powerlifting model with the pre- and post-training physical fitness 
and functionality indexing tests to timely and efficiently customize the individual 
training systems to the test data flow. The competitive powerlifting model was 
tested beneficial for the sample as it facilitates the training process customization 
for the individual progress needs and health standards.

Keywords: physical training, 45-49-year-old military men, military man 
functionality index, powerlifting, experiment.

MANAGEMENT OF PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL BASED  
ON IN-PROCESS MONITORING
F.V. Lulakov1

PhD, Associate Professor S.A. Kraev2

Dr.Biol., Professor I.A. Afanasyeva1

PhD, Associate Professor D.D. Dalskiy1

1 Military Academy of Logistics named after Army General A.V. Khrulev,  
St. Petersburg

2 Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health,  
St. Petersburg

Введение. Современные боевые действия характеризу-
ются высокой степенью непредсказуемости на фоне быстро 
меняющейся обстановки [5], что требует от военнослужащих 
высочайшего интеллектуального и физического напряжения, 
возникающего в процессе решения боевых задач.

В этой связи актуализируется проблема подбора средств 
спорта на основе данных оперативного контроля функцио-
нального состояния военнослужащего [4].

Цель исследования – научно обосновать способ корри-
гирования физической нагрузки средствами спорта, осно-

ванный на использовании индекса функционального состо-
яния военнослужащего возраста 45–49 лет.

Методика и организация исследования. Научное ис-
следование проводилось на базе Военной академии мате-
риально-технического обеспечения имени генерала армии 
А. В. Хрулева. Как выявил опрос 55 респондентов – слуша-
телей академии, большинство из них предпочитают инди-
видуальную форму спортивных занятий скоростно-силовой 
направленности. При этом предпочтительными являются 
упражнения по пауэрлифтингу – такие, как жим штанги лежа 
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

на горизонтальной скамье, приседания со штангой на спине, 
становая тяга штанги [1].

На основе результатов опроса был проведен эксперимент, 
в котором приняли участие старшие офицеры в возрасте 
45–49 лет в составе 31 человека. Контрольную группу соста-
вили 16 испытуемых, а экспериментальную группу – 15 испы-
туемых. В экспериментальной группе в качестве спортивных 
средств коррекции функционального состояния военнослу-
жащих стали соревновательные упражнения по паурлифтингу.

На начальном этапе исследования было установлено, что 
участники контрольной и экспериментальной групп имеют 
достоверно неразличимые среднегрупповые показатели 
тес тирования функционального состояния.

В ходе физической подготовки все участники педагогиче-
ского эксперимента до и после каждой тренировки проходи-
ли оперативный контроль функционального состояния орга-
низма, по результатам которого для каждого занимающегося 
в экспериментальной группе индивидуально проводилась 
коррекция физической нагрузки. Для осуществления контро-
ля использовался индекс функционального состояния воен-
нослужащего (ИФСВ), который является адаптацией этого 
показателя, разработанного для спортсменов [2, 3].

ИФСВ представляет сумму результатов следующих тестов: 
ортостатическая проба, клиностатическая проба, проба Аш-
нера, праксисмальная проба, определение систолического 
артериального давления. В силу того, что доля вклада в ве-
личину индекса у слагаемых показателей разнилась от 10 % 
у клиностатической пробы до 30 % у праксисмальной пробы, 
было решено разделить показатели тестирования на квартили 
(Q1-Q4), в рамках которых каждый из показателей имел строго 
фиксированный ранг. В итоге значения ИФСВ имели следую-
щие границы: Q1–5-8, Q2–9-12, Q3–13-16, Q4–17-20 [3].

Варианты технологии коррекции нагрузки на основе 
ИФСВ представлены в таблице.

Результаты исследования и их обсуждение. После 
эксперимента было проведено итоговое тестирование, ре-
зультаты которого по ИФСВ в экспериментальной группе 
были достоверно лучше (см. рисунок).

Вывод. Использование в физической подготовке во-
еннослужащих в возрасте 45–49 лет результатов опе-
ративного контроля на основе расчета индекса функ-
ционального состояния военнослужащего создает 
возможность индивидуального подбора средств спорта 
для эффективной коррекции физической нагрузки зани-
мающегося.
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Типологические варианты коррекции физической нагрузки у пауэрлифтеров на основе типологических показателей ИФСВ

Реакции на нагрузку Коррекция нагрузки Доля (%)  
нагрузки от max

Показатели ИФСВ в диапазоне Q1  
(сумма баллов 5-8), что соответствует физио-
логической норме (спортсмены адаптирова-
ны к тренировочной нагрузке) 

Необходимо повышение интенсивности физической нагрузки  
за счет увеличения удельного веса выполнения отдельных сорев-
новательных упражнений в тренировке (приседаний, жима штанги 
лежа или тяги)

80-95%

Показатели ИФСВ в диапазоне Q2-Q3  
(сумма баллов 9-16)

Необходимо либо сохранение нагрузки, либо уменьшение интен-
сивности за счет снижения удельного веса выполнения специ-
ально-подготовительных упражнений в тренировке; и увеличение 
объема физической нагрузки в отдельном занятии

65-79%

Показатели ИФСВ в диапазоне Q4  
(сумма баллов 17-20)

Необходимо уменьшение и интенсивности – за счет снижения 
удельного веса выполнения специально-подготовительных упраж-
нений в тренировке для приседаний, жима штанги лежа или тяги,  
и объема физической нагрузки – в количестве повторений в от-
дельном занятии

50-64%

Динамика изменений ИФСВ в контрольной и экспериментальной 
группах до (серый цвет) и после (синий цвет) педагогического экс-
перимента (среднее арифметическое значение)
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Цель исследования – апробация программы акцентированной физической 
тренировки прикладной направленности в рамках элективных курсов по 
физической культуре и спорту для будущих специалистов инженерно-тех-
нического профиля.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось в тече-
ние 2018-2019 учебного года на спортивной базе СПб ГАСУ по темам НИР 
кафедры: первый этап – сентябрь 2018 г., второй этап – июнь 2019 г. В 
ходе исследования были сформированы контрольная (42 обучающихся) и 
экспериментальная (41 обучающийся) группы из состава студентов-юно-
шей первого курса автодорожного факультета. Для занимающихся КГ ис-
пользовалась рабочая программа элективного курса, для занимающихся 
ЭГ – программа акцентированной физической тренировки с включением 
физических упражнений для развития силы мышц рук и плечевого пояса, 
специальных видов выносливости, выполняемых с постепенным повыше-
нием интенсивности от занятия к занятию с использованием интервального 
метода в ходе круговой тренировки.
Результаты исследования и выводы. В ходе изучения проблемы опреде-
лено, что наиболее требующими дальнейшей разработки организационно-
педагогических средств успешной реализации программы являются: значи-
мость направленной физической подготовки для специалиста; осознание 
необходимости физической подготовленности для формирования про-
фессиональной готовности; обеспечение программы специальными дидак-
тическими средствами обучения. Результаты исследования могут служить 
одним из критериев обоснования ранней направленности профессиональ-
ной физической подготовки студентов, адаптированной к современным 
требованиям профессиональной деятельности специалистов-инженеров 
технического профиля.

Ключевые слова: профессионально-прикладная направленность физиче-
ской подготовки, профессиональная деятельность, физическая подготов-
ленность.

Objective of the study was to test and analyze benefits of vocational service 
centered elective physical education and sport system for engineering students.
Methods and structure of the study. The vocational-service-centered elective 
physical education and sports model was piloted in 2018-2019 academic year at 
the Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering Sports 
Center under the Physical Education and Sport Department Research Project in 
September 2018 (stage 1) and June 2019 (stage 2). We sampled for the study 
the first-year Road Transport Department students to form Control (n =42) and 
Experimental (n=41) Groups. The Control Group training was traditional for the 
academic elective physical education and sports, whilst the Experimental Group 
training was dominated by the vocational-service-centered elective physical 
education and sports model with special controlled-intensity exercises to build 
up strength of the arms and shoulder girdle and develop special endurance by 
controlled-intensity interval circuit workouts.
Results and conclusion. The vocational-service-centered elective physical 
education and sports model efficiency was found determined by the following 
prudent institutional and training provisions: trainee’s need for the service-
specific physical fitness; determination in the physical fitness building process 
with full awareness of the professional service benefits of the trainings; and 
special didactic toolkit applied by the model. The tests and analyses found 
the vocational-service-centered elective physical education and sports model 
being beneficial, and we recommend it for the early vocational physical training 
service for engineering students to make them fit for the professional service 
responsibilities.

Keywords: vocational service orientation of physical training, professional 
activity, physical fitness.

VOCATIONAL SERVICE CENTERED PHYSICAL TRAINING MODEL  
FOR ENGINEERING STUDENTS
PhD, Associate Professor V.F. Lutkov1
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Dr.Hab., Professor A.A. Zaitsev2

PhD, Associate Professor K.M. Komissarchik3

1 Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Youth,  
St. Petersburg 

2 Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad
3 St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

Введение. Профессионально-прикладная физическая под-
готовка (ППФП) студентов инженерно-технического вуза явля-
ется естественной составной частью всей системы подготовки 
специалиста к будущей профессиональной деятельности [1, 2].

Специфика труда инженера-механика такова, что он дол-
жен обладать такими качествами, как сила мышц рук и пле-
чевого пояса, скоростно-силовая и силовая выносливость, 
координационные способности, способность к длительному 
выполнению профессиональных действий в неудобном по-
ложении, устойчивость к нервному напряжению, высокая 
концентрация внимания, быстрота реакции, хорошо разви-
тое пространственное воображение, устойчивость к воздей-
ствию неблагоприятных метеофакторов.

Прикладная направленность занятий физическими упраж-
нениями имеет немаловажные преимущества по сравнению 
с общефизической. Во-первых, отрабатываются группы мышц 
и определенные двигательные способности, наиболее адек-
ватные требованиям профессии будущего специалиста инже-
нерно-технического профиля, независимо от того, что практи-
ческие умения и навыки при ППФП полностью основываются 
на общефизических умениях и навыках, которые являются ба-
зовыми для физического совершенства. Во-вторых, приклад-
ные умения и навыки более приближены к профессиональным 
потребностям личности и поэтому занимающиеся становятся 
более мотивированными, а приобретаемые формируемые 
умения и навыки способствуют развитию интереса к физиче-
скому самосовершенствованию. Также прикладные умения 
и навыки, специальные знания повышают конкурентоспособ-
ность специалиста (работоспособность, закаленность орга-
низма, знание основ и методик формирования и поддержания 
здорового образа жизни для профессиональной успешности 
и т. п.), формируют нравственность и волю, способствуют си-
стематическому поддержанию организма в хорошей физиче-
ской форме после обучения в вузе.

В настоящее время актуализируются вопросы использо-
вания средств ППФП в быстром и качественном освоении 
определенных трудовых умений и навыков, повышении про-
изводительности труда, профилактике профессиональных 
заболеваний, предупреждении травматизма и т. д. [1–4].

Цель исследования – апробация программы акцентиро-
ванной физической тренировки прикладной направленности 
в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту 
для будущих специалистов инженерно-технического профиля.

Методика и организация исследования. В связи с про-
ведением на первом курсе учебных занятий по расписанию 
базовой и элективной дисциплины еженедельно, то есть 4 ч 
в неделю, было предложено использовать средства профес-
сионально-прикладной физической подготовки на началь-
ном этапе образовательного процесса. Исследование про-
водилось в течение 2018–2019 учебного года на спортивной 
базе СПб ГАСУ по темам НИР кафедры: первый этап – сен-
тябрь 2018 г., второй этап – июнь 2019 г. В ходе исследования 
были сформированы контрольная (42 обучающихся) и экспе-
риментальная (41 обучающийся) группы из состава студен-
тов-юношей первого курса автодорожного факультета.

Для занимающихся в контрольной группе (КГ) использова-
лась рабочая программа элективного курса, для занимающихся 
в экспериментальной группе (ЭГ) – программа акцентирован-
ной физической тренировки с включением физических упраж-
нений для развития силы мышц рук и плечевого пояса, специ-
альных видов выносливости, выполняемых с постепенным 
повышением интенсивности от занятия к занятию с использова-
нием интервального метода в ходе круговой тренировки.

В содержание экспериментальной программы были вклю-
чены комбинации упражнений на брусьях, прыжки, акробатиче-
ские упражнения (в том числе с использованием разновесовых 
гантелей, медицинболов) с акцентом на развитие силы мышц 
рук и плечевого пояса, скоростно-силовой выносливости, ко-
ординационной выносливости, выполняемых методом круговой 
тренировки. Все координационные упражнения проводились 
на фоне утомления. При проведении комплексного упражнения 
особое внимание уделялось координационной точности выпол-
няемых движений и удержанию темпа движений (выполнение 
проводится под счет или с помощью метронома).

На всех занятиях, после проведения упражнений на раз-
витие силы или скоростно-силовой выносливости (для соз-
дания фона утомления), в фазе отдыха проводились стрет-
чинг-упражнения.

Для проверки эффективности программы был проведен 
анализ показателей овладения практическими навыками 
и специальными знаниями студентами ЭГ и КГ 1-го курса 
по теоретическому и практическому разделам учебных дис-
циплин профилирующей кафедры автодорожного факультета.

Результаты исследования и их обсуждение. При срав-
нении показателей функционального состояния студентов 
в ходе эксперимента были получены статистически досто-

Таблица 1. Показатели функционального состояния студентов (х±m)

Показатели Этапы КГ ЭГ
Уровень достоверности различий

t р

Оценка уровня физического состояния (УФС)
1 0,640±0,019 0,635±0,03 0.571 ≥0,05

2 0,653±0,02 0,833±0,031 2.01 ≤0,05

Оценка адаптационного потенциала (АП)
1 2,3±0,2 2,2±0,2 0.641 ≥0,05

2 2,1±0,3 -1,06±0,03 2.41 ≤0,05

Оценка резервных возможностей системы 
дыхания – РД (проба Штанге-Генчи)

1 83,0±13,1 99,1±11,60 2.11 ≥0,05

2 86±18,1 172,9±16,7 2.682 ≤0,01

Оценка уровня восстановления
(проба Руфье)

1 84,1±3,14 87,2±1,94 1.74 ≥0,05

2 85,4±1,06 139,6±1,02 2.745 ≤0,05

Таблица 2. Показатели физического развития студентов (х±m)

Показатели Этапы КГ ЭГ
Уровень достоверности различий

t р

ЖЕЛ, л
1 3,03±0,12 3,10±0,60 1.58 ≥0,05

2 3,14±0,12 3,69±0,07 2.03 ≤0,05

Динамометрия правой кисти, кг
1 42,14±2,21 44,3±2,28 1.04 ≥0,05

2 45,69±1,85 58,3±2,0 2.47 ≤0,05

Динамометрия левой кисти, кг
1 38,4±2,3 40,1±2,1 1.62 ≥0,05

2 40,1±1,0 50,3±1,0 2.58 ≤0,05
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

верные различия, подтверждающие улучшение изменений 
у студентов экспериментальной группы, особенно в оцен-
ке адаптационного потенциала (более, чем на 3 усл. ед.) 
и в оценке уровня восстановления (более, чем на 60 усл. ед.) 
(табл. 1).

Результаты, представленные в табл. 2, доказывают, что 
у студентов экспериментальной группы, по отношению к кон-
трольной, улучшились показатели физического развития, 
особенно при определении силы кистей рук.

Представленные в табл. 3 показатели двигательной подго-
товленности свидетельствуют о более успешном их развитии 
у студентов экспериментальной группы при проверке силовых 
(более чем в семь раз), скоростных (на 1,0 с), скоростно-силовых 
(на 0,9 балла) способностей, общей выносливости (на 600 ме-
тров) под воздействием средств ППФП, реализованных в нашей 
программе. По показателям проверки упражнения на развитие 
ловкости результаты были практически одинаковыми.

Критерием эффективности разработанной программы яв-
лялись позитивные результаты в обучении, достигнутые сту-
дентами экспериментальной группы, по сравнению со сту-
дентами контрольной группы. В таблице 4 представлены 
показатели овладения специальными знаниями и практиче-
скими навыками студентами по теоретическому и практиче-
скому разделам учебных дисциплин кафедр автодорожного 
факультета, которые определены по анализу выполнения 
контрольных заданий: по двум из трех практических заданий 
студенты ЭГ показали статистически достоверные высокие 
результаты по сравнению со студентами КГ. Наиболее высо-
кие результаты студенты ЭГ показали по экзаменационной 
дисциплине с разницей показателей на 2,0 балла. Выпол-
нение зачетных требований определялось по шкале, разра-
ботанной на профильной кафедре, где минимальное значе-
ние – при наборе 2,5 условных баллов, максимальное – при 
наборе более 4,0 условных баллов.

Выводы. В ходе изучения проблемы определено, что наи-
более требующими дальнейшей разработки организационно-

педагогическими условиями успешной реализации программы 
являются: значимость направленной физической подготовки 
для специалиста; осознание будущими специалистами необ-
ходимости физической подготовленности для формирования 
профессиональной готовности; обеспечение программы спе-
циальными дидактическими средствами обучения.

По мнению авторов, внедрение профессионально-при-
кладной направленности в содержание элективного курса 
учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» с пер-
вых занятий окажет положительное влияние на качественные 
изменения в физической и психофизиологической подготов-
ке студентов:

– практические занятия с профессионально-прикладной 
направленностью являются более эффективными по срав-
нению с общефизической подготовкой, так как формируют 
специальные навыки, умения, соответствующие требовани-
ям профессии инженера технического производства;

– ППФП является более важным социально-психологиче-
ским явлением – она отвечает потребностям личности и по-
вышает работоспособность специалиста, что немаловажно 
в современных социально-экономических условиях;

– ППФП не противоречит физиологическому развитию 
организма и базируется на общефизической подготовке;

– прикладная направленность занятий способствует при-
витию навыков здорового образа жизни студента как буду-
щего специалиста, что позволяет изменить мировоззрение 
человека, в котором здоровье является важнейшей ценно-
стью и основой профессионального долголетия.

Результаты исследования могут служить одним из критери-
ев обоснования ранней направленности профессиональной 
физической подготовки студентов, адаптированной к совре-
менным требованиям профессиональной деятельности спе-
циалистов-инженеров технического профиля. Исследован-
ные параметры применения ППФП студентов в условиях вуза 
не исчерпывают всех аспектов данной проблемы. Требуются 
специальные исследования влияния ППФП на взаимодействие 

Таблица 3. Показатели двигательной подготовленности студентов (х±m)

Показатели Этапы КГ ЭГ
Уровень достоверности различий

t р

Ловкость
Челночный бег 3х10 м, с

1 8,3±0,3 8,3±0,3 0.521 ≥0,05

2 8,1±0,2 7,9±0,3 0.952 ≥0,05

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, 
количество раз

1 12,4±0,7 13,65±0,4 1.85 ≥0,05

2 12,7±0,3 19,9±0,72 2.61 ≤0,05

Быстрота
Бег на 100 м, с

1 14,8±0,05 14,3±0,06 0.912 ≥0,05

2 14,9±0,05 13,83±0,05 2.31 ≤0,05

Выносливость
Тест Купера, м

1 2330±42,0 2268±35,2 1.22 ≥0,05

2 2316±39,1 2921±45,8 2.15 ≤0,05

Скоростно-силовая выносливость
Комплексное упражнение, балл

1 3,13±0,13 3,25±0,14 1.09 ≥0,05

2 3,1±0,13 4,0±0,13 2.34 ≤0,05

Таблица 4. Показатели овладения знаниями (в баллах) студентами по теоретическому разделу профессиональных знаний

Разделы специальных знаний КГ ЭГ
Уровень достоверности различий

t р

Технология технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования (практическое задание), 
балл

2,9±0,35 3,5±0,19 2.54 ≤0,05

Технологии восстановления агрегатов и деталей транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования
(практическое задание), балл

2,9±0,35 3,6±0,17 2.71 ≤0,05

Техническая эксплуатация газомоторных автотранспортных средств
(практическое задание), балл 2,7±0,26 2,8±0,19 1.16 ≥0,05

Организация производства и управление предприятием автомобильного 
транспорта (теоретическое задание), балл 2,4±0,40 4,4±0,21 2.98 ≤0,01

Производственно-технологическая инфраструктура предприятий авто-
мобильного транспорта (теоретическое задание), балл 3,2±0,41 3,8±0,36 1.82 ≥0,05

http://www.teoriya.ru
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Профессионально-Прикладная физическая Подготовка

со специальными и общетехническими дисциплинами и, на ос-
нове этого, разработка комплекса средств физической культуры 
для профессионального самосовершенствования личности.

Литература

1. Дементьев К.Н. Мотивационная обусловленность занятий физи-
ческой культурой учащейся молодежи // Теория и практика физ. 
культуры. 2017. № 11. С. 33–35.

2. Дементьев К.Н., Голубев А.А., Рысев Ю.Л. Современные тенден-
ции повышения эффективности занятий физической культурой 
студентов вузах // Международный журнал «Путь науки». 2015. 
№  2 (12). С. 95–97.

3. Проектные возможности физической культуры студентов в новых 
условиях / О.В. Пристав, К.Н. Дементьев, О.В. Миронова и др. // 
Теория и практика физ. культуры. 2015. № 10. С. 56–58.

4. Шаронова А.В., Миронова О.В., Дементьев К.Н. Использование 
элементов дистанционного обучения в процессе освоения дис-
циплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» // 
В сборнике: Педагогические параллели. Материалы VI Междуна-
родной науч.-практ. конференции. 2018. С. 931–934.

References

1. Dementyev K.N. Motivatsionnaya obuslovlennost zanyatiy fizicheskoy 
kulturoy uchascheysya molodezhi [Motivational basis for youth 
physical education process]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no. 
11. pp. 33-35.

2. Dementyev K.N., Golubev A.A., Rysev Yu.L. Sovremennye tendentsii 
povyisheniya effektivnosti zanyatiy fizicheskoy kulturoy studentov 
vuzakh [Modern trends in increasing efficiency of physical education 
classes for university students]. Put nauki. 2015 . no. 2 (12). pp. 95-
97.

3. Pristav O.V., Dementev K.N., Mironova O.V. et al. Proektnye 
vozmozhnosti fizicheskoy kultury studentov v novykh usloviyakh 
[Design capabilities of academic physical culture in new conditions]. 
Teoriya i praktika fiz. kultury. 2015. No. 10. pp. 56–58.

4. Sharonova A.V., Mironova O.V., Dementev K.N. Ispolzovanie elementov 
distantsionnogo obucheniya v protsesse osvoeniya distsipliny «Elektivnye 
kursy po fizicheskoy kulture i sportu» [Elements of distance learning in 
mastering of Elective physical education and sports courses discipline]. In: 
Pedagogicheskie paralleli [Pedagogical Parallels]. Proc. VI International 
research-practical conference. 2018. pp. 931–934.

Ключевые слова: астения, физиология, оздоровление, 
мышечная деятельность, физическая активность.

Введение. Астеническое состояние, приводящее к зна-
чительному снижению общей жизнеспособности организма, 
весьма распространено среди современной молодежи, осо-
бенно у девушек, нередко сопровождаясь вегетососудистой 
дистонией и прочими нарушениями работы сердечно-сосу-
дистой системы [1]. По этой причине актуальным остается 
поиск вариантов оздоровления людей, имеющих астению.

Цель исследования – определить результативность ав-
торского варианта оздоровления подростков, имеющих при-
знаки астении.

Методика и организация исследования. Наблюдались 
54 девушки-подростка (13–14 лет), которых разделили на три 
группы по 18 человек в каждой. Девушки первой группы имели 
оптимум здоровья и образовали группу контроля. Лица, со-
ставившие вторую и третью группы, имели явления астении 
в течение последних четырех месяцев. Для реабилитации 
во второй группе девушек применен традиционный вариант 
оздоровления, состоящий из водных процедур в бассейне два 
раза в неделю по 30 мин, ежедневных прогулок на свежем воз-
духе по 1,5 км в ритме 1 км за 5 мин, проведения утром и вече-
ром гимнастических упражнений в сумме 20 мин в день. В тре-
тьей группе применяли авторскую методику реабилитации, 
состоящую из ежедневной оздоровительной ходьбы по 2,5 км 
в свободном режиме, ежедневных йогических упражнений 
(вытянутый угол, собака вниз мордой, вытянутый треуголь-
ник, воин, треугольник, наклоны с раздвинутыми конечностя-
ми, плуг в течение 2 мин на каждое упражнение), ежедневные 
упражнения на развитие гибкости по 30 мин в день. Оздоров-
ление во второй и третьей группах велось четыре месяца. 
В начале и в конце наблюдения оценивали результаты пробы 
Штанге, ортостатической пробы, пробы Генчи, регистрирова-
ли артериальное давление, величину пульса. Полученные дан-
ные обрабатывались t-критерием Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Из-
начально в обоих группах с астенией отмечены сходные 

нарушения учтенных показателей с уровнем контроля. 
Во второй наблюдаемой группе на фоне традиционной 
реабилитации к концу наблюдения несколько улучша-
лись учитываемые показатели, что не обеспечило их вы-
ход на уровень контроля. В конце исследования во второй 
группе также отмечен рост артериального давления си-
столического на 14,6 %, диастолического артериального 
давления на 15,6 % и повышение значения пульса на 9,9 %. 
Значение показателя пробы Штанге во второй группе воз-
росло на 15,7 %, показателя пробы Генчи – на 16,1 %. Бо-
лее предпочтительная динамика учитываемых параметров 
была достигнута к концу наблюдения в третьей группе. 
Это было возможно за счет выраженной стимуляции рези-
стентности организма девушек с повышением у них уров-
ня артериального давления верхнего на 32,2 %, нижнего – 
на 24,7 % и с увеличением частоты пульса на 26,1 %. При 
этом в третьей группе уровень показателя пробы Штанге 
повысился на 39,6 %, а пробы Генчи возрос на 35,4 %.

Вывод. На фоне применения традиционной схемы фи-
зической реабилитации у девушек с астенией получается 
добиться лишь некоторого повышения резервных возмож-
ностей сердца и легких и в некоторой степени уменьшить 
признаки астении, не обеспечив достижения значений груп-
пы контроля. Применение авторской методики реабилитации 
обеспечило наступление более ярких положительных изме-
нений в организме этой категории девушек с купированием 
у них признаков астении в результате сильной активации 
механизмових жизнеобеспечения. Только на фоне авторской 
реабилитации удалось достичь по всем учитываемым пока-
зателям уровня контроля, что указывало на большой оздоро-
вительный потенциал данного способа реабилитации.
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состояния студентов к условиям вынужденной 
самоизоляции в Период дистанционного обучения
УДК/UDC 796.011.3 Поступила в редакцию

Информация для связи с автором: 
Zhuravleva-yus@rudn.ru

Аннотация Abstract
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Цель исследования – определить влияние режима учебного дня в условиях 
дистанционного обучения в период самоизоляции на психофизиологиче-
ское состояние студентов подготовительной медицинской группы. 
Методика и организация исследования. В ходе изучения оценивалось 
психофизиологическое состояние студентов 1-го курса, обучающихся на 
факультете гуманитарных и социальных наук по специальностям «Филосо-
фия» и «Социология» РУДН, возраст обследуемых находился в диапазоне 
17-19 лет. Дистанционные занятия физической культурой в университете 
были организованы с учетом медицинских показателей обучающихся.
Результаты исследования и выводы. В процессе освоения учебной про-
граммы университета выявлен «критический период»: начальный период 
адаптации, как ответной реакции на новые для студентов условия обучения 
и предложенной учебной и внеучебной нагрузки в нестандартном формате. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, самоизоляция, панде-
мия, психологическая адаптация, адаптация, физическое здоровье, сту-
дентки.

Objective of the study was to determine the influence of the academic day in 
terms of distance learning during self-isolation on the psychophysiological state 
of students attributed to the preparatory health group.
Methods and structure of the study. Sampled for the study were the 1st-year 
students (17-19 years old) studying at the Faculty of Humanities and Social 
Sciences at People's Friendship University of Russia, majoring in "Philosophy" 
and "Sociology". The students were split into 2 groups: Group I - boys (37 
subjects) and Group II - girls (46 subjects). The study was conducted at the 
beginning of the academic year in the autumn and spring periods, that is, under 
the stressful impact the enforced self-isolation.
Results and conclusion. The study enabled to identify a "critical period" in 
mastering the university curriculum: the initial period of adaptation, as a 
response to new learning conditions for students and the proposed curricular 
and extracurricular workload in a non-standard format.

Keywords: distance learning, self-isolation, pandemic, psychological adaptation, 
adaptation, physical health, female students.

PECULIARITIES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS  
TO CONDITIONS OF ENFORCED SELF-ISOLATION DURING DISTANCE LEARNING
PhD, Associate Professor Y.S. Sergeeva1

PhD, Associate Professor T.R. Lebedeva1

PhD E.A. Lubyshev1

S.S. Kubenin1

1 Peoples' Friendship University of Russia, Moscow

Введение. Комплексное системное изучение студентов 
в процессе их учебной деятельности на сегодняшний день 
занимает ключевое место в области теоретических и прак-
тических проблем, решаемых психологией и физиологией. 
Обязательной является оценка здоровья обучающегося, как 
результат сложного взаимодействия демографических, ме-
дико-биологических, социальных, экономических, экологи-
ческих и других факторов.

В связи с указом мэра Москвы от 29 марта 2020 года 
№ 34-УМ, постановлениями Правительства, президента, ми-
нистерства образования РФ, связанными с мерами по про-
тиводействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) [3–6], все студенты очного обучения 
Росссийского университета дружбы народов (РУДН) были 
переведены на дистанционное обучение.

Нетипичный образ жизни, возникший в процессе вы-
нужденной самоизоляции, способствовал формированию 

защитных механизмов и запуску адаптационных процес-
сов. Каждый организм представляет собой динамическое со-
четание устойчивости и изменчивости, в котором изменчивость 
служит его приспособительным реакциям и, следовательно, за-
щите его наследственно закрепленных констант [7].

Цель исследования – определить влияние режима учеб-
ного дня в условиях дистанционного обучения в период са-
моизоляции на психофизиологическое состояние студентов 
подготовительной медицинской группы.

Методика и организация исследования. В ходе 
изучения был определен контингент выборки – студен-
ты 1-го курса, обучающиеся на факультете гуманитарных 
и социальных наук по специальностям «Философия» и «Со-
циология» РУДН, возраст обследуемых находился в диа-
пазоне 17–19 лет. Студенты были разбиты на группы: I груп-
па – юноши (37 человек) и II – группа – девушки (46 человек). 
Исследование проводилось в начале обучения в осенний 
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Физическое воспитание студентов

и в весенний периоды, то есть в состоянии стрессогенного 
воздействия вынужденной самоизоляции.

Для оценки функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы девушек проводилось измерение основных ге-
модинамических показателей в состоянии покоя (частота сер-
дечных сокращений в минуту (ЧСС), артериальное давление 
(АД) аускультативным методом по Н. С. Короткову), а также 
запись электрокардиограммы во втором стандартном отведе-
нии в состоянии покоя и в ортоположении. Вначале рассчиты-
вался интегральный показатель – адаптационный потенциал 
сердечно-сосудистой системы (Г. Л. Апанасенко, 1988 г.).

Оценку толерантности к гипоксически-гиперкапниче-
ской устойчивости проводили по результатам проб Штанге 
и Генчи. Уровень тревожности определялся по Ч. Д. Спил-
бергеру, Ю. Л. Ханину, самооценка функционального состоя-
ния – по В. А. Доскину. Диагностика самооценки психических 
состояний проводилась по Г. Айзенку. Определение физиче-
ской работоспособности проводилось при помощи пробы 
Руфье (30 приседаний в течение 45 с).

Дистанционные занятия физической культурой в универ-
ситете были организованы с учетом медицинских показа-
телей обучающихся, что предполагает деление студентов 
на учебные группы: основную, подготовительную и специаль-
ную. Со студентами подготовительной медицинской группы 
проводились занятия с использованием видео, презентаци-
онных материалов, подготовленных кафедрой физического 
воспитания и спорта для размещения во время проведения 
занятий на платформе MS TEAMS. Посещение занятий по се-
местровому расписанию было обязательным.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ ан-
тропометрических параметров выявил, что у 89 % обследован-
ных студентов масса тела изменяется в период самоизоляции 
в большую сторону. Результаты полученных данных свиде-
тельствуют о том, что длина и масса тела девушек достоверно 
выше в весенний период (р<0,05). У студентов мужского пола 
показатели роста (175,1±0,3 см) и веса (73,8±0,06 кг) также 
значительно выше, чем в осенний период. Сравнительный 
анализ полученных данных показал, что студенты не имеют 
достоверных различий в показателях возраста.

Так, масса и площадь поверхности тела, а также ИМТ до-
стоверно выше (87,7 %) у исследуемых девушек в весенний 
период, схожая тенденция наблюдается и у группы юношей. 
Система кровообращения является индикатором адапта-
ционных реакций всего организма, так как ее работа отра-
жает фон вегетативной регуляции, вегетативной реактив-
ности, вегетативного обеспечения деятельности, а также 
активность уровней нейрогормональной регуляции функций 
(A. Grossman, 1987, Н. А. Агаджанян и соавт., 2001).

В I группе ЧСС составила – 84,3±0,3 уд/мин, во II группе – 
79,5 ±0,2 уд/мин. У студентов первой группы данный пока-
затель был достоверно выше в очный период обучения, чем 
в дистанционный.

Значения САД в весенний период были следующими: 
в первой группе – 124,6±0,4 мм рт. ст., во второй группе – 
109,2±0,2 мм рт. ст. Диастолическое артериальное давле-
ние – 78,2 ±0,2 мм рт. ст., в весенний период – 73.3±1,2 мм рт. 
ст., во II группе – 64,3±0,7 мм рт. ст., причем во второй группе 
показатель достоверно отличался от значений очного пери-
ода обучения.

Таким образом, в условиях относительного покоя показатели 
гемодинамики у студентов соответствуют нормативам возрас-
та. Пределы колебаний исследуемых показателей не выходят 
в данном случае из границ нормы. При этом различие показа-
телей АД и ЧСС прежде всего является следствием цикличности 
функций, основу которой составляет генетически запрограмми-
рованная способность организма к переключению молекуляр-

ных механизмов с одних биосинтезов на другие в соответствии 
с внутренними биологическими часами [2, 7].

Исходя из оценки уровня физического состояния (УФС) 
следует, что показатели исследуемых групп соответствуют 
показателям высокого уровня. При этом адаптационный по-
тенциал в группах охарактеризован «удовлетворительной 
адаптацией» и находится в пределах значений 1,50–2,59. 
Но следует отметить, что самые низкие показатели омечены 
у юношей независимо от исследуемого периода.

Анализ распространенности отклонений от величины, ха-
рактеризующей состояние удовлетворительной адаптации 
(до 2,1 балла и ниже) в сторону напряжения ее механизмов, 
показал, что максимальное число обследуемых, адаптацион-
ный потенциал которых оценивался как удовлетворительный, 
было представлено в группе здоровых (88,6 %), на 12,8 % 
меньше в I группе (75,8 %) и на 20 % достоверно меньше, чем 
в контроле, во II группе (р<0,05). Таким образом, напряжение 
механизмов адаптации нарастает с увеличением степени на-
рушений привычного режима учебного дня в связи с вынуж-
денной изоляцией.

Оценка физического развития в первую очередь должна 
основываться на оценке резервов систем организма, выяв-
ляемых по реагированию физиологических систем человека 
в ответ на разные по интенсивности нагрузки и функциональ-
ные пробы. Степень и динамика изменения физиологических 
параметров при тестировании, а также скорость и полнота их 
восстановления отражают адаптационные способности че-
ловека, резервные возможности его организма [4].

Проба Штанге, как и другие респираторные нагрузки (про-
ба Генчи, увеличение мертвого пространства, ИГТ и др.), ока-
зывает на организм сложное физиологическое воздействие 
[1, 5]. Анализ показателей оценки пробы Штанге показал, что 
более длительное время задержки дыхания характерно для 
студентов в осенний период, что свидетельствует об их бо-
лее высокой устойчивости к гипоксии и гиперкапнии.

При этом время задержки дыхания у студенток первой 
группы во втором семестре уменьшилось в сравнении с пер-
вым семестром на 9,7 %; а у второй – на 12,8 %, соответ-
ственно. Это свидетельствует о большей стабильности регу-
ляции дыхательной системы у студенток в осенний период.

Исходя из результатов изучения психофизиологическо-
го статуса в различные периоды года следует отметить, что 
в показателях самооценки своего состояния наблюдались 
достоверные изменения. В показателях оценки самочув-
ствия выявлено ухудшение показателей в период самоизо-
ляции у первой группы. У девушек наблюдались изменения, 
схожие с результатами юношей – самооценка, самочувствие 
и настроение. При этом у второй группы выявлена резкая 
динамика показателей уровня самочувствия в сторону ухуд-
шения, а уровень активности ниже у юношей по сравнению 
с девушками, при этом настроение было выше в период вы-
нужденной самоизоляции. Обследуемые девушки по уровню 
ситуативной тревожности имеют более высокие значения 
в сравнении с юношами, наблюдаются показатели высокого 
уровня ситуационной тревожности в весенний период. По-
мимо этого, в данный период выявлены наиболее высокие 
результаты уровня личностной тревожности, что свидетель-
ствует о подъеме у них степени беспокойства, озабоченно-
сти и нервозности.

При определении физической работоспособности ИРД 
у обучающихся обеих групп отмечен удовлетворительный ре-
зультат (от 6,0–8,00). Но у исследуемых юношей в весенний 
период данный показатель охарактеризован как «плохой» 
и составил 8,2 усл. ед.

Вывод. В процессе освоения учебной программы уни-
верситета выявлен «критический период» – начальный пери-
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Физическое воспитание студентов

од адаптации, как ответной реакции на новые для студентов 
условия обучения и предложенную учебную и внеучебную на-
грузку в нестандартном формате.

Публикация выполнена при поддержке Программы стра-
тегического академического лидерства РУДН.
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Введение. Данные современных научных исследований 
свидетельствуют о снижении показателей физических ка-
честв, ухудшении функционального состояния сердечно-со-
судистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата 
женщин старше 36 лет [1, 2].

Цель исследования – выявить взаимосвязь показателей 
физических качеств, с увеличением возраста женщин второ-
го периода зрелого возраста.

Методика и организация исследования. Изучение 
проводилось на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государ-
ственный университет спорта». В ходе осуществления 
констатирующего педагогического эксперимента опреде-
лены показатели физической подготовленности женщин 
36–55 лет (n=104).

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты корреляционного анализа свидетельствуют о взаимос-
вязи между возрастом и изучаемыми показателями физи-
ческих качеств исследуемых женщин. Выявлена достоверно 
значимая связь исследуемых параметров в каждой возраст-
ной подгруппе.

В частности, с увеличением возраста устойчиво растет 
теснота отрицательной связи в показателях, характеризу-
ющих силу (r=-0,549, r=-0,595, r=-0,638, r=-0,782, p<0,01), 
общую (r=-0,613, r=-0,646, r=-0,744, r=-0,795, p<0,01), спе-
циальную гибкость в плечевых (хват: r=-0,524, r=-0,638, 
r=-0,675, r=-0,801, p<0,01; индекс Х1: –0,487* (p<0,05), r=-

0,584**, r=-0,591**, r=-0,613**, p<0,01; индекс Косса: r=-
0,459* (p<0,05), r=-0,563**, r=-0,601**, r=-0,627**, p<0,01) 
и тазобедренных суставах: шпагате с правой ноги: r=-0,436 
(p<0,05), r=-0,640, r=-0,728, r=-0,753, p<0,01); шпагате с ле-
вой ноги: r=-0,422 (p<0,05), r=-0,579, r=-0,778, r=-0,801, 
p<0,01) в возрастных группах 36–39, 40–44, 45–49, 50–54, 
соответственно.

Необходимо отметить, что теснота связи в показателях, 
определяющих аэробную и силовую выносливость с увели-
чением возраста снижается: в беге 2 км (r=0,603, r=0,556 
(p<0,01), r=0,423, r=0,387 (p<0,05), подъеме туловища из по-
ложения лежа на спине за 1 мин (r=-0,653, r=-0,516, r=-0,507 
(p<0,01), r=-0,453 (p<0,05) в возрастных группах 36–39, 
40–44, 45–49, 50–54 года, соответственно.

Следует констатировать выраженное возрастное ухудше-
ние показателей физических качеств силы и гибкости, уме-
ренное – общей выносливости.

Вывод. Таким образом, установлена взаимосвязь между 
увеличением возраста обследуемых женщин и снижением 
показателей физических качеств, преимущественно силы 
и гибкости.
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Физическое воспитание студентов
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Аннотация Abstract

Кандидат политических наук, доцент Ш.Р. Юсупов1 
ORCID: 0000-0001-8380-9144
Кандидат социологических наук, доцент Т.Ю. Покровская1 
ORCID: 0000-0001-5191-7407
Доцент Е.Б. Титова1 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0890-0452
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1Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева КАИ, Казань

Цель исследования – разработка электронного дневника самоконтроля сту-
дентов для самостоятельной оценки физической подготовленности в про-
цессе занятий по физической культуре.
Методика и организация исследования. Дневник разработан в соответствии 
с программой дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дис-
циплина) и действующими образовательными стандартами. Для создания 
электронного дневника самоконтроля выбраны язык программирования C# 
и среда разработки Microsoft Visual Studio.
Результаты исследования и выводы. Разработанный электронный дневник 
предоставляет возможность студентам самостоятельно рассчитывать и да-
вать оценку своего физического состояния, а также определять его динами-
ку. Программа состоит из нескольких модулей: обработки входных данных; 
расчета выходных показателей; выходных данных. Внедрение электронного 
дневника планируется на платформе дистанционного обучения «МООДУС». 
Преимуществом разработанного программного средства является его ис-
пользование в дистанционном формате. С помощью применения про-
граммной разработки можно выстраивать систему критериев объективной 
оценки качества учебного процесса.

Ключевые слова: дигитализация, физическая культура, студенты, система, 
компьютер, программирование, дневник физического самоконтроля, ре-
зультат.

Objective of the study was to develop a self-test electronic diary (STED) for the 
physical progress rating and analyzing in academic physical education classes. 
Methods and structure of the study. The diary was designed compliant with the 
elective academic physical education and sports curriculum and the relevant 
educational standards. We used the C# language and Microsoft Visual Studio 
toolkit for the self-test electronic diary programming. The self-test electronic 
diary processes the following input data: body length, body mass, inhaled chest 
size, exhaled chest size, waist size, hip size, heart rate, age, gender, health group, 
and the physical fitness test data flow. The output data includes: individual body 
mass index, chest index, Erisman index, waist-hip index, Cooper test, Pinier 
index, quiescent/ post-training heart rate, physical fitness squats test, Harvard 
step test, hypoxic and hypercapnic training tolerance test, vital capacity, and the 
physical fitness data flow.
Results and conclusion. The self-test electronic diary computes the physical 
fitness test rates for the physical progress tracking and analyzing purposes. 
The self-test electronic diary software modules are the following: input data 
processing; output test data computing; and the output data storage ones. 

Keywords: digitalization, physical education, students, system, computer, 
programming, self-test electronic diary, result.

SELF-TEST ELECTRONIC DIARY FOR ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION  
AND SPORTS 
PhD, Associate Professor Sh.R. Yusupov1 
PhD, Associate Professor T.Yu. Pokrovskaya1 
Associate Professor E.B. Titova1 
N.A. Volik1

1 Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev-KAI, 
Kazan, Russia

Введение. В условиях информационной дигитали-
зации одним из способов повысить степень информа-
тизации на занятиях по дисциплине «физическая культу-
ра и спорт (элективная дисциплина)» в высших учебных 
заведениях является создание системы электронного 
дневника самоконтроля для студентов, с помощью кото-
рого они могли бы осуществлять контроль регулярности, 
качества и, что особенно важно, безопасности выполня-
емых упражнений. Использование электронного дневни-
ка позволит наряду с методами промежуточного контро-
ля организовать тесное взаимодействие преподавателя 
и студента, проводить систематический мониторинг пока-
зателей функционального и физического развития обуча-
ющихся, своевременно выявлять проблемы их здоровья, 

что является наиважнейшей составляющей всего педаго-
гического процесса.

Необходимость поиска оптимального сочетания ориги-
нального дневника самоконтроля и определение параме-
тров для его оцифровки, что непосредственно облегчает ра-
боту преподавателя и улучшает образовательный процесс, 
обусловила актуальность выбранной темы.

Цель исследования – разработка электронного днев-
ника самоконтроля студентов для самостоятельной оценки 
физической подготовленности в процессе занятий по физи-
ческой культуре.

Методика и организация исследования. В качестве 
методов исследования использованы анализ научной ли-
тературы, язык программирования C# и среда разработки 

http://www.teoriya.ru
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Физическое воспитание студентов

Microsoft Visual Studio. Для получения данных о физическом 
развитии студента были применены следующие измеритель-
ные приборы: секундомер, сантиметровая лента, электрон-
ные весы, ростомер.

Для расчетов данных параметров были выбраны следую-
щие характеристики студента: рост, вес, окружность грудной 
клетки, окружность грудной клетки при вдохе, окружность 
грудной клетки при выдохе, окружность талии, окружность 
бедер, частота сердечных сокращений, возраст, пол, меди-
цинская группа здоровья, результаты выполнения тестов фи-
зического развития.

В качестве выходных данных были определены следую-
щие параметры: индекс массы тела, показатель развития 
грудной клетки, показатель Эрисмана, индекс талии-бедра, 
тест Купера, индекс Пинье, показатели частоты сердечных 
сокращений в покое и после физической нагрузки, которые 
отражают степень интеграции и адекватности функций вы-
полняемой работы, функциональная проба с приседаниями, 
гарвардский степ-тест, оценка устойчивости организма к ги-
поксии и гиперкапнии, жизненная емкость легких и уровень 
физической подготовленности студентов.

Результаты исследования и их обсуждение. Для раз-
работки системы электронного дневника самоконтроля ис-
пользовались язык программирования C# и среда разработ-
ки Microsoft Visual Studio [1].

Модель дневника самоконтроля состоит из нескольких 
модулей: обработки входных данных; расчета выходных по-
казателей; выходных данных. Все созданные модули пред-
ставлены на рис. 1 [2].

На рис. 2 представлено окно главного меню с разделами 
электронного дневника.

Модуль «Физические нормативы» предназначен для вы-
вода результатов оценки сдачи тестов физической подготов-
ленности (рис. 3).

Внедрение электронного дневника планируется 
на платформе дистанционного обучения «МООДУС». Дан-
ная система обеспечивает студентам доступ в электрон-
ный образовательный ресурс (ЭОР) с использованием 
технологий ДОТ на платформе LMS Blackboard [4]. В этом 
случае создается синхронизация данных о студентах. Вне-
сение данных студентом в систему предполагается не ме-
нее одного раза в семестр. В этом случае как преподава-
тель видит результаты выбранной программы занятий для 
студента или учебной группы, так и обучающийся мгно-
венно узнает о своих достижениях и недочетах. Данная 
система ускоряет процессы получения преподавателями, 
обучающими разные группы студентов, необходимой ин-
формации для дифференцированного применения мето-
дик. Также разработанную систему возможно использо-
вать и при сдаче норм ГТО.

Выводы. Разработанный электронный дневник предо-
ставляет возможность студентам самостоятельно рас-
считывать и давать оценку своего физического состояния 
и определять его динамику. Еще одним преимуществом 
разработанного программного средства является его ис-
пользование в дистанционном формате. Таким образом, 
с помощью применения данной разработки можно вы-
страивать систему критериев объективной оценки каче-
ства учебного процесса.
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Рис. 1. Схема работы модулей программы

Рис. 2. Окно главного меню

Рис. 3. Окно модуля «физические нормативы»
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Физическое воспитание студентов
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – выявить отношение студентов инженерного профиля 
к физической культуре как фактору высокой конкурентоспособности. 
Методика и организация исследования. В июне 2021 г. проведен опрос 352 
студентов Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Для достижения поставленной цели были изучены: 
мнение студентов о конкурентоспособности; роль физической культуры в 
воспитании необходимых качеств для будущей профессиональной деятель-
ности инженера; оценка уровня своей физической активности и здоровья. 
Результаты исследования и выводы. Результаты исследования показали, 
что большинство студентов считают, что занятия физкультурой и конкурен-
тоспособность выпускника вуза взаимосвязаны. Абсолютное большинство 
студентов в той или иной степени регулярно занимаются физкультурой, 
считая здоровье основной ценностью в жизни. Вместе с тем, выявлены 
проблемы, препятствующие более интенсивному проявлению активностей, 
среди которых – отсутствие свободного времени, личная недисциплиниро-
ванность и лень, отсутствие привычки и семейных традиций. Результаты 
данного исследования могут быть применены при организации и проведе-
нии физкультурно-оздоровительных мероприятий в вузах России, а также 
при подготовке студентов по специальности «Организация работы с моло-
дежью».

Ключевые слова: физическая культура, студенты, инженерная специаль-
ность, конкурентоспособность, здоровый образ жизни.

Objective of the study was to survey attitudes of engineering students to academic 
physical education service versus its benefits for their future competitive 
positioning. 
Methods and structure of the study. We run a questionnaire survey using Google 
template in June 2021 on a sample of the Yeltsin Federal University (Ufa) 
students (n= 352) from the following institutes and departments: new materials 
and technologies, radio electronics and information technology, construction 
and architecture, energy, physics and technology and chemical technology. 
The sample included specialty course students (9.1%), bachelors (86.6%) and 
masters (4.3%), with a gender split of 50.6%/ 49.4% (men/ women). The sample 
was 10.5% 19-minus years old, 87.2% 20-24 years old, and 1.3% 25-35 years 
old. 
Results and conclusion. Academic studies are the period most beneficial for 
formation of the qualities and skills needed for excellent health, high working 
capacity and, hence, professional success and longevity in an engineering service. 
Physical education heavily contributes to competitiveness of an engineering 
university graduate, since universities play the key role in the professional 
formation and personality progress agenda formation of a future specialist. 

Keywords: physical education, students, engineering specialization, 
competitiveness, healthy lifestyle.

ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION BENEFITS FOR COMPETITIVE POSITIONING: 
ENGINEERING STUDENTS’ SURVEY 
Dr. Hab. Associate Professor A.V. Ponomarev1
PhD, Associate Professor N.V. Popova1
PhD E.V. Osipchukova1
Dr. Sc. Phil. O.V. Ladygina2

1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

2 Russian-Tajik (Slavonic) University, Dushanbe, Tajikistan

Введение. Работа инженера требует не только тео-
ретических знаний, но и внутренней культуры человека, 
его психофизиологической подготовленности. Форми-
рование личностных качеств, необходимых в будущей 
профессии и востребованных на рынке труда в целом, 
осуществляется в вузе. Сложно переоценить роль фи-
зической культуры в становлении будущего инженера. 
К сожалению, современное студенчество зачастую недо-
оценивает значимость физической культуры, здорового 
образа жизни.

Цель исследования – выявить отношение студентов ин-
женерного профиля к физической культуре как фактору вы-
сокой конкурентоспособности.

Методика и организация исследования. В июне 2021 г. 
через google-форму проведен опрос 352 студентов Ураль-
ского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (далее УрФУ), обучающих-
ся в институтах: новых материалов и технологий (30,0 %), 
радиоэлектроники и информационных технологий (11,4 %), 
строительства и архитектуры (17,3 %), энергетического 

http://www.teoriya.ru
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Физическое воспитание студентов

(20,2 %), физико-технологического (13,6 %), химико-техно-
логического (12,5 %); обучающихся по программе специали-
тета – 9,1 %, бакалавриата – 86,6 %, магистратуры – 4,3 %; 
50,6 % мужчин, 49,4 % женщин; 10,5 % – в возрасте до 19 лет, 
87,2 % – от 20 до 24 лет, 1,3 % – от 25 до 35 лет. Обработка по-
лученных данных произведена с использованием программы 
обработки и анализа социологической информации Vortex. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
ты исследования позволили выстроить рейтинг жизненных 
ценностей студентов. Основной ценностью в жизни студенты 
считают здоровье (67,9 %), возможность реализовать свои 
способности (61,6 %), самостоятельность, независимость 
и свободу (48,3 %), общение с друзьями (47,7 %), деньги, 
богатство (39,5 %), семью, детей (38,6 %), образование, про-
фессионализм (30,1 %), красоту и физическое совершенство 
(26,1 %), возможность иметь свое дело, заниматься бизне-
сом, коммерцией (24,1 %), конкурентоспособность (12,5 %).

Вместе с тем, 65,6 % студентов считают, что занятия 
физкультурой и конкурентоспособность выпускника вуза 
взаимосвязаны, а более половины респондентов (56,8 %) 
говорят о высокой степени положительного влияния физи-
ческой культуры на формирование конкурентоспособности 
будущего инженера. Абсолютное большинство (88,4 %) в той 
или иной степени регулярно занимаются физкультурой, при 
этом 17,3 % в неделю тратят на занятия до часа, 33,5 % – 
от 1 до 3-х часов.

Чуть более чем половине респондентов (53,4 %) мешает 
больше внимания уделять занятиям физической культурой 
отсутствие свободного времени, а 40,3 % респондентов – 
личная недисциплинированность и лень. С той или иной 
степенью регулярности студенты занимаются физкульту-
рой дома (77,0 %), посещают занятия по физкультуре в вузе 
(58,2 %), делают утреннюю зарядку (55,7 %). Побуждает сту-
дентов заниматься физкультурой стремление укрепить здо-
ровье (67,9 %), улучшить фигуру (55,7 %), отдохнуть, снять 
напряжение и переключиться на другой вид деятельности 
(54,8 %). Отметим, что только 9,8 % студентов считают, что 
на предприятиях и в организациях при прочих равных усло-
виях предпочтение отдается тем, кто занимается спортом 
или физической культурой.

Физическая культура для студентов – это, прежде всего, 
укрепление здоровья (67,9 %), сохранение привлекательной 
фигуры (47,7 %), составная часть ЗОЖ (40,4 %). Отметим, что 
лишь немного более половины (53,1 %) оценивают свое здоро-
вье как отличное, а 57,1 % студентов – свою физическую форму 
как соответствующую всем показателям здорового человека. 

Нельзя не отметить тот факт, что студенты рассматри-
вают физическую культуру в аспекте формирования таких 
личностных качеств, как дисциплинированность, ответствен-
ность и работа над своими недостатками (32,4 %), образ жиз-
ни, путь к самореализации и саморазвитию (30,7 %), умение 
ставить цели и рациональное распределять свое время для 
их достижения (16,8 %).

Сравнительный анализ результатов анкетирования в за-
висимости от параметров «пол», «возраст», «институт» 
и «уровень образовательной программы» показал некото-
рые различия в отношении студентов к физической культу-
ре. В частности, мужчины по сравнению с женщинами чаще 
посещают спортивные площадки по месту жительства (со-
ответственно, 56,2 % и 39,1 %), спортивные секции (36,5 % 
и 28,2 %), тренажерные залы (50,0 % и 35,6 %). Среди моти-
ваторов занятий физической культурой у мужчин на первом 
месте – стремление отдохнуть, снять напряжение и пере-
ключиться на другой вид деятельности, у женщин – стрем-
ление улучшить фигуру. С целью повышения конкурентоспо-
собности занимаются физкультурой 14,6 % мужчин и 11,5 % 

женщин, для такого же количества студентов конкуренто-
способность наиболее значима в жизни (соответственно, 
14,0 и 10,9 %).

Каждый четвертый студент в возрасте старше 30 лет 
(25,0 %) отмечает, что на предприятиях и в организациях при 
прочих равных условиях предпочтение отдается тем, кто за-
нимается спортом или физической культурой. Очевидно, что 
такое мнение основано на собственном опыте, поскольку 
половина студентов (50,0 %) в этой возрастной группе со-
вмещают обучение в вузе и работу. Столько же респондентов 
считают, что физическое здоровье и физическая подготовка 
влияют на конкурентоспособность выпускников вузов, пре-
жде всего, инженерной подготовки. Для каждого четверто-
го студента в возрасте от 25 до 30 лет и старше 30 лет кон-
курентоспособность является ценностью в жизни. Вместе 
с тем, конкурентоспособность как качество личности, важное 
для профессиональной деятельности инженера, в большей 
степени отмечают студенты в возрасте до 19 лет (40,0 %), 
а по мере взросления количество считающих уменьшается 
(22–24 года – 33,6 %, 25–30 лет и старше 30 лет – по 25,0 %).

Вывод. Большинство студентов планируют работать 
по специальности после окончания вуза и считают, что заня-
тия физкультурой и конкурентоспособность выпускника вуза 
взаимосвязаны. Абсолютное большинство в той или иной сте-
пени регулярно занимаются физкультурой, считая здоровье 
основной ценностью в жизни.

Вместе с тем, выявлены проблемы, препятствующие бо-
лее интенсивному проявлению активностей, среди которых 
– отсутствие свободного времени, личная недисциплиниро-
ванность и лень, отсутствие привычки и семейных традиций, 
а также собраны предложения студентов для решения этих 
проблем.

Результаты данного исследования могут быть применены 
при организации и проведении физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в вузах России, а также при подготовке 
студентов по специальности «Организация работы с моло-
дежью».
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Аннотация Abstract
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В статье представлены результаты собственных исследований, проводимых 
за последние пять лет в рамках тем, изучающих вопросы повышения эф-
фективности реабилитации детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. 
Цель исследования – определение функциональных и двигательных воз-
можностей организма детей-инвалидов и их отклонений от нормы для 
планирования физических нагрузок при проведении реабилитационных 
мероприятий. 
Методика и организация исследования. Контингент испытуемых: дети-инва-
лиды обоего пола 3-16 лет всех пяти уровней развития больших моторных 
функций по шкале GMFCS. Методы исследования: антропометрия, пульсоме-
трия, оценка вариабельности сердечного ритма, стабилометрия, подометрия, 
педагогическое тестирование двигательных возможностей детей. Оценку 
движения проводили по 54 параметрам из исходных положений лежа на спи-
не и животе, сидя на полу и стуле, стоя и в движении (ползание и ходьба). 
Результаты исследования и выводы. Результаты оценки двигательных тес-
тов показали достаточно большой разброс успешности при выполнении 
заданий. По отдельным функциональным и двигательным показателям 
отставание от нормы развития здоровых детей составляло более 30%. По-
лученные данные достаточно информативны для создания общей харак-
теристики состояния организма детей инвалидов, свидетельствующей о 
степени их отставания в развитии от здоровых детей, и могут с успехом ис-
пользоваться как ориентиры в динамических наблюдениях при проведении 
коррекционных мероприятий в процессе реабилитации.

Ключевые слова: дети-инвалиды с диагнозом ДЦП, функциональные по-
казатели, двигательные нарушения, физические упражнения, уровень мо-
торных функций по шкале GMFCS.

Objective of the study was to integrate the baseline characteristics of the 
functional and motor abilities of disabled children and their deviations from the 
norm for use in planning physical loads during a rehabilitation process.
Methods and structure of the study. To systematize the characteristics determining 
the functional and motor fitness of disabled children and assess the degree of its 
compliance with the indices in healthy children, we consolidated the data obtained 
in the studies of 2017-2020. The studies were carried out before the start of the 
rehabilitation course and involved 3-16 year-old disabled children, both males and 
females, (n=95) of all five levels of development of the gross motor functions on the 
GMFCS scale. The following methods were applied: anthropometry, pulsometry, 
heart rate variability, stabilometry, podometry, pedagogical testing of motor 
abilities. The subjects’ movements were assessed over 54 parameters from the 
following initial positions: lying on the back and stomach, sitting on the floor and 
chair, standing and in motion (crawling and walking).
Results and conclusion. Children diagnosed with cerebral palsy, who lead 
a sedentary lifestyle, lag behind healthy children in terms of all the studied 
parameters, which necessitates increasing the effectiveness of the rehabilitation 
process by increasing the overall motor activity.
The heart rate variability rates in the initial state indicated that the body of 
children with cerebral palsy is characterized by the state of detraining and 
impaired functional abilities.

Keywords: disabled children diagnosed with cerebral palsy, functional indicators, 
motor disturbances, physical exercises, level of development of motor functions 
on GMFCS scale.

FUNCTIONAL AND MOTOR ABILITIES OF CHILDREN DIAGNOSED  
WITH CEREBRAL PALSY
PhD N.A. Gross1

PhD T.L. Sharova1

A.V. Molokanov1

1 Federal Scientific Center for Physical Culture and Sports (VNIIFK), Moscow

Введение. Одним из самых распространенных заболева-
ний центральной нервной системы у детей является детский 
церебральный паралич (ДЦП), характерным клиническим 
симптомом которого является нарушение локомоций, вслед-
ствие поражения мышечного тонуса [2, 3, 5].

Если у ребенка отсутствуют соответствующие возрасту 
физические нагрузки, то будет нарушен процесс физическо-
го развития [4, 6].

При построении реабилитационного процесса детей 
с ДЦП важны правильно организованные занятия, в которых 
определяющая роль принадлежит использованию активных, 
а не пассивных физических упражнений [1]. В этом случае 
знание особенностей состояния организма детей-инвали-
дов и отличие их от здоровых детей помогает выбрать пра-

вильное направление в повышении эффективности процесса 
реабилитации.

Цель исследования – обобщение исходных характе-
ристик функциональных и двигательных возможностей ор-
ганизма детей инвалидов и их отклонений от нормы для 
использования в планировании физических нагрузок при 
проведении реабилитационных мероприятий.

Методика и организация исследования. Для систе-
матизации характеристик, определяющих функциональ-
ное и двигательное состояние детей инвалидов, и оценки 
степени их соответствия показателям здоровых детей про-
ведено обобщение данных, полученных в исследованиях 
2017–2020 гг. Исследования проводились перед началом кур-
са реабилитации. В них принимали участие дети-инвалиды 

http://www.teoriya.ru
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обоего пола (n = 95) в возрасте от 3 до 16 лет всех пяти уров-
ней развития больших моторных функций по шкале GMFCS. 
В работах использовались методы: антропометрия, пульсо-
метрия, вариабельность сердечного ритма, стабилометрия, 
подометрия, педагогическое тестирование двигательных 
возможностей. Оценку движения проводили по 54 параме-
трам из исходных положений лежа на спине и животе, сидя 
на полу и стуле, стоя и в движении (ползание и ходьба).

Результаты исследования и их обсуждение. Иссле-
дования показали, что у большинства детей-инвалидов ЧСС 
и АД в исходном состоянии в покое выше нормы, в пределах 
возрастной нормы – только у 25 % детей. У подавляющего 
большинства детей (70 %) выявлена гипертензия, которая 
может быть следствием высокого тонуса мышц при ДЦП. Ис-
следования функциональных возможностей сердечно-сосу-
дистой системы по показателям вариабельности сердечного 
ритма на аппарате «Варикард» выявили, что для детей инва-
лидов характерна дисфункция вегетативного обеспечения 
и детренированность систем организма в разных возрастных 
периодах от 3 до 16 лет. Было отмечено, что 56 % детей имели 
низкий уровень физической работоспособности, но в то же 
время они обладали довольно высоким адаптационным по-
тенциалом, что, вероятно, свидетельствовало о внутренней 
готовности организма к развитию двигательных возможно-
стей.

Обращает на себя внимание то, что по показателю дли-
ны тела нормы достигали от 58 % до 65 % детей, по массе 
тела – от 51 % до 67 % детей. Только третья часть детей (31 %) 
не имела отклонений возрастной нормы показателя «окруж-
ность головы», которые могут свидетельствовать о слож-
ных неврологических нарушениях. По показателям окружно-
сти груди соответствовали средним нормам 48–53 % детей. 
Большая асимметрия у детей наблюдалась и в показателях 
окружности бедра и голени.

Значительные отличия от здоровых детей выявлены в пока-
зателях вертикальной устойчивости и опороспособности при 
проведении стабилометрических исследований. Значение 
показателя «Средняя скорость перемещения ЦД» у детей ин-
валидов было в три раза хуже, чем у здоровых, по показателю 
«Площадь эллипса» – хуже в десять раз. Способность устой-
чиво стоять на двух ногах наблюдалась только у 0,6 % детей.

Результаты оценки двигательных возможностей, вклю-
чающих упражнения, которыми должен владеть здоровый 
ребенок из исходных положений лежа, сидя, стоя (всего 
54 параметра), показали, что только треть детей могла са-
мостоятельно передвигаться и сохранять вертикальное по-
ложение. Достаточно высокий процент, полученный при вы-
полнении упражнений из исходных положений лежа и сидя 
в разных группах, свидетельствовал о том, что большую 
часть своей жизни они проводили в этих положениях, а огра-
ниченное количество двигательной активности или малоэф-
фективные занятия не позволяли им полностью на 100 % ов-
ладеть необходимыми двигательными навыками, которыми 
владеет здоровый ребенок.

Результаты двигательных тестов у детей, распределен-
ных по уровням развития больших моторных функций шкалы 
GМFСS, показали, что дети 1-го уровня, умеющие передви-
гаться самостоятельно без ограничений, смогли выполнить 
только 87,7 % от максимально возможных 106 баллов. Дети 
2-го уровня, которые передвигались самостоятельно с огра-
ничениями, могли набрать только 85,1 % от максимума. Дети 
3-го уровня, которые передвигались с использованием до-
полнительных приспособлений (тростей, ходунков),  – 61,6 % 
баллов. Дети 4-го уровня, которые могли самостоятельно си-
деть, но не могли ходить, смогли набрать только 44,0 % бал-
лов. Дети 5-го уровня, которые не способны поменять поло-

жение тела без посторонней помощи, смогли набрать 26,8 % 
баллов.

Таким образом, в исходном состоянии диапазон возмож-
ности выполнять движения детьми инвалидами составлял 
от 26,8 до 87,8 %. Полностью правильно выполнить все пред-
ложенные упражнения, необходимые здоровому ребенку, 
не смогли даже дети 1-го уровня, способные самостоятельно 
передвигаться. Минимальное отставание от здоровых детей 
составило 12,2 %.

Выводы. Недостаточная физическая активность, особен-
но в период первого года жизни ребенка, приводит к нару-
шениям в развитии физиологических процессов организма, 
формированию ограниченного объема движений. Получен-
ные данные достаточно информативны для формирования 
представления об общей характеристике состояния орга-
низма детей-инвалидов и могут использоваться как ориен-
тиры при оценке динамики результатов при проведении реа-
билитационных мероприятий.
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Цель исследования – изучить выполняемость занятий физической культу-
рой в аспекте реализации инициатив молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья (глухие). 
Методика и организация исследования. Научный эксперимент проводился 
в Свердловском региональном отделении Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», в том числе в 
его отделении в г. Каменске-Уральском Свердловской области. 
Результаты исследования и выводы. Эксперимент показал – неверие боль-
шинства молодежи с ограниченными возможностями здоровья (глухих) в 
реальную возможность осуществлять и претворять в жизнь свои идеи и 
инициативы, связанные с организацией досуговых, прежде всего, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий в молодежных организациях. По мне-
нию большинства молодых инвалидов, физическая культура – это укрепле-
ние здоровья и способ поддержки формы – 48%, для 42% – образ жизни и 
путь к самореализации, для 7,0% – физическая подготовка для конкретной 
деятельности, для 3,0% – все перечисленное. По результатам данного ис-
следования разработан и реализуется проект в отделении Всероссийского 
общества глухих г. Каменска-Уральского «Скандинавская ходьба».

Ключевые слова: физическая культура, инициативы, молодежь, ограничен-
ные возможности здоровья, глухие.

Objective of the study was to analyze benefits of adaptive physical education and 
sport service for the hearing-impaired young people.
Methods and structure of the study. The two-stage survey was run at the 
Sverdlovsk and Kamensk-Uralsky Hearing-Impaired Service Offices of the All-
Russian Hearing-impaired People’s Society in the Sverdlovsk Oblast. Stage 1 
(2020) included a questionnaire survey of the 18-35 year-old (n=32) hearing-
impaired youth to analyze their self-fulfillment needs, options and opportunities. 
The sample was surveyed on the opportunities for their initiatives in youth 
organizations, at places of residence and education establishments, and their 
adaptation and socialization problems and potential solutions. 
Results and conclusion. The survey found a range of problems in the practical 
opportunities for the hearing-impaired youth initiatives. Most of the sample 
reported disbeliefs in the real opportunities to implement their leisure-time and 
physical education-and-sport / health-related ideas and initiatives via the formal 
youth organizations. This is the reason for us to recommend special efforts to 
facilitate joint activities of hearing-impaired youth with their healthy peers.

Keywords: physical education, initiatives, youth, handicapped people, hearing-
impaired people.

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH INITIATIVES FOR HANDICAPPED YOUNG 
PEOPLE
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1 Ural Federal University named after first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

2 Thracian University of Democritus, Komotini, Greece

Введение. Одними из основных проблем в работе с инва-
лидами, помимо коммуникации и доступности окружающей 
среды, являются проблемы социализации, социально-пси-
хологической интеграции, профориентации, а также пробле-
ма инклюзивного образования [2]. В контексте работы с мо-
лодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) эти проблемы становятся еще более актуальными. 
В силу возраста, их психика еще не сформирована до кон-
ца. Помимо физических проблем появляются психологи-
ческие, которые, в случае бездействия, со временем лишь 
усугубляются. Необходимо осуществлять грамотную работу, 
направленную не только на улучшение физической формы, 
но и на поддержание эмоционального здоровья и психоло-
гического состояния молодых инвалидов [4, с. 4]. Вместе 
с тем, сфера их досуга существенно отличается от досуга 

других возрастных групп в силу специфических духовных 
и физических потребностей молодежи, присущих ей соци-
ально психологических особенностей. К таким особенностям 
можно отнести повышенную эмоциональную, физическую 
подвижность, динамическую смену настроений, зрительную 
и интеллектуальную восприимчивость [1, с. 114].

Цель исследования – изучить выполняемость занятий 
физической культурой в аспекте реализации инициатив мо-
лодежи с ограниченными возможностями здоровья (глухие).

Методика и организация исследования. Научное ис-
следование проводилось в два этапа в Свердловском реги-
ональном отделении Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское общество глухих», в том 
числе в его отделении в г. Каменске-Уральском Свердлов-
ской области.

http://www.teoriya.ru
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

На первом этапе в 2020 году проведено анкетирование 
32 человек в возрасте от 18 до 35 лет с ОВЗ (Всероссийско-
го общества глухих – ВОГ) с целью изучения их мнения от-
носительно возможности реализовать себя, свои возмож-
ности и инициативы. Респондентам был задан ряд вопросов, 
касающихся проблем реализации инициатив в молодежных 
организациях, по месту жительства и учебы, а также возмож-
ностей решения проблем адаптации и социализации. При 
этом молодежные инициативы понимались как тип социаль-
ной активности молодежи, связанный с выдвижением новых 
идей или форм деятельности: туризм, пропаганда здорового 
образа жизни, физическая культура и др. На втором этапе 
исследования, в 2021 г. изучена практика вовлечения моло-
дежи с ОВЗ (ВОГ) в физкультурно-оздоровительную деятель-
ность (на примере отделения ВОГ г. Каменска-Уральского 
Свердловской области). Использован метод анкетирования 
(опрошен 31 человек с ОВЗ) с целью изучения возможности 
молодых инвалидов (глухих и слабослышащих) заниматься 
физической культурой, участвовать в массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях, а также отношения 
к здоровому образу жизни (далее ЗОЖ) [3].

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
ты анкетирования показали, что ценностными ориентирами 
молодежи с ОВЗ (глухие) являются добро и справедливость 
(51,3 %), здоровье, творчество и самореализация (по 43,0 %), 
деньги, власть, карьера (37,5 %). Большинство респондентов 
считают, что нужна молодежная организация для молодежи 
с ОВЗ в их населенном пункте (71,0 %), в ее задачи должны 
входить организация массовых физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и свободного общения (по 59,4 %), а также 
реализация социальных проектов (40,0 %). При этом 62,5 % 
респондентов сами готовы участвовать в организации рабо-
ты для молодежи с ОВЗ в их населенном пункте. Для уточ-
нения возможности молодежи с ОВЗ (глухие) заниматься 
физической культурой и участвовать в массовых физкультур-
но-оздоровительных мероприятиях нами изучен опыт Отде-
ления Всероссийского общества глухих г. Каменска-Ураль-
ского, являющегося моногородом Свердловской области 
(далее отделение ВОГ).

Отделение ВОГ реализует комплекс мероприятий по про-
паганде физической культуры и спорта как важнейшей со-
ставляющей здорового образа жизни и проводит работу 
по вовлечению лиц с нарушениями слуха в занятия физкуль-
турой и спортом. Работники и волонтеры отделения Всерос-
сийского общества глухих г. Каменска-Уральского Сверд-
ловской области организовывают такие мероприятия для 
молодежи с ОВЗ, как турнир по боулингу, посвященный Дню 
защитника Отечества; соревнование по конькобежному 
спорту в дистанции 60 м; выезд молодежи с ОВЗ для участия 
в Лыжне России – 2021 г.

Результаты анкетирования молодежи отделения ВОГ по-
казали, что только чуть более половины (59,0 %) посещают 
массовые физкультурные мероприятия. При этом 17,0 % 
отметили, что остались равнодушными к их проведению, 
остальным респондентам (83,0 %) мероприятия понрави-
лись. Большинство респондентов (67,0 %) имеют информа-
цию о мероприятиях отделения ВОГ из социальных сетей, 
10 % получают приглашения индивидуально, 13,0 % респон-
дентов узнают о мероприятиях из объявлений. Каждый деся-
тый не владеет информацией.

Среди предпочтений респондентов: туристские меро-
приятия на природе (52,0 %), просмотр спортивных сорев-
нований (17,0 %); остальные (31,0 %) указали мероприятия, 
не связанные с физкультурой и спортом. Здоровый образ 
жизни для респондентов – это занятия физической культу-
рой (23 %), умение общаться с людьми (19,0 %), правильное 

питание (39,0 %). Почти каждый пятый (19,0 %) ответил, что 
ЗОЖ – это все вышеперечисленное вместе взятое.

Большинство респондентов указали, что занимаются 
спортом лишь изредка (77,0 %), остальные 23,0 % вооб-
ще не считают нужным заниматься физической культурой 
и спортом. При этом зарядку по утрам делают постоянно 
лишь 19,0 %, иногда – 36,0 %, а 45,0 % – никогда не делают 
зарядку. По мнению большинства молодых людей, физиче-
ская культура – это укрепление здоровья и способ поддерж-
ки формы (48 %), для 42 % – образ жизни и путь к самореа-
лизации, для 7,0 % – физическая подготовка для конкретной 
деятельности, для 3,0 % – все перечисленное.

Вывод. Результаты исследования позволили обозна-
чить ряд проблем в возможности реализовать молодежные 
инициативы для молодежи с ОВЗ (глухие). Прежде всего, 
это выражается в неверии большинства из них в реальную 
возможность претворять в жизнь свои идеи и инициативы, 
связанные с организацией досуговых, в первую очередь, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в молодеж-
ных организациях. Именно поэтому, на наш взгляд, следует 
обес печить взаимодействие здоровой молодежи с молоды-
ми людьми с ОВЗ. По результатам данного исследования 
разработан и реализуется проект в отделении ВОГ «Сканди-
навская ходьба», поскольку скандинавская ходьба считается 
одним из самых безопасных и эффективных видов фитнеса 
на свежем воздухе и доступна инвалидам с ОВЗ (глухим).

Для решения проблем, выявленных в ходе опроса моло-
дежи, местному отделению ВОГ необходимо обеспечить фи-
нансирование проводимых отделением ВОГ мероприятий, 
способствовать повышению заинтересованности молодежи 
и работников офиса в совершенствовании деятельности ВОГ, 
привлекать профессионалов в различные сферы деятельно-
сти отделения ВОГ, которые будут готовы взять на себя от-
ветственность и помогать молодежи.
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Цель исследования – выявление особенностей моторной сферы у детей 
раннего возраста с расстройством аутистического спектра.
Методика и организация исследования. В течение 2018–2021 гг. было про-
ведено исследование состояния моторных функций у детей раннего возрас-
та с РАС на базе Центра «Логопед» (г. Первоуральск Свердловской области) 
и Центра непрерывного образования ФБГОУ ВО УрГПУ (г. Екатеринбург). 
В научной работе приняли участие девять детей в возрасте от 1 года и 3 
месяца до 2-х лет и 8 месяцев, у всех детей детским психиатром было диа-
гностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Для изучения со-
стояния моторных функций детей применена программа оценки моторного 
развития детей младшего возраста (Peabody Developmental Motor Scales), 
включающая шесть субтестов, которая была дополнена соответствующи-
ми разделами из Оценочной системы уровня языковых и общих знаний и 
умений (ABLLS-R). 
У всех детей было сформировано сотрудничество со взрослым и дана по-
зитивная эмоциональная установка на взаимодействие с ним.
Результаты исследования и выводы. В ходе анализа полученных данных 
было установлено, что у всех детей имеются нарушения координации и со-
размерности движений. У них был неловкий захват предметов, движения 
неловкие, дисметричные. Выявленные нарушения дифференцированных 
движений пальцев рук, крупномоторных навыков, а также литературные 
данные подтверждают предположение о том, что у детей с РАС имеется 
фактор нарушения обработки информации в центральной нервной системе, 
что затрудняет становление моторных навыков при отсутствии патологи-
ческого фактора. Авторами сформулированы перспективы дальнейшего 
исследования формирования моторной сферы детей раннего возраста с 
РАС для разрешения существующего в настоящее время в науке и практике 
противоречия между потенциалом сензитивного периода в развитии ребен-
ка (ранний возраст) и недостаточным вниманием к развитию ребенка с РАС 
через формирование его целенаправленной двигательной активности.

Ключевые слова: ранний возраст, аутизм, двигательная активность, пове-
дение, моторика.

Objective of the study was to identify the specifics of the motor sphere of children 
of early age diagnosed with autism spectrum disorders.
Methods and structure of the study. The study of the motor functions of children 
of early age diagnosed with autism spectrum disorders was carried out at 
the "Logoped" Center (Pervouralsk, Sverdlovsk Region) and the Center for 
Continuing Education of the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg) 
from 2018 through 2021. Sampled for the study were 9 children aged from 1 year 
3 months to 2 years 8 months, all diagnosed with autism spectrum disorders by 
a child psychiatrist. The study was conducted prior to the start of the behavioral 
intervention.
The subjects’ motor functions were analyzed using a program for assessing the 
level of motor development at early childhood (Peabody Developmental Motor 
Scales), including six subtests, which was supplemented by the corresponding 
sections from the Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised 
(ABLLS-R).
The following motor functions were analyzed: involuntary response to 
environmental changes; maintaining balance and control over own body within 
the center of gravity; the child's ability to move from one place to another; object 
manipulation; the child's hand skills; visual-motor coordination – to evaluate 
the child's ability to use visual-perceptual skills to perform complex eye-hand 
coordination tasks such as grasping objects, building with blocks, copying 
pictures. 
Conclusion. Given the behavior patterns and sensory problems in the development 
of children with autism spectrum disorders, it can be reasonably argued that it 
is not only a specially organized process of formation of their motor sphere that 
is necessary but also the need to select special methods and techniques. Thus, 
considering the existing developments in the field of applied behavioral analysis, 
such teaching methods may include: NET (training in the natural environment), 
chain learning, functional communication training, discrete and mixed trials, 
etc. All these methods require special techniques that could be combined, for 
example, providing support for the error-free formation of motor skills and using a 
motivational environment. These directions seem promising for further research.

Keywords: early childhood, autism, motor activity, behavior, motor skills.

ANALYSIS OF MOTOR SPHERE OF CHILDREN OF EARLY AGE DIAGNOSED  
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
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Yekaterinburg

2 Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg

Введение. В настоящее время во всем мире актуализи-
руются исследования, направленные на диагностику рас-

стройства аутистического спектра (далее РАС) в первые 
годы жизни ребенка. Возрастает интерес родителей, воспи-
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

тывающих детей с РАС, и всех специалистов к обоснованно-
му и эффективному раннему вмешательству.

Ранний возраст (первый и второй год жизни ребен-
ка) является сензитивным периодом для развития всех 
высших психических процессов, становление которых 
осуществляется в разных видах целенаправленной дея-
тельности. Огромное количество исследований показало 
наличие у детей с РАС специфики становления всех сто-
рон жизнедеятельности. В онтогенезе ребенок в раннем 
возрасте овладевает всем поведенческим репертуаром 
через двигательную активность, которая способствует 
овладению разными способами действий с предметами, 
способам познания окружающего мира. Исследования 
показывают, что наличие сложностей с обработкой ин-
формации препятствует овладению ребенком с РАС всем 
двигательным репертуаром, что, закономерно, отражает-
ся на всем развитии ребенка.

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее вре-
мя актуально изучение особенностей овладения ребенком 
с РАС двигательными навыками на втором и третьем годах 
жизни, а также необходим подбор приемов формирования 
двигательного поведения ребенка [11, 12, 14].

Цель исследования – выявление особенностей мотор-
ной сферы у детей раннего возраста с расстройством аути-
стического спектра.

Методика и организация исследования. В течение 
2018–2021 гг. было проведено исследование состояния 
моторных функций у детей раннего возраста с РАС на базе 
Центра «Логопед» (г. Первоуральск Свердловской обла-
сти) и Центра непрерывного образования ФБГОУ ВО УрГПУ 
(г. Екатеринбург). В научной работе приняли участие девять 
детей в возрасте от 1 год 3 месяца до 2-х лет 8 месяцев, 
у всех детей детским психиатром было диагностировано 
РАС. Исследование было проведено до начала поведенче-
ского вмешательства.

Для изучения состояния моторных функций детей с РАС 
применена программа оценки моторного развития детей 
младшего возраста (Peabody Developmental Motor Scales), 
включающая шесть субтестов, которая была дополнена со-
ответствующими разделами из Оценочной системы уровня 
языковых и общих знаний и умений (ABLLS-R).

Изучались: непроизвольное реагирование на изменения 
окружающей среды; удержание равновесия и сохранение 
контроля над своим телом в пределах центра тяжести; уме-
ние ребенка перемещаться из одного места в другое; мани-
пулирование предметами; мастерство ребенка использовать 
свои руки; зрительно-моторная координация – устанавлива-
ет способность ребенка использовать зрительно-перцептив-
ные навыки для выполнения сложных задач по координации 
глаз-рука – таких, как хватание предметов, строительство 
из блоков, копирование рисунков.

Все субтесты предлагались ребенку в той форме, в кото-
рой он мог их понять и выполнить, большая часть заданий 
предлагалась через создание специальных условий для ма-
нипулирования объектами или выполнения крупномотор-
ных движений. Исследование проводилось в первой поло-
вине дня, в индивидуальной форме (в присутствии значимого 
взрослого или специалиста, который является позитивным 
стимулом для ребенка), с использованием специально по-
добранной для каждого ребенка системы поощрений. У всех 
детей, принимавших участие в исследовании, до начала вы-
полнения субтестов было сформировано сотрудничество 
со взрослым и дана позитивная эмоциональная установка 
на взаимодействие с ним.

Выполнение всех проб подвергалось качественной 
оценке, включающей в себя анализ соответствия выпол-

нения движения онтогенетическим показателям, а также 
качество выполнения. Кроме этого, при анализе результа-
тов исследования был осуществлен подбор приемов фор-
мирования двигательных навыков у участвовавших в нем 
детей.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе 
анализа результатов исследования у всех детей отмечены 
сложности удержания моторной программы, самостиму-
лирующее поведение. Ряд результатов исследования был 
приведен в ранее опубликованной статье: А. В. Блажевич, 
А. В. Костюк [1].

В ходе анализа полученных данных было установлено, 
что у всех детей имеются нарушения координации и со-
размерности движений. У них был неловкий захват пред-
метов, движения были неловкими, дисметричными. Вы-
явленные нарушения дифференцированных движений 
пальцев рук, крупномоторных навыков, а также литера-
турные данные подтверждают предположение о том, что 
у детей с РАС имеется фактор нарушения обработки ин-
формации в центральной нервной системе, что затрудня-
ет становление моторных навыков при отсутствии патоло-
гического фактора.

Выводы. Учитывая особенности поведения, сенсор-
ных проблем в развитии детей с РАС, обоснованно мож-
но утверждать о необходимости не только специально 
организованного процесса развития моторной сферы 
у этих детей, но и необходимости подбора специаль-
ных методов и приемов. Так, если учитывать имеющиеся 
разработки в области прикладного анализа поведения, 
то такими методами обучения могут стать: NET (тренинг 
в естественной среде), обучение по цепочке, тренинг 
функциональной коммуникации, дискретные и смешан-
ные пробы и т. д. Все эти методы требуют особых при-
емов, которые можно объединить как предоставление 
опоры для безошибочного формирования двигательного 
навыка, использование мотивационной среды. Данные 
направления представляются перспективными для даль-
нейшего исследования.
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – проанализировать зависимость устойчивых наруше-
ний в состоянии здоровья на степень асимметрии мышц нижних конечно-
стей спортсменов легкоатлетов, выступающих в адаптивном спорте. 
Методика и организация исследования. В эксперименте приняли участие 
спортсмены с ограничениями в состоянии здоровья, которые занимаются 
легкой атлетикой и имеют спортивное звание I взрослого разряда до масте-
ра спорта России, – всего 21 человек. Все спортсмены выступают в беге на 
короткие и средние дистанции. 
Спортсменам было проведено тестирование мышц передней и задней по-
верхности бедра; внутренних и наружных мышц голени в концентрическом 
и эксцентрическом режимах мышечной работы с использованием много-
функционального тренажера Humac Norm.
Результаты исследования и выводы. По результатам исследования было 
выявлено, что лица с нарушением слуха и интеллекта хуже справляются с 
работой в эксцентрическом режиме, спортсмены с ДЦП – в концентрическом. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, легкая атлетика, двигательная сфера, 
мышечная работа, концентрический режим, эксцентрический режим.

Objective of the study was to analyze the relationship between stable health 
disorders and motor asymmetry in the lower limbs of athletes from adaptive 
track and field.
Methods and structure of the study. During the study, three stable disorders in 
track and field athletes were analyzed: intellectual disability, hearing impairment, 
cerebral palsy.
The study involved 21 track and field athletes with disabilities having the sports 
qualifications from I adult category to Master of Sport of Russia. All athletes 
performed in the sprint and middle-distance running discipline. The athletes 
were divided into groups based on the degree of health impairment. The 
study was conducted on the basis of the State Autonomous Institution "Sports 
adaptive school" of the Sverdlovsk region using the Humac Norm multifunctional 
simulator. The athletes were subjected to testing of the anterior and posterior 
thigh muscles and internal and external tibial muscles in the concentric and 
eccentric modes of muscle activity.

Keywords: adaptive sports, track and field athletics, motor sphere, muscle 
activity, concentric mode, eccentric mode.

EFFECS OF CONGENITAL DISORDERS OF BODY DEVELOPMENT ON MOTOR 
FUNCTION OF ATHLETES FROM ADAPTIVE SPORTS
PhD D.V. Fedulova1

PhD, Associate Professor N.B. Serova1

PhD in Science I. Barbas2

1 Ural Federal University, First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg
2 Democritus University of Thrace, Komotini, Greece

Введение. Двигательная сфера для спортсмена 
является наиболее значимой. Основное нарушение 
или неправильное формирование двигательного пат-
терна, особенно в циклических видах спорта, когда 
происходит многократное повторение определенного 
действия, может повлечь за собой двигательную асим-
метрию или дисгармоническую работу мышц, когда 
происходит перегрузка одних мышц и невключение 
в работу других.

Цель исследования – проанализировать зависимость 
устойчивых нарушений в состоянии здоровья на степень 
асимметрии мышц нижних конечностей спортсменов лег-
коатлетов, выступающих в адаптивном спорте.

Методика и организация исследования. В дан-
ном эксперименте для анализа были выбраны три 
устойчивых нарушения, которые имеют спортсмены, 
занимающиеся легкой атлетикой: нарушение интел-

лекта, нарушение слуха, детский церебральный па-
ралич.

Чтобы оценить двигательную функцию спортсме-
нов, недостаточно знаний об общих изменениях, ко-
торые происходят в результате основного нарушения: 
сниженная координация, рассогласованность движе-
ний, изменения тонуса мышц и т. д. [2–4]. Необходимо 
проанализировать, как работают мышцы при разных 
режимах мышечного сокращения, так как это зависит 
не только от состояния мышц, но и от состояния нерв-
ной системы человека.

В исследовании приняли участие спортсмены (в со-
ставе 21 человека) с ограничениями в состоянии здо-
ровья, которые занимаются легкой атлетикой и имеют 
спортивное звание I взрослого разряда до мастера 
спорта России. Все спортсмены выступают в беге на ко-
роткие и средние дистанции.

http://www.teoriya.ru
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

По степени нарушения состояния здоровья были 
включены спортсмены:

– с нарушением интеллекта (ЛИН) – семь человек (один 
мужчина, шесть женщин). Форма нарушения – умственная 
отсталость легкой степени;

– с детским церебральным параличом (ДЦП) – семь че-
ловек (четыре мужчины, три женщины). Форма наруше-
ния – лево/правосторонний спастический гемипарез (пять 
человек); спастический гемипарез нижних конечностей (два 
человека);

– с нарушением слуха (Слух) – 10 человек (семь мужчин, 
три женщины). Форма нарушения – врожденная глухонемота 
(три человека); тугоухость 3–4-й степени (семь человек).

Исследование проводилось на базе государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области 
«Спортивная адаптивная школа» на многофункциональ-
ном тренажере Humac Norm.

Спортсменам было проведено тестирование мышц пе-
редней и задней поверхности бедра; внутренних и наружных 
мышц голени в концентрическом и эксцентрическом режи-
мах мышечной работы. Мышцы передней и задней поверх-
ности бедра тестировались в положении сидя, при угловой 
скорости на тренажере 45 градус/с (см. рисунок). Внутрен-
ние и наружные мышцы голени тестировались в положении 
полулежа с фиксированным коленным суставом, при угловой 
скорости на тренажере 30 градус/с.

Концентрический режим мышечной работы подразумева-
ет преодолевающее действие, развитие мышечного усилия 
сопровождается уменьшением длины мышцы. Эксцентриче-
ский режим мышечной работы подразумевает уступающее 
действие и требует большего усилия от мышцы и сопровож-
дается ее удлинением [1, 5]. Оба режима являются основны-
ми в характеристике мышечной силы.

На тренажере Humac Norm помимо мышечной силы, 
тестировалась мышечная выносливость, когда спортсме-
нам необходимо было на протяжении 20 раз сохранять мак-
симальное усилие.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В данном эксперименте изучались значения дефицита (сте-
пени асимметрии мышц правой нижней конечности от левой 
нижней конечности) по показателям максимальной силы 
и выносливости мышц. Допустимые значения дефицита 
(опорная/толчковая конечность) – 20 %. При наличии резуль-
татов дефицита выше 20 % показатель трактуется как асим-
метрия. Данные тестирования представлены в табл. 1, 2. Ис-
следовались средние показатели по каждой нозологической 
группе.

ЛИН. Работа в эксцентрическом режиме выполняется 
с большим дефицитом сторон конечностей относительно 
друг друга. Мышцы передней и задней поверхности бедра 
находятся в дефиците по показателям максимальной силы 

и выносливости. Мышцы голени выявляют дефицит в обоих 
режимах мышечного сокращения.

ДЦП. Ярко выраженного превалирования концентриче-
ского режима над эксцентрическим, или наоборот, не наблю-
дается. Однако были два человека, которые не справились 
с заданием ни в одном из режимов работы со стороны пора-
жения. Особенно в асимметрии находятся наружные мышцы 
голени.

Слух. У спортсменов большая асимметрия наблюдается 
в эксцентрическом режиме работы. В концентрическом ре-
жиме по показателям силы и выносливости мышц передней 
и задней поверхности бедра асимметрия не выявляется. 
По мышцам голени, внутренние мышцы голени показывают 
дефицит значительнее, чем наружные.

Вывод. Таким образом, не наблюдается дефи-
цита или выявлен незначительный дефицит по по-
казателям выносливости мышц передней и задней 
поверхности бедра у спортсменов всех нозологиче-
ских групп; показатели максимальной силы требуют 
внимания у спортсменов с нарушением интеллекта 
и слуха. Мышцы голени нуждаются в изолированной 
проработке у всех спортсменов. Лица с нарушением 
слуха и интеллекта хуже справляются с работой в экс-
центрическом режиме, спортсмены с ДЦП – в концен-
трическом.
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Таблица 2. Значения дефицита в концентрическом и эксцентри-
ческом режимах мышечной работы по показателям максимальной 
силы и выносливости внутренних и наружных мышц голени, %

Таблица 1. Значения дефицита в концентрическом и эксцентриче-
ском режимах мышечной работы по показателям максимальной силы 
и выносливости мышц передней и задней поверхности бедра, %

Примечание: здесь и в табл. 2 – макс. сила – максимальная сила, вы-
носл. – выносливость.

http://www.teoriya.ru



62 №2• 2022 Февраль | February

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

62

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re
АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

развитие координационных сПособностей в годичном 
цикле Подготовки высококвалифицированных 
биатлонистов сПорта слеПых
УДК/UDC 796.9 Поступила в редакцию 20.12.2021 г.

Информация для связи с автором: 
dmnqwerty@mail.ru
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г. Чайковский

Цель исследования – научно обосновать использование в рамках годичного 
цикла подготовки специализированных комплексов упражнений, развиваю-
щих координационные способности высококвалифицированных биатлони-
стов спорта слепых.
Методика и организация исследования. Изучение выполнено на базе Чай-
ковской государственной академии физической культуры и спорта с сентя-
бря 2020 г. по июнь 2021 г., в котором приняли участие семь высококвали-
фицированных биатлонистов спорта слепых различных классов: В1 (n=3), 
В2 (n=2) и В3 (n=2). Для оценки и контроля развития координационных 
способностей спортсменов использовался АПК «Стабилан 01-02» с при-
менением диагностических методик: «Допусковый контроль», «Мишень» и 
«Тест на устойчивость».
Результаты исследования и выводы. Разработаны три комплекса специ-
альных упражнений, развивающих координационные способности спорт-
сменов с учетом периода годичного цикла подготовки. Комплекс упражне-
ний № 1 имел направленность на комплексное развитие координационных 
способностей спортсменов и применялся в подготовительном периоде. 
Комплекс № 2 реализовывался в первой половине соревновательного пери-
ода и был направлен на акцентированное совершенствование способности к 
поддержанию равновесия спортсменов при передвижениях на лыжах. Ком-
плекс упражнений № 3 применялся во второй половине соревновательного 
периода и имел преимущественную направленность на развитие координа-
ционных способностей, влияющих на технику стрельбы из положения лежа. 
По результатам исследования установлена высокая эффективность разра-
ботанных комплексов упражнений, характеризуемая существенными при-
ростами результатов биатлонистов в соревновательном периоде.

Ключевые слова: координационные способности, годичный цикл подготов-
ки, высококвалифицированные биатлонисты, спорт слепых.

Objective of the study was to test and analyze benefits of a coordination training 
system for elite blind biathletes in an annual training cycle.
Methods and structure of the study. The coordination training system was tested 
at Snezhinka Winter Sports Federal Training Center in September 2020 to June 
2021. We sampled for the study the elite blind biathletes (n=7, including 3, 2 and 
2 Class B1, B2 and B3 biathletes, respectively). The blind biathlon sample training 
was complemented by the coordination training system in 2-week field trainings 
and other training and competitive periods within an annual training cycle.
Progress of the blind biathlon sample in the annual training cycle was tested in 
the following three periods: preparatory period; beginner coordination training 
(CT1) and final coordination training (CT2) ones. The coordination skills were 
tested by a computerized Stabilan 01-02 stabilometry test system that generates 
test data with a sampling frequency of 50 Hz per second. The test set included 
Qualification, Target Shooting and Stability tests that produced the following 
tests data: BMC (body mass center) total (mm); confidence ellipse size (mm2); 
equilibrium function quality (%); movement redirecting sharpness ratio (%); 
front/ back/ left/ right deviation (mm); and the total movement zone (mm2). The 
sample was tested in a relatively quiescent state, with the test data processed by 
a standard mathematical statistics toolkit. We used a nonparametric Wilcoxon 
test for related samples – since the sample was very limited.
Results and conclusion. The new coordination training system for elite blind 
biathletes in an annual training cycle was tested beneficial due to the practices 
centered on the integrated coordination skills in the preparatory period; followed 
by the skiing balance and coordination skills improvement practices in the 
beginner coordination training period (with the shooting skills given a lower 
priority in this period); and a special focus on the shooting accuracy improvement 
practices in the final coordination training period (with the skiing coordination 
skills given a lower priority in this period).

Keywords: coordination training, annual training cycle, elite biathletes, blind 
sports.

COORDINATION TRAINING SYSTEM FOR ANNUAL TRAINING CYCLE OF ELITE 
BLIND BIATHLETES 
Dr.Hab., Associate Professor V.V. Zebzeev1

D.I. Ivanov1

PhD, Associate Professor L.V. Melnikova1

PhD, Associate Professor O.S. Zdanovich1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. Российское государство после издания при-
каза Министерства спорта РФ от 27 января 2014 г. № 31 
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта «Спорт слепых» побудило специа-

листов в области адаптивного спорта к разработке теории 
и методики подготовки спортсменов-паралимпийцев [6].

Биатлон является одной из популярных дисциплин спорта 
слепых, предъявляя специфические требования к организму 
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

спортсменов при выполнении ими двигательных действий 
во время передвижения на лыжах по дистанции и стрель-
бы из лазерного оружия на огневых рубежах из положения 
лежа. Участие спортсменов в биатлоне спорта слепых ре-
гламентировано правилами соревнований Международной 
спортивной ассоциации слепых (IBSA), разработанными 
с учетом степени тяжести нарушения зрения. Исходя из это-
го, выделяют три класса биатлонистов: В1 (тотально слепые, 
отсутствуют светоощущения в глазах), В2 (способны разли-
чать очертания рук с остротой зрения до 2/60 (0,03) или при 
концентрированном поле зрения до 5 градусов), В3 (харак-
теризуются остротой зрения в диапазоне от 2/60 до 6/60 
(0,03–0,01) и/или при концентрическом поле зрения в интер-
вале от 5 до 20 градусов) [3, 4, 6].

Специфические особенности спорта слепых не позволяют 
применять успешно апробированные методики спортивной 
тренировки классического биатлона, поскольку двигатель-
ные действия спортсменов-паралимпийцев, реализуемые 
в системах «лыжник-лыжи» и «спортсмен-оружие», харак-
теризуются составом других компонентов и совокупностью 
отличительных условий (вид и вес оружия, длина дистанции, 
количество огневых рубежей, положения при стрельбе и др.) 
[1].

Следует отметить, что, по данным разных авторов [2, 
4, 6], техника выполнения соревновательных упражнений 
в биатлоне во многом зависит от уровня развития коорди-
национных способностей спортсменов, однако обобщение 
практики научно-методического сопровождения подготовки 
высококвалифицированных биатлонистов спорта в рамках 
годичного цикла спортивной тренировки указывает на недо-
статочную разработанность данной проблематики и требует 
ее системного изучения.

Цель исследования – научное обоснование использова-
ния в рамках годичного цикла подготовки специализирован-
ных комплексов упражнений, развивающих координацион-
ные способности высококвалифицированных биатлонистов 
спорта слепых.

Методика и организация исследования. Научный экс-
перимент организован на базе Федерального центра под-
готовки по зимним видам спорта «Снежинка» Чайковской 
государственной академии физической культуры и спорта 
с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. В эксперименте приняли 
участие семь биатлонистов спорта слепых высокой квали-
фикации, дифференцированных на классы в зависимости 
от остроты зрения: В1 (n=3 спортсмена), В2 (n=2) и В3 (n=2).

Высококвалифицированные биатлонисты в течение отме-
ченного периода времени реализовывали программу спор-
тивной подготовки в форме тренировочных мероприятий 
(двухнедельных сборов) в рамках подготовительного и со-
ревновательного периодов годичного цикла спортивной тре-
нировки.

Контроль за развитием координационных способностей 
биатлонистов в годичном цикле подготовки проводился три 
раза: в подготовительном периоде, в начале и конце сорев-
новательного периода.

Для оценки развития координации биатлонистов исполь-
зовался метод компьютерной стабилометрии, реализован-
ный в АПК «Стабилан 01–02» и регистрирующий показания 
с частотой дискретизации 50 Гц в секунду. Программное 
обеспечение данного АПК позволяло применять методики 
«Допусковый контроль», «Мишень», «Тест на устойчивость», 
посредством которых фиксировались следующие показате-
ли: общий центр масс (мм), площадь доверительного эллип-
са (мм 2), качество функции равновесия ( %), коэффициент 
резкого изменения направления движения ( %), отклонения 
вперед, назад, влево, вправо (мм), общая площадь зоны 

перемещения (мм 2). Обследуемые биатлонисты выполняли 
контрольные задания в состоянии относительного покоя.

Полученные результаты обрабатывались средствами ма-
тематической статистики. Вследствие малого количества ис-
пытуемых использовался непараметрический критерий Вил-
коксона, применявшийся для связанных выборок.

Результаты исследования и их обсуждение. Обобще-
ние практического опыта спортивной подготовки высоко-
квалифицированных биатлонистов спорта слепых позволило 
разработать тренерам три комплекса специальных упражне-
ний, ориентированных на развитие координационных спо-
собностей спортсменов с учетом периода годичного цикла 
подготовки.

Комплекс № 1 состоял из упражнений, направленных 
на комплексное развитие координационных способностей 
спортсменов в обеих дисциплинах биатлона спорта сле-
пых, применявшихся как в условиях спортивного зала, так 
и  лыже-биатлонной трассы с использованием имитационных 
средств стрельбы и передвижений на лыжах, а также с при-
менением тренировочных заданий, ориентированных на со-
вершенствование техники перехода к выполнению двига-
тельных действий из одной дисциплины биатлона к другой. 
Данный комплекс упражнений применялся в подготовитель-
ном периоде.

Комплекс № 2 реализовывался в первой половине сорев-
новательного периода и был направлен на акцентированное 
совершенствование способности к поддержанию равно-
весия спортсменов при передвижениях на лыжах, при этом 
стрелковая подготовка осуществлялась в фоновом режиме.

В свою очередь, комплекс упражнений № 3 имел преиму-
щественную направленность на развитие координационных 
способностей, влияющих на технику стрельбы из положения 
лежа в тренировочных занятиях на снегу. Данный комплекс 
упражнений применялся во второй (ключевой) части сорев-
новательного периода.

Тренировочные занятия с преимущественным развити-
ем координационных способностей проводились один раз 
в рамках недельного микроцикла подготовки продолжитель-
ностью 60 мин. Представленные комплексы упражнений 
были интегрированы в тренировочную программу высоко-
квалифицированных биатлонистов спорта слепых, результа-
ты эффективности которых представлены в таблице.

Анализируя полученные результаты, отметим, что, в це-
лом, по итогам исследования наблюдается планомерный 
рост величин темпов приростов в показателях стабиломе-
трии, начиная с подготовительного периода и заканчивая 
концом соревновательного периода, что свидетельствует 
о результативном сочетании тренировочных воздействий 
и их эффектов при развитии координационных способностей 
биатлонистов.

Установлено, что у биатлонистов различных классов в на-
чале и конце соревновательного периода наблюдались 
приросты в результатах по сравнению с подготовительным 
периодом в ряде показателей. Так, приросты результатов 
находились в следующих диапазонах: показатель общего 
центра масс – 16–33,3 %, площадь доверительного эллип-
са – 29,1–53,7 %, качество функции равновесия – 4,8–36,2 %, 
коэффициент резкого изменения направления движений – 
9,6–39,2 %, отклонение вперед – 14,2–79,4 %, отклонение на-
зад – 12,1–47 %, отклонение вправо – 0,6–33,8 %, отклонение 
влево – 11,9–81,8 %, общая площадь зоны перемещения – 
26,9–55 % (р<0,05).

Выводы. Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют об эффективности дифференцированного 
развития координационных способностей высококвали-
фицированных биатлонистов спорта слепых, основанного 
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

на системном использовании в подготовительном периоде 
упражнений, направленных на комплексное развитие коор-
динационных способностей; в начале соревновательного пе-
риода с применением средств с акцентированным развити-
ем координации при передвижениях спортсменов в лыжной 
гонке (развитие координационных способностей в стрельбе 
в фоновом режиме); во второй половине соревновательного 
периода целесообразно осуществлять акцентированное со-
вершенствование движений, влияющих на точность стрель-
бы (при этом развитие координационных способностей 
в лыжной гонке следует осуществлять в фоновом режиме).
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Изменения стабилометрических показателей высококвалифицированных биатлонистов спорта слепых в годичном цикле подготовки

Показатели
Биатлонисты класса В1 (n=3) Биатлонисты класса В2 (n=2) Биатлонисты класса В3 (n=2)

M±m Δ, % р M±m Δ, % р M±m Δ, % р

Общий центр масс, мм

ПП 4,4±0,2 0 *1-2 3,1±0,3 0 *1-2 3,7±0,6 0 *1-2

НСП 3,68±0,3 17,8 *1-3 2,7±0,4 13,8 **1-3 2,8±1,0 27,7 *1-3

КСП 2,8±0,2 27,2 *2-3 2,3±0,2 16,0 *2-3 2,0±0,2 33,3 *2-3

Площадь  
доверительного  
эллипса, мм2

ПП 171±84,2 0 *1-2 84±17,6 0 *1-2 89±4,2 0 *1-2

НСП 127±47,8 29,5 *1-3 65±22,6 25,5 **1-3 52±16,9 52,5 **1-3

КСП 82±18,5 39,6 *2-3 48,5±24,7 29,1 *2-3 30±11,3 53,7 *2-3

Качество функции  
равновесия, %

ПП 76,6±31,1 0 *1-2 73±4,2 0 *1-2 52,8±21,2 0 *1-2

НСП 76,9±24,6 0,4 **1-3 76,6±0,9 4,8 *1-3 76,1±4,5 36,2 *1-3

КСП 82,6±17,1 7,1 *2-3 80,6±2,1 5,1 **2-3 83,7±4,6 9,5 *2-3

Коэффициент резкого 
изменения направления 
движения,%

ПП 10,9±6,3 0 *1-2 14,2±11,8 0 *1-2 28,5±2,4 0 *1-2

НСП 7,65±7,2 35,0 *1-3 12,9±1,6 9,6 *1-3 25,9±2,9 9,6 *1-3

КСП 5,14±6,7 39,2 *2-3 9,3±2,1 32,4 *2-3 22,9±6,0 12,3 *2-3

Отклонение вперед, мм

ПП 39±25,1 0 *1-2 31,5±3,5 0 *1-2 62±49,4 0 *1-2

НСП 67±12,6 52,8 *1-3 73±3,5 79,4 *1-3 71,5±55,8 14,2 *1-3

КСП 128±18,4 62,6 *2-3 105±32,5 36 *2-3 107±29,6 39,8 *2-3

Отклонение назад, мм

ПП 65±2,6 0 *1-2 64±1,4 0 *1-2 49,5±16,2 0 *1-2

НСП 64±8,6 1,6 **1-3 61,5±7,7 4,0 **1-3 58±12,7 15,8 *1-3

КСП 47±13,7 30,6 *2-3 54,5±19,0 12,1 * 59±11,3 1,7 **2-3

Отклонение вправо, мм

ПП 93±38,9 0 *1-2 80,5±67,1 0 *1-2 112,5±3,5 0 *1-2

НСП 98±37,7 5,2 **1-3 81±66,4 0,6 *1-3 117,5±4,9 4,3 *1-3

КСП 126±41,5 25,0 *2-3 114±62,2 33,8 *2-3 126,5±2,1 7,4 **

Отклонение влево, мм

ПП 42±7,9 0 *1-2 72±52,3 0 *1-2 36,5±6,3 0 *1-2

НСП 47±27,6 11,2 **1-3 87±57,9 18,9 *1-3 68±33,9 60,3 *1-3

КСП 112±8,7 81,8 *2-3 98±36,7 11,9 *2-3 113±21,2 49,7 **2-3

Общая площадь зоны 
перемещения, мм2

ПП 6952±949,6 0 *1-2 7779±72,1 0 *1-2 8220±2789 0 *1-2

НСП 11097±2525 45,9 *1-3 10193±48,0 26,9 *1-3 12324±5877 40,0 *1-3

КСП 19516±4242,5 55,0 *2-3 14175±116,6 32,7 *2-3 19687±3320 46,0 *2-3

Примечание: ПП – подготовительный период, НПС – начало соревновательного периода, КСП – конец соревновательного периода, * – до-
стоверность различий на уровне <0,05, ** – достоверность различий на уровне >0,05, 1-2 – межгрупповые сравнения достоверности различий 
результатов ПП и НПС, 1-3 – межгрупповые сравнения достоверности различий результатов ПП и КСП, 2-3 – межгрупповые сравнения досто-
верности различий результатов НПС и КСП. 
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Проектирование «дорожной карты»  
социальной адаПтации детей с синдромом дауна 
средствами физической культуры и сПорта
УДК/UDC 796.011.1 Поступила в редакцию 09.04.2021 г.
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Аннотация Abstract

Доктор педагогических наук, профессор А.Ф. Попова1 
Доктор экономических наук, профессор А.Н. Попов1 
Кандидат педагогических наук, доцент И.Ф. Харина1 
Аспирант кафедры анатомии М.Б. Жильцов1

1Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск

Цель исследования – обоснование личностно-социальной парадигмы адап-
тации детей с синдромом Дауна на основе проектирования «дорожной кар-
ты» средствами DSActive. 
Методика и организация исследования. Изыскание реализовывалось на 
базе научно-исследовательской лаборатории кафедры анатомии Ураль-
ского государственного университета физической культуры (г. Челябинск) 
и общественной организации «Солнечные дети» (г. Екатеринбург). Объем 
выборки составил 26 детей с исследуемой патологией, средний возраст – 
6,08±0,2 года. 
Дизайн научной работы включает разработанную программу эксперимента, 
основу которой образуют средства DSActive, направленные на улучшение 
координационных способностей и познание окружающего мира; оценку 
социально-двигательных навыков для фиксирования уровня социальной 
адаптации детей с синдромом Дауна. 
Результаты исследования и выводы. Выделены три уровня освоенности 
социально-двигательных навыков. Наивысшим определен третий уровень, 
дидактическим условием которого является быстрое, точное и творческое 
применение навыков в незнакомой ситуации. Адаптация в социум осу-
ществлялась при формировании навыков командного взаимодействия без 
участия ближнего окружения. Вклад двигательных навыков в социальную 
адаптацию в экспериментальной группе (n=13) оценен по шкале Чеддока как 
«весьма высокий». Установлено пролонгированное положительное влияние 
от регулярных тренировочных занятий мини-футболом на эмоциональную 
сферу детей с синдром Дауна. Полученные результаты обосновывают те-
оретическую и практическую значимость исследования и определяют не-
обходимость подготовки тренеров к работе с детьми с синдромом Дауна. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети, синдром Дауна, мини-фут-
бол, «дорожные карты».

Objective of the study was to test benefits of a futsal training DSActive model for 
social adaptation road map of children with Down syndrome.
Methods and structure of the study. The model was tested at the Anatomy Dept 
Research Laboratory of the Ural State University of Physical Culture (Chelyabinsk) 
in cooperation with "Sunny Children" NGO (Yekaterinburg) on a sample of the 
6.08 ± 0.2 year-old children with Down syndrome (n= 26). The experiment 
was designed to test the DSActive model toolkit geared to facilitate progress in 
coordination, cognitive/ world exploring, socializing abilities and motor skills of 
the Down syndrome-diagnosed children sample. 
Results and conclusion. Progress of the sample in the socializing domain and 
motor skills was ranked by three levels. Ranked on top (level 3) were the children 
demonstrating fast, accurate and creative skills in unfamiliar situations. Social 
adaptation was secured by unassisted teamwork skills formation element. The 
post-training motor skills contribution to the social adaptation in the Experimental 
Group (n=13) was rated on the Cheddock scale as "very high". The regular futsal 
practices were found to bring prolonged benefits for the emotionality of the 
children with Down syndrome. On the whole, the study demonstrated theoretical 
and practical benefits of the new model, and we recommend it for application by 
the trainers of children with Down syndrome. 

Keywords: social adaptation, children, Down syndrome, futsal, road map.

CHILDREN WITH DOWN SYNDROME: PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
FACILITATED SOCIAL ADAPTATION ROAD MAP 
Dr.Hab., Professor A.F. Popova1

Dr.Sc.Econ., Professor A.N. Popov1 
PhD, Associate Professor I.F. Kharina1 
Postgraduate student M.B. Zhiltsov1

1 Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

Введение. Проблема проектирования «дорожной 
карты» социальной адаптации детей с синдромом Дауна 
становится все более актуальной ввиду того, что число 
детей с данной геномной патологией несет устойчивую 
тенденцию к увеличению их в популяции [2]. Отечествен-
ный опыт в плане разработки «дорожных карт» [4] свидетель-

ствует о важности решения вопросов социальной адаптации 
детей с синдромом Дауна средствами физической культуры 
и спорта. Все большее внимание в этом плане уделяется 
средствам, реализуемым программой DSActive в Англии 1. 

1DSActive. Activities for people with Down's syndrome (https://www.
dsactive.org.uk/about/).

http://www.teoriya.ru
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

Данная деятельность осуществляется Ассоциацией «Даун 
синдром», с целью создания условий, позволяющих всем 
людям с синдромом Дауна «жить полной жизнью». В рамках 
теоретико-методологического обоснования актуализации 
исследуемой темы мы обращаем внимание на труды, посвя-
щенные социологии физической культуры [3] и современным 
подходам к методологическому анализу отмеченного [1].

Цель исследования – обоснование личностно-со-
циальной парадигмы адаптации детей с синдромом Дауна 
на основе проектирования «дорожной карты» средствами 
DSActive.

Методика и организация исследования. Иссле-
дование проводилось в центре общественной организации 
«Солнечные дети» (г. Екатеринбург) и научно-исследователь-
ской лаборатории кафедры анатомии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры» в пе-
риод с 2017 по 2020 г. Объем выборки составил 26 детей. 
Контур выборки – это дети с синдромом Дауна, зани-
мающиеся мини-футболом. Средний возраст исследу-
емой группы – 6,08±0,2 года. Для оценки эффективно-
сти реализуемой «дорожной карты» были сформированы 
случайным образом две группы (контрольная и эксперимен-
тальная). Критериями социальной адаптации явились базо-
вые социально-двигательные навыки, представленные тре-
мя уровнями освоенности.

Первый уровень отражает способность опознать изуча-
емые явления и объекты, воспроизводить определенную 
сумму знаний о них, дидактическими условиями формиро-
вания данных знаний является полная характеристика игры 
в мини-футбол. Второй уровень освоенности связан с уме-
нием применять полученные знания на практике по образ-
цу в знакомых и несложных (но незнакомых) условиях со-
циально-двигательной деятельности. Подобные умения 
оцениваются гибкостью знаний, определяются ситуациями, 
в которых дети способны применять знания посредством 
решения конкретных задач на уровне игры в мини-футбол. 
Третий уровень – это быстрое, точное и творческое приме-
нение социально-двигательных навыков в незнакомых си-
туациях. Главным дидактическим условием данного уровня 
является органическое сочетание социальной адаптации 
и двигательных навыков детей с синдромом Дауна сред-
ствами DSActive.

Результаты исследования и их обсуждение. Мо-
ниторинг уровня развития базовых социально-двигательных 
навыков до и после эксперимента осуществлялся на осно-
вании батареи тестов. Применялась балльная система, диа-
пазон сформированности навыка оценивался от 0 (min) до 2 
(max) баллов. Статистический анализ проводился с исполь-
зованием программы StatTech v.1.2.0 (Россия). Достовер-
ность различий определяли точным критерием Фишера, для 
оценки вклада двигательных навыков, формируемых сред-
ствами DSActive, на социальную адаптацию применяли 
корреляционный анализ взаимосвязи.

Первичные исследования показали, что испытуемые 
по уровню сформированных базовых социально-двигатель-
ных навыков на первоначальном этапе не имели статистически 
достоверных различий. В изучаемых группах двигательные 
навыки на нулевом срезе зарегистрированы в контрольной 
группе (КГ) 0,91±0,12, в экспериментальной группе (ЭГ) 
0,93±0,17, социальные навыки 0,92±0,08 и 1,08±0,14 соот-
ветственно. Исследуемые параметры вызывают сложности 
в овладении.

По завершении экспериментального исследования 
в КГ двигательные навыки оценивались 1,19±0,09, в ЭГ – 
1,67±0,08, социальные – 1,23±0,13 и 1,54±0,15 соответ-
ственно. Значения статистических различий показателей 

между группами по точному критерию Фишера: р<0,01. Ха-
рактеристика корреляционной связи двигательных навыков 
(удары по мячу предметами и удары по мячу ногой) и соци-
альных навыков (общение без поддержки родителей) в ЭГ 
оценена по шкале Чеддока как «Весьма высокая» (r

xy
/ρ=1). 

Полученные значения подтвердили эффективность реа-
лизации «дорожной кары» социальной адаптации детей 
с синдромом Дауна средствами DSActive, которая вклю-
чала проектирование, пошаговый сценарий, визуали-
зацию, с целью формирования социально-двигатель-
ных навыков и общения без поддержки родителей в новом 
окружении, умение позитивно реагировать на смену обста-
новки.

На основании опроса родителей было сделано заклю-
чение о пролонгированном положительном влиянии 
регулярных тренировочных занятий мини-футболом 
на эмоциональную сферу детей с синдром Дауна. По-
лученные результаты согласуются с исследованиями вли-
яния физической активности на социальную адаптацию 
детей с синдромом Дауна [5] и адаптационного аспекта 
рациональности менеджера оздоровительно-образова-
тельной организации [5].

Вывод. Работа, посвященная социальной адаптации де-
тей с синдромом Дауна средствами физической культуры, 
представляет интерес с позиции как теории, так и практи-
ки. Об этом свидетельствуют результаты проведенного экс-
перимента, в основе которого лежит оценка возможностей 
формирования социально-двигательных навыков средства-
ми DSActive. Социально-двигательные навыки могут ин-
терпретироваться как предикторы социальной адапта-
ции детей с синдромом Дауна.
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

Введение. Физическая культура и спорт стали эффектив-
ным средством реабилитации, социально-психологической 
адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья для полноценной жизни в обществе, способом 
придерживаться норм здорового образа жизни и реализовы-
вать свою потребность жить здоровой и полноценной жиз-
нью, насколько это возможно. Специальных исследований 
на тему комплексного изучения коммуникативной деятельно-
сти у подростков с нарушением слуха в условиях командной 
игры практически нет. Для подростков с нарушением слуха 
важным является общение и взаимодействие с товарищами 
по команде при помощи жестов и условных знаков.

Цель исследования – развитие коммуникативных навы-
ков у спортсменов с нарушением слуха в условиях командно-
го вида спорта.

Методика и организация исследования. В качестве 
базы исследования выступило Государственное бюджет-
ное учреждение «Спортивная школа № 103 «Южное Ту-
шино» Москомспорта. В эксперименте принимали уча-
стие семь подростков с нарушением слуха и 15 человек, 
не имеющих нарушения слуха, – мальчики в возрасте 
от 13–14 лет. Все участники были поделены на неболь-
шие подгруппы по четыре-пять человек. В каждой под-
группе был как минимум один подросток с нарушением 
слуха.

В работе были применены следующие психолого-педаго-
гические методики: наблюдение за детьми при работе в кол-
лективе на игровом поле; методика диагностики межличност-
ных отношений Т. Лири; определение уровня общительности 
В. Ф. Ряховского; методика оценки коммуникативных и ор-

формирование коммуникативных навыков  
в условиях командного вида сПорта у Подростков  
с нарушениями слуха
УДК/UDC 159.9.075 Поступила в редакцию 12.05.2021 г.
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Аннотация Abstract

Кандидат психологических наук, доцент Е.Г. Бабич1 
1Российский государственный социальный университет, Москва

Цель исследования – развитие коммуникативных навыков у спортсменов с 
нарушением слуха в условиях командного вида спорта. 
Методика и организация исследования. В исследовании принимали участие 
семь подростков с нарушением слуха и 15 человек, не имеющих нарушения 
слуха, в возрасте от 13-14 лет. Все мальчики – учащиеся спортивной школы 
и члены одной команды регби.
Результаты исследования и выводы. Для более успешной адаптации и реа-
лизации подростка с нарушениями слуха в социуме и спорте была примене-
на коррекционно-развивающая программа, направленная на формирование 
коммуникационных навыков. Сравнительный анализ психологической диа-
гностики до и после реализации коррекционно-развивающей программы 
показал положительные изменения по самоопределению у подростков, 
«Я-реальное». Снизились факторы «агрессивность», «эгоистичность», «по-
дозрительность», «подчиняемость» и «зависимость». Увеличились факто-
ры «дружелюбие» и «альтруистичность». В процессе работы повысился 
уровень общительности, отмечаются средний и выше среднего уровни. В 
целом, при анализе методики оценки коммуникативных и организаторских 
способностей также видна тенденция к улучшению коммуникативных на-
выков. 

Ключевые слова: психология спорта, коммуникация, подростки с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Objective of the study was to test benefits of a team sports communication skills 
training model for the hearing-impaired 13-14-year-olds. 
Methods and structure of the study. We sampled for the study the hearing-
impaired 13-14 years-old (n= 7) trainees of a school rugby team and their healthy 
peers (n= 15) for the Experimental and Control Group, respectively. The sample 
was subject to the following psychological and pedagogical methods: teamwork 
efficiency analyses; T. Leary interpersonal relationship test; V.F. Ryakhovsky 
sociability probe; and the V.V. Sinyavsky and B.A. Fedorishin personality 
communication skills and management abilities test. 
Results and conclusion. The Experimental Group was subject to the team 
sports communication skills corrective training model to facilitate adaptation, 
socialization and competitive progress of the hearing-impaired teenagers. The 
pre- versus post-experimental Experimental Group versus Control Group tests 
found progress of the Experimental Group in the Real Me self-identification 
aspects; plus improvements (reductions) on the aggressiveness, selfishness, 
suspicion, subordination and dependence rating test scales; and growth on the 
friendliness and altruism test scales. Special improvements were found in the 
post-experimental sociability tests that ranked the Experimental Group at average 
and above- average levels. 

Keywords: sports psychology, communication, hearing-impaired teenagers.

TEAM SPORTS COMMUNICATION SKILLS TRAINING MODEL  
FOR HEARING-IMPAIRED TEENAGERS
PhD, Associate Professor E.G. Babich1

1 Russian State Social University, Moscow
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АдАптивнАя физическАя культурА и спорт

ганизаторских способностей личности В. В. Синявского 
и Б. А. Федоришина.

На основе предварительного психологического тестиро-
вания участников эксперимента была разработана коррек-
ционно-развивающая программа по улучшению коммуника-
тивных навыков подростков с нарушением слуха в условиях 
спортивной командной игры в регби.

Результаты исследования и их обсуждение. Коррек-
ционно-развивающая программа включала в себя два блока: 
первый – самопознание и рефлексия и второй – личностное 
развитие, овладение новыми компетенциями в межличност-
ной коммуникации.

Целями программы стали: формирование и развитие 
у подростков-спортсменов компетенции межличностного 
взаимодействия и коммуникации; ресурсов личности, навы-
ков самопознания и рефлексии; адекватных моделей пове-
дения, умения конструктивно решать конфликты.

Задачи:
• Формировать в команде спортсменов благоприятные ус-

ловия для работы, тренировок и спортивных состязаний.
• В форме игрового тренинга развивать навыки самоанали-

за и рефлексии у молодых спортсменов.
• Преодолевать психологические барьеры межличност-

ной коммуникации, обучить различным формам ком-
муникации (вербальная, невербальная при помощи же-
стов).

• В форме игрового тренинга разработать и апробировать 
систему жестов для лучшей коммуникации слышащих 
и слабослышащих спортсменов на игровом поле.
При реализации программы использовались: группо-

вая работа с элементами индивидуальной работы, ролевые 
игры, элементы индивидуальной и групповой релаксации, 
психогимнастики, подвижные игры, наблюдение за ком-
муникативным поведением других, отработка полученных 
новых поведенческих навыков в игровой форме, примене-
ние невербальных техник коммуникации на тренировках. 
Данная коррекционно-развивающая программа состоит 
из девяти полуторачасовых занятий, которые проводились 
один раз в неделю. Примерная тематика и содержание за-
нятий:

Вводное занятие. Постановка целей предстоящей работы.
«Я – личность». Понимание ценности своей личности. Са-

мопрезентация. Познание себя.
«Мы все разные». Понимание ценности личности другого 

человека. Общее и разное в людях.
«Самоконтроль в поведении». Формировать в поведении 

навыки самоконтроля.
«Я тебя чувствую». Формировать навыки понимания свое-

го эмоционального состояния и учить распознавать эмоцио-
нальные состояния другого человека, в том числе и по невер-
бальному языку тела.

«Смыслы. Я понимаю, что ты…». Формировать навыки 
анализа информации, которую передает другой человек, 
уметь «читать» невербальный язык тела и жестов.

«Вижу и слышу». Формировать навык активного слушанья, 
Закреплять навык считывания невербального языка тела, же-
стов.

«Я вам хочу сказать». Формировать навык прямого 
«Я-послания». Отработка невербального жестового языка.

Закрепление. Отработать и закрепить полученные навыки.
Третий этап заключался в сравнительном анализе уров-

ней развития коммуникативных навыков у подростков с на-
рушенным и сохранным слухом после проведения коррекци-
онно-развивающей программы.

По методике диагностики межличностных отношений 
Т. Лири данные по первой инструкции «Я-реальное» из-

менились. Испытуемые стали менее агрессивными, зави-
симыми и подозрительными. Стали более общительными 
и альтруистичными (терпимее друг к другу). Показатели 
по второй инструкции «Я-идеальное» также изменились, 
испытуемые стремятся стать менее авторитарными и эго-
истичными.

После прохождения коррекционно-развивающей про-
граммы у подростков с нарушением слуха: фактор «агрес-
сивность» изменился на 1,8 (был 8,8 – стал 7); фактор «эго-
истичность» изменился на 1,1 (был 7,2 – стал 6,1), фактор 
«подозрительность» изменился в 1,6 раз (был 6,3 – стал 3,8), 
фактор «подчиняемость» – на 1,4 (был 5,8 – стал 4,4), фактор 
«зависимость» – на 0,6 (был 6,3 – стал 5,7). Факторы, пока-
затели которых увеличились: «дружелюбный» – изменился 
в 1,4 раза (был 7,1 – стал 10), «альтруистичный» – в 1,3 раза 
(был 6,7 – стал 8,7).

По методике определения уровня общительности дина-
мика изменилась в лучшую сторону. У большинства испыту-
емых уровень поднялся на один-два пункта и стал средним 
либо чуть выше.

Методика оценки коммуникативных и организаторских 
способностей показала тенденцию к улучшению коммуни-
кативных навыков. Средний уровень значений у подростков 
с нарушением слуха равен 0,785 (был 0,72), а у подростков 
с сохранным слухом – 0,83 (был 0,78).

Выводы. В процессе коррекционной работы со спортсме-
нами были освоены эффективные поведенческие стратегии 
для адекватной коммуникации и регуляции межличностных 
отношений в команде; снижены факторы тревожности и на-
пряжения среди игроков команды; налажена коммуникация 
между игроками с нарушением слуха и их слышащими пар-
тнерами по команде, привиты навыки доброжелательного 
общения и взаимопонимания.
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Цель исследования – анализ исторического развития народной физической 
культуры как способа гендерного конструирования ролей в традиционных 
обществах. 
Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели 
использованы методы: анализ теоретических источников (психологиче-
ской, педагогической и социологической литературы по проблеме); анализ 
литературных источников, в частности, народного эпоса, анализ описания 
народных физических упражнений, народной физической культуры; вто-
ричный анализ социологических исследований. 
Результаты исследования и выводы. Включенность народной физической 
культуры в структуры повседневности традиционного национального быта наро-
дов мира, ее огромное значение для формирования образа жизни и предписан-
ности ролевого поведения и сознания остаются недооцененными в настоящее 
время. Тем не менее, тщательное рассмотрение генезиса народной физической 
культуры в гендерном дискурсе позволяет показать механизмы бихевиоральной 
дисперсии в традиционных обществах, их императивный принудительный ха-
рактер, во многом базирующийся на тотальном насилии. Рассмотрение латент-
ного характера воздействия народной физической культуры на формирование 
гендерных ролей дает возможность последующих исследований и интерпрета-
ций в рамках перформативной теории гендерной идентичности.

Ключевые слова: народная физическая культура, гендерный конструкт, 
стиль материнства, гендерная социализация, традиция, физическая актив-
ность, инициации.

Objective of the study was to analyze the National physical education history 
and traditions in the gender roles construction contexts of indigenous cultures.
Methods and structure of the study. We used, for the purposes of the study, 
the following methods: analysis of the relevant theoretical study reports (in 
psychology, pedagogy and social science); analysis of the relevant literature, 
particularly studies of the folk epics, ethnic physical practices, National physical 
education traditions; and made an analytical revision of the relevant sociological 
research findings.
Results and conclusion. We found the most challenging national physical 
education systems in the northern ethnic groups living in severe climates – 
including the Siberian, Far Northern and Far Eastern indigenous groups, plus 
the nations with long and hard history of military conflicts, such as those 
in the Caucasus, Central Asia and North America. It is quite typical for these 
indigenous groups to develop rather special and purposeful National physical 
education systems with authoritative physical education mentors nominated 
by the communities for the strictly controlled, comprehensive and systemic 
trainings. Studies of such traditional National physical education systems in 
different historical periods find the same physical education principle in every 
ethnic group.

Keywords: national physical education, gender roles, mothering style, gender 
socializing, traditions, physical activity, initiations.

NATIONAL PHYSICAL EDUCATION TRADITIONS: GENDER ROLES CONSTRUCTING 
PRIORITIES
PhD Z.V. Senuk1

PhD V.V. Yagodin1

Dr.Hab., Professor S.V. Novakovsky1

Dr.Sc.Psych. I.S. Krutko1

1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

Введение. Под народной физической культурой понима-
ются все виды непосредственной непрофессиональной де-
ятельности трудящихся масс, имеющей целью физическое, 
психологическое, эстетическое и нравственное воздействие 
на человека для подготовки его к труду, военному делу, для 
приспособления к естественной среде, укрепления здоро-
вья, развлечения и т. д. [1]. В традиционных обществах фи-
зическое выживание человека зависело непосредственно 
от состояния его телесности, его телесных возможностей 
обеспечить свою безопасность и пропитание. Традиции 
физической культуры всемерно способствуют формирова-
нию подобных навыков, прямо с момента рождения. В каче-
стве примера можно привести традицию северных народов 
купания новорожденных в снегу или ледяных источниках 
(«Умер – на то Божья воля»). Трудовые навыки, также связан-

ные с физической двигательной активностью, соответство-
вали традиционным гендерным ролям, что и фиксировалось 
в подношениях новорожденным. В частности, в некоторых 
племенах Нигерии мальчикам дарили лук и стрелы, а девоч-
кам – игрушечный жернов. В три-четыре года мальчики аф-
риканского племени Кубу могли охотиться на птиц и управ-
лять лодкой.

Цель исследования – анализ исторического развития 
народной физической культуры как способа гендерного кон-
струирования ролей в традиционных обществах.

Методика и организация исследования. Для достижения 
поставленной цели использованы методы: анализ теоретиче-
ских источников (психологической, педагогической и социо-
логической литературы по проблеме); анализ литературных 
источников, в частности, народного эпоса, анализ описания на-
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родных физических упражнений, народной физической культу-
ры; вторичный анализ социологических исследований.

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее 
жесткие системы физического воспитания обнаруживают-
ся у этносов, живущих в более суровых природно-климати-
ческих условиях, например, у народов Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, или у народов, постоянно под-
вергавшихся военным завоеваниям, например, народов Кав-
каза, Средней Азии или Северной Америки. В этих регионах 
физическое воспитание осуществляется более специализи-
рованно и целенаправленно, с большей ролью специальных 
наставников, выделенных общиной, с жестким контролем 
и четкой системой тренировок. Изучение этих систем в раз-
личные периоды традиционных обществ, у различных этно-
сов демонстрирует одну и ту же картину: в подавляющем 
большинстве социальных практик имели место абсолютно 
различные парадигмы физической культуры для мальчиков 
и девочек, что не вызывает сомнения, так как отражает ожи-
дания общества от исполнения гендерных ролей будущего.

Именно гендерной ролью продиктованы как цель – со-
зидание телесности, так и средства – методы народной фи-
зической культуры. Будущая активная общественная роль 
мальчиков и «домашняя», замкнутая в пределах частной 
жизни и репродукции, роль девочек востребовала столь 
различную включенность в физическую активность. Повсе-
местно девочки были лишены общественной необходимости 
в физическом развитии и, соответственно, систем народной 
физической культуры. В то время как сам набор физических 
упражнений и методика тренировки мальчиков поражает сво-
им разнообразием. Физическая культура коренных жителей 
Сибири насыщена прыжковыми упражнениями [2].

Физические упражнения для женщин ограничивались та-
ким специфическим видом народной физической культуры, 
как подвижные игры. 

Надо заметить, что эта традиция народной физической 
культуры сохранилась и в современный период. Как следует 
из специальных исследований последнего времени, главное 
отличие как содержательного, так и двигательного компонен-
та игр – осознание гендерной роли и психологическое следо-
вание ее парадигме: «Сюжетно-ролевые игры детей отражают 
бытующий в общее взгляд на социальные роли мужчин и жен-
щин, поэтому сюжетами своих свободных игр мальчики изби-
рают строительство, ремонтные и плотницкие работы, спорт, 
технику, войну, путешествия, в которых предпочитают не гово-
рить, а действовать. В таких играх мальчики осмысленно и до-
бровольно принимают на себя мужские роли.

Игры мальчиков более действенны и предметны. Они играют 
в «Слесарную мастерскую», «Автосалон», «МЧС», «Пожарных», 
«Такси», «Стройку», «Службу спасения», «Салон сотовой связи», 
«Магазин бытовой техники», «Журналистов и фоторепортеров», 
«Фотоцентр» и др. Тематика сюжетно-ролевых игр мальчиков 
носит технический и общественный характер. Игры девочек раз-
вивают способность к сотрудничеству. Игры в «Дочки-матери» 
или в куклы являются ролевыми играми, в которых отсутствуют 
элементы соревнования. А в соревновательных играх, напри-
мер, в классы, девочки совершенствуют скорее личные каче-
ства, нежели навыки группового общения. Девочки тоже сорев-
новательны, но на уровне межличностных отношений: в споре 
и в сравнении друг с другом. Девочки обычно не очень высоко це-
нят победы в игре, потому что поддержание хороших отношений 
для них важнее утверждения собственного превосходства [3].

Подобные различия некоторые исследователи склонны ин-
терпретировать как врожденные психологические половые раз-
личия [4], а отнюдь не суггестированные в процессе гендерной 
социализации роли тех и других. Если некритично принять эту 
весьма распространенную точку зрения, то как тогда объяснить 

зафиксированные в фольклорных источниках факты военно-
физической подготовки женщин, позволявшей им участвовать 
в битвах и мужских состязаниях [5]. Достаточно сослаться на ге-
роиню народного эпоса Алтын-Дьюстик («Алтай Бучай») [8], ко-
торая была лихой наездницей, Чин-Хара («Албынжи»), обладав-
шую могучей силой, Юзут-Арх, виртуозно владевшую плетью 
[6]. При детерминированности физической активности исклю-
чительно психологическими свойствами было бы невозможно 
достичь подобных результатов. Возможно, в данном случае 
причина и следствие меняются местами, и именно социализа-
ция по гендерному типу приводит к различиям в поведенческих 
парадигмах. Возможно, не будь народная физическая культура 
так жестко дискриминационна и прескриптивна по отношению 
к женщинам с самого раннего возраста, проявление психологи-
ческих различий имело бы совсем другой характер.

Лишение женщин статуса субъектности и их объективи-
рованность особенно явно была выражена в традиционных 
народных свадебных играх и забавах. До наших дней дошел 
узбекский обычай «тортишмачок» («перетягивание»), в кото-
ром жених имеет право увезти невесту лишь после того, как 
его сторона победит родственников невесты в перетягива-
нии ковра. Роль женщины, как и в большинстве случаев, сво-
дилась к роли объекта, приза, за который идет борьба сре-
ди мужчин. Как правило, во всех традиционных спортивных 
состязаниях и состязательных играх женщинам отводилась 
роль не участников, а в лучшем случае зрителей, если во-
обще их присутствие допускалось.

Вывод. Народная физическая культура фиксирует в себе 
жесткое разделение на гендерные роли и является мощным 
средством социализации. В силу своей традиционности и глубо-
кой естественной укорененности в структурах повседневности, 
народная физическая культура воспринимается как часть наци-
ональной культуры, духовного наследия предков, способ самои-
дентификации и в этом смысле выполняет социальную роль гло-
бального регулятора в общественном управлении посредством 
гендерного конструирования в традиционных обществах.
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Цель исследования – оценка применяемой в Сербии модели предотвра-
щения спортивного экстремизма согласно критериям Управления ООН по 
наркотикам и преступности. 
Методика и организация исследования. В основу анализа положены пять 
критериев: безопасность пространств; социальная вовлеченность; образо-
вательная деятельность; личностная и групповая устойчивость; расширение 
прав и возможностей молодежи. 
Результаты исследования и выводы. В Сербии отсутствует всеобъемлющий 
и систематический подход к решению проблемы, объединяющий в себе все 
пять элементов профилактической модели. Как следствие, сохраняется об-
раз футбольных стадионов как небезопасных пространств. Преобладает ре-
прессивный подход к обеспечению безопасности на спортивных меропри-
ятиях, где основная роль отводится полиции, тогда как профилактические 
образовательные проекты с привлечением ряда иных общественных инсти-
тутов, нацеленные на повышение вовлеченности и устойчивости молоде-
жи перед вербовкой в экстремистские сообщества, носят фрагментарный 
и непостоянный характер. С принятием закона о предотвращении насилия 
и неподобающего поведения на спортивных мероприятиях Сербия привела 
законодательство в соответствие с опытом других государств и междуна-
родных организаций, однако строгость действующего законодательства 
компенсируется непоследовательностью его применения и мягкими су-
дебными приговорами. Опыт Сербии может быть интересен государствам, 
сталкивающимся с проблемой спортивного экстремизма.

Ключевые слова: спортивный экстремизм, насилие на спортивных меро-
приятиях, футбольные болельщики.

Objective of the study was to analyze practical experience, progress and benefits 
of the extremism in sports control system in Serbia.
Methods and structure of the study. We used the following criteria listed by 
the UN Office on Drugs and Crime to analyze the valid Serbian control system 
for extremism in sports: space security; social awareness; educational service; 
individual /group tolerance of extremism in sports; and youth empowerment 
service.
Results and conclusion. The space security concept implies an institutional 
security system for the event attendants, with the relevant physical specifications 
of the secured space plus psychological, socio-cultural and political aspects 
including a facilitating social climate with trust, friendliness, hospitality, 
intolerance to violence, discrimination, hostility, harassment, discord and 
alienation. As things now stand in Serbia, the extremism in sports prevention 
initiatives and projects compliant with the five UN criteria are still underdeveloped 
and ineffective, whilst the extremism in sports is still controlled by the criminal 
and administrative codes. The efforts to implement the primary extremism 
in sports prevention projects focused on the school and young supporter 
communities are still non-systemic and inefficient. Most of such projects initiated 
by the Ministry of Education, municipal police departments, schools and non-
governmental organizations are very limited in project areas and/ or timeframes. 
The local football clubs appear still unprepared to decisively contribute to the 
extremism in sports prevention initiatives. 

Keywords: extremism in sports, violence at sports events, football supporters.

LEGISLATIVE AND PRACTICAL INITIATIVES TO CONTROL EXTREMISM  
IN SPORTS: SERBIAN EXPERIENCE
PhD, Associate Professor, Professor L.L. Tolvaishis1, 2

P. Jovanovic1

1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg

2 Union-Nikola Tesla University, Belgrade, Serbia

Введение. Проблема спортивного экстремизма в Сер-
бии выходит далеко за рамки спорта, приобретая статус 
приоритетной проблемы общенационального значения. 
При разработке мер противодействия спортивному экс-
тремизму необходимо учитывать местный социокультур-

ный контекст. Феномен спортивного хулиганства и пробле-
ма предотвращения насилия на спортивных мероприятиях 
в Сербии исследовались М. Джорич [1], С. Милоевичем, 
Б. Симоновичем, Б. Оташевичем, В. Туранянином [5], 
Б. Янковичем [4, 5]; специфика медийного позициониро-
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вания футбольных болельщиков в Сербии – И. Джордже-
вичем [2], влияние насилия на трибунах на посещаемость 
матчей и развития рынка страхования в спорте – Д. М. Шу-
путом [6]. Проблема развития всеобъемлющего подхода 
к предотвращению спортивного экстремизма сохраняет 
актуальность.

Цель исследования – оценка применяемой в Сербии мо-
дели противодействия спортивному экстремизму.

Методика и организация исследования. Для оценки 
модели противодействия спортивному экстремизму при-
менялись разработанные Управлением ООН по наркотикам 
и преступности следующие критерии: безопасность про-
странств; социальная вовлеченность; образовательная дея-
тельность; личностная/групповая устойчивость; расширение 
прав и возможностей молодежи [7].

Таблица 1. Уголовные правонарушения, совершенные несовер-
шеннолетними по статье «Насилие на спортивных мероприятиях» 
в Сербии

Год Ходатайства о возбужде-
нии уголовного дела

Обвинительные 
приговоры

2010 15 17

2011 87 26

2012 37 16

2013 19 8

2014 13 7

2015 9 5

2016 15 7

2017 8 2

2018 5 3

2019 8 3

2020 6 4

Источник: Републички завод за статистику, https://www.stat.gov.rs/
oblasti/pravosudje/.

Таблица 2. Уголовные правонарушения, совершенные совершеннолетними по статье «Насилие на спортивных мероприятиях» в Сербии

Год

Ходатайства  
о возбужде-

нии уголовно-
го дела

Обвинительные приговоры

Итого
Лишение 
свободы

Денеж-
ный 

штраф

Условный 
срок

Воспита-
тельные 

меры

Судебное 
предупреж-
дение и пр.

До-
машний 

арест

Обяза-
тельные 
работы

2010 249 27 1 5 21

2011 310 129 13 10 106

2012 257 173 19 9 141 4

2013 198 190 50 14 123 3

2014 146 135 31 17 85 1 1

2015 141 126 17 16 84 9

2016 108 126 20 12 81 12 1

2017 102 65 10 9 41 5

2018 138 94 12 8 53 20

2019 75 50 8 4 32 6

2020 77 26 1 7 14 1 3

Источник: Републички завод за статистику, https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/.

Результаты исследования и их обсуждение. Концеп-
ция безопасного пространства подразумевает институцио-
нальную защиту участников мероприятия и включает в себя 
как физические характеристики места, так и психологиче-
ские, социокультурные и политические аспекты: атмосферу 
доверия, дружественности и гостеприимства, лишенную на-
силия, дискриминации, вражды, травли, розни и отчуждения 
[7]. С принятием закона о предотвращении насилия и непо-
добающего поведения на спортивных мероприятиях [3] 
Сербия выполнила международные обязательства, взятые 
на себя в результате ратификации Европейской конвенции 
о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрите-
лей во время спортивных мероприятий и, в частности, фут-
больных матчей. Поправками к Уголовному кодексу введена 
ответственность за насилие на спортивных мероприятиях (ст. 
344 а УК Сербии). 

Наиболее распространенным видом насилия на мат-
чах в Сербии является вербальный деликт, затем, в по-
рядке убывания, использование пиротехники, бросание 
посторонних предметов на поле, физическое насилие 
и причинение имущественного ущерба [4]. Пресечение 
первичных, наиболее слабых форм насилия, визуальных 
и вербальных проявлений языка межэтнической вражды 
на стадионах не является приоритетом внушительных сил 
полиции, обеспечивающих безопасность на спортивных 
мероприятиях. Уголовные правонарушения лидеров груп-
пировок болельщиков не подпадают под определения за-
кона о предотвращении насилия и неподобающего пове-
дения на спортивных мероприятиях.

Действующий в Сербии закон о противодействии насилию 
на спортивных мероприятиях является одним из наиболее 
строгих в Европе. Однако законодательные решения, ори-
ентирующиеся на британскую модель, срабатывают с мень-
шей эффективностью в балканских социально-политических 
условиях. В британской модели, в основу которой положе-
ны репрессивные меры, акцент делается на принятие мер 
на стадионе и трибунах. 

Согласно ст. 2 сербского закона, в качестве насилия 
на спортивном мероприятии может быть квалифицирова-
но преступление, совершенное на месте проведения ме-
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роприятия от двух часов до его начала до двух часов после 
окончания, а в случае мероприятия повышенного риска – 
от четырех часов прежде начала до четырех часов после 
окончания. Привязка определения правонарушения к спор-
тивным мероприятиям уводит законодательство в сторону 
от сути проблемы экстремистских группировок болельщи-
ков в Сербии, лишь косвенно связанной со спортом. Часть 
правонарушений, совершаемых спортивными экстремиста-
ми за пределами места и времени проведения мероприятия 
(драки и убийства на пути к стадионам, в транспорте, в объ-
ектах питания и ночных клубах, на улицах), проходит по дру-
гим статьям.

Процедурная неэффективность работы прокуратур и су-
дов находит выражение в невозбуждении или затяжном 
рассмотрении уголовных дел против футбольных хулиганов 
(табл. 1, 2).

Из представленных в таблицах доступных статистиче-
ских данных следует, что принятие вышеупомянутого закона 
не предотвратило эскалации насилия на спортивных меро-
приятиях. Приговоры в виде лишения свободы зачастую но-
сят условный или минимальный характер в сочетании с де-
нежным штрафом и запретом на посещение матчей. Мягкие 
судебные приговоры показали свою эффективность в отно-
шении несовершеннолетних и в то же время оказались неэф-
фективными в отношении совершеннолетних правонару-
шителей, создавая атмосферу безнаказанности. В качестве 
примера приведем незаинтересованность страховых компа-
ний в заключении договоров о страховании имущества фут-
больных клубов и здоровья зрителей ввиду высокой вероят-
ности наступления страхового случая [6]. 

Частота и интенсивность насилия на спортивных объектах 
влияет на посещаемость матчей, что, в сочетании с система-
тическим нанесением имущественного ущерба, побуждает 
организаторов мероприятий и владельцев спортивных объ-
ектов воздерживаться от вложений средств в реконструк-
цию. 

Полиция Сербии значительно позже иных государств 
со схожим уровнем спортивного экстремизма начала пере-
ход к профилактической модели. В 2011 г. основан Отдел мо-
ниторинга и предотвращения насилия на спортивных меро-
приятиях – аналог британского Национального футбольного 
информационного центра.

Программами развития социальной вовлеченности, пред-
ставляющей собой второй критерий теоретической модели, 
поощряется наращивание социального капитала и социаль-
ной сплоченности общества посредством укрепления поло-
жительных внутри- и межгрупповых связей, закладываются 
основы осознанного отвержения экстремизма. Социальная 
вовлеченность противопоставляется маргинализации, сла-
бым социальным связям как предпосылкам насильственного 
экстремизма. 

Третий критерий – образовательная деятельность – под-
разумевает меры по дерадикализации, наделение молодежи 
критическим мышлением и навыками устойчивости перед 
экстремистскими посылами. В ее основу положены работа 
с молодежной культурой и субкультурами, с опытом, воспри-
ятиями и мировоззрением, установление прочных связей 
с институтами в рамках профессиональных сетей. 

С образовательной деятельностью неразрывно связан 
четвертый критерий – концепция устойчивости, предпола-
гающая психосоциальную поддержку уязвимых групп мо-
лодежи с учетом местного контекста и внешних факторов, 
программы развития навыков преодоления давления свер-
стников. 

Наконец, пятый критерий – расширение прав и возможно-
стей – подразумевает обретение молодежью субъектности, 
участие в процессе принятия решений [7].

В образовательную деятельность, нацеленную на форми-
рование социально одобряемого поведения болельщиков, 
вовлекаются Министерство по делам молодежи и спорта, 
спортивные клубы и организаторы мероприятий, местные 
самоуправления, общественные организации, преподава-
тели, деятели культуры и спорта. Учитывается, что члены 
сообществ болельщиков зачастую не знакомы с социально 
одобряемыми формами поведения болельщика [5, с. 229]. 
Целью профилактических образовательных проектов явля-
ется максимальное снижение необходимости применения 
репрессивных мер.

Выводы. В Сербии за пределами системы уголовной 
и административной ответственности недостаточно раз-
виты меры систематической профилактики спортивного 
экстремизма, соответствующие вышеописанным пяти 
критериям. Отсутствует системное применение проек-
тов первичной профилактики спортивного экстремизма 
в среде школьной молодежи и болельщиков. Большин-
ство проектов Министерства просвещения, управлений 
полиции городов, школ, неправительственных организа-
ций применяется на ограниченной территории или огра-
ниченное время. Созидательная роль футбольных клубов 
в реализации профилактических программ недостаточно 
выражена. 

Ключ к решению проблемы спортивного насилия 
в стране следует искать в связях сообществ болельщиков 
с правлениями клубов, а также в законодательном урегули-
ровании сообществ болельщиков, придании их деятельности 
четкой организованности.
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Цель исследования – выделить инструменты управления, применяемые ор-
ганом исполнительной власти для реализации государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта на региональном уровне на примере 
Свердловской области. 
Методика и организация исследования. Изучение содержит теоретические 
и эмпирические методы. Основной массив организации исследования со-
стоит в изучении и анализе статистических материалов (формы статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК, №5-ФК, №3-АФК, № 2-ГТО), публичных дан-
ных Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, 
нормативно-правовых и стратегических документов регионального уровня 
в сфере физической культуры и спорта за период с 2010 по 2020 гг. 
Результаты исследования и выводы. В ходе проведенного исследования 
были выделены инструменты управления, способствующие реализации го-
сударственной политики в сфере физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области, а именно: анализ статистических отчетов; учреждения, 
реализующие программы спортивной подготовки; базовые виды спорта; 
государственно-частное партнерство (муниципально-частное партнерство); 
крупномасштабные спортивные и физкультурные события. 

Ключевые слова: управление физической культурой и спортом, государ-
ственное управление, менеджмент в спорте, инструменты управления, ре-
гиональное управление в спорте.

Objective of the study was to analyze efficiency of the governmental policy 
instruments to support progress of the regional physical education and sport 
sector, with the Sverdlovsk Oblast taken for the case study.
Methods and structure of the study. We analyzed, for the purposes of the study, 
standard Statistical Reporting Forms No. 1-FC, 5-FC, 3-AFC and 2-GTO; public 
information data flow of the Sverdlovsk Oblast Ministry of physical education 
and sport; and the relevant legal, regulatory, policy-setting and progress 
management policy documents of the regional Sverdlovsk Oblast physical 
education and sport sector control agency for the period of 2010 through 2020. 
Results and conclusion. We analyzed in the study the following regional 
governmental policy instruments proved effective for the physical education and 
sport sector support and advancement purposes: 
Analyses of the physical education and sport sector progress statistics including 
the sector staffing; sector financing by the progress vectors; progress statistics 
of the local social-needs-centered non-profit organizations; progress statistics of 
the All-Russian GTO Complex in the region; and reports of the SF operations with 
the design service capacities versus the actual attendance statistics; 
Sports training establishments in the region;
Core regional sports; 
Public-private partnerships; and 
Major physical education and sports events in the region. 

Keywords: physical education and sport sector control, national administration, 
sports management, control instruments, regional sports administration.

GOVERNMENTAL POLICY INSTRUMENTS TO SUPPORT REGIONAL PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORTS SECTOR
Dr. Hab., Professor L.A. Rapoport1

Postgraduate student A.S. Markova1

1 Ural Federal University, Yekaterinburg

Введение. Тема государственного управления сферой 
физической культуры и спорта, безусловно, входит в пере-
чень актуальных аспектов исследования отрасли, которым 
также необходимо уделять внимание при планировании ее 
комплексного развития. В связи с этим, нами была опре-
делена необходимость выделения и анализа конкретных 
управленческих инструментов, применяемых исполнитель-
ным органом власти в сфере физической культуры и спорта 
на региональном уровне.

Цель исследования – выделить инструменты управ-
ления, применяемые органом исполнительной власти для 
реализации государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта на региональном уровне на примере 
Свердловской области.

Методика и организация исследования. В ходе изуче-
ния проводился анализ статистических материалов (формы 
статистического наблюдения № 1-ФК, № 5-ФК, № 3-ФК, 
№ 2-ГТО), публичных данных Министерства физической куль-
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Консультации

туры и спорта Свердловской области, нормативно-правовых 
и стратегических документов регионального уровня в сфере 
физической культуры и спорта за период с 2010 по 2020 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. Управле-
ние реализацией государственной политики предполагает 
использование конкретных инструментов для эффективного 
достижения целей и задач. При этом эффективность госу-
дарственного управления можно рассматривать с двух сто-
рон: как достижение заданного результата при минимуме 
затраченных ресурсов или же достижение наилучшего ре-
зультата при заданном объеме ресурсов, средств [1]. В свою 
очередь, основные государственные цели и задачи на регио-
нальном уровне сформированы в определяющих вектор по-
литики нормативных правовых и стратегических документах 
в сфере физической культуры и спорта, а также в комплекс-
ных программах в рамках межведомственного подхода [2].

Были выделены следующие инструменты реализации го-
сударственной политики на региональном уровне в отрасли 
физической культуры и спорта в Свердловской области:

1. Аналитическое исследование статистических от-
четов.

Анализ информации, представленной в статистических 
отчетах по формам 1-ФК, 5-ФК, 3-ФК, 2-ТО, позволяет вы-
являть тенденции развития физической культуры и спорта 
в регионе по большому числу направлений, предоставляя 
исследователю и аналитику комплексную картину состояния 
отрасли в целом. В том числе, проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что наиболее информативными по-
казателями, характеризующими развитие отрасли, являются 
данные официальных форм [3].

Кадровое обеспечение. На основании анализа кадрово-
го обеспечения отрасли в Свердловской области за период 
с 2010 по 2020 г. необходимо отметить курс на увеличение 
общего количества занятых работников в сфере физической 
культуры и спорта, а также повышение их профессионально-
го мастерства, что напрямую связано с возрастающей долей 
работников сферы, имеющих высшее профессиональное об-
разование при общем росте числа работников сферы физи-
ческой культуры и спорта (2010 г.: количество штатных работ-
ников отрасли – 9558 человек, из них с высшим специальным 
образованием – 51 %; 2020 г.: количество штатных работни-
ков отрасли – 13 396 человек, из них с высшим специальным 
образованием – 61 %).

Объемы финансирования отрасли по различным направ-
лениям. В связи с изменением приоритетов распределения 
финансирования физической культуры и спорта по разным 
направлениям, а именно постепенным переносом акцентов 
на массовый спорт и физическую культуру, наблюдается по-

этапное сокращение финансирования профессионального 
спорта и увеличение расходов на массовый спорт в связи 
со стратегическими векторами развития страны (табл. 1).

Социально ориентированные некоммерческие организа-
ции (далее – СО НКО). При наличии налаженной и эффектив-
ной системы межведомственного взаимодействия, четкого 
нормативного правового регулирования между СО НКО и го-
сударственными структурами, достаточной информацион-
ной и консультативной поддержки обеих сторон представ-
ляется очевидным благотворное влияние формирующейся 
конкурентной среды между организациями государствен-
ного и некоммерческого сектора, что, в итоге, способствует 
развитию сферы физической культуры и спорта (в 2017 г. – 
четыре СОНКО, получивших государственную поддерж-
ку на оказание общественно полезных услуг населению; 
в 2020 г. – 43 СОНКО) – с учетом обязательности повышения 
уровня знаний спортивных менеджеров в областях, связан-
ных со стратегическим управлением некоммерческой орга-
низацией, а также организационной эффективностью [4].

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»). ВФСК «ГТО» 
является действенным инструментом оценки физического 
развития населения во всех возрастных категориях, начиная 
с шестилетнего возраста. Универсальность данного инстру-
мента заключается в его широком охвате населения, имею-
щихся публичных лекалах оценки, доступности тестирования 
и сдачи нормативов комплекса. В настоящее время на тер-
ритории Свердловской области функционируют 86 центров 
тестирования (во всех муниципальных образованиях регио-
на), определено 366 мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Спортивные сооружения – уровень обеспеченности исхо-
дя из единовременной пропускной способности (ЕПС) объ-
ектов, фактическая загруженность объектов. Оценка развития 
инфраструктуры связана с фактической единовременной про-
пускной способностью объектов и фактической загруженно-
стью спортивных сооружений, что позволяет, во-первых, про-
водить анализ развития спортивной инфраструктуры не только 
лишь в количественном эквиваленте числа самих объектов, 
но и в объемах оказываемых услуг. Во-вторых, фактическая за-
груженность выражает потребность населения и оценку объек-
та недвижимости путем учета социальной эффективности (ЕПС 
спортивных сооружений: 2010 г. – 26,3 %, 2020 г. – 56,4; фактиче-
ская загруженность: 2012 г. – 47,5 %, 2020 г. – 71,4 %).

2. Учреждения, реализующие программы спортив-
ной подготовки.

В Свердловской области была запущена планомерная ра-
бота по переходу организаций, задействованных в системе 

Таблица 1. Консолидированный бюджет отрасли физической культуры и спорта Свердловской области за 2010-2020 гг.

Год Всего, руб. Массовый спорт, руб. Спорт высших достижений, руб. Спортивная инфраструктура, руб.

2010 4 млрд 024,6 млн 2 млрд 002,2 млн 401,5 млн 563,8 млн 

2011 9 млрд 061,0 млн 4 млрд 356,0 млн 620,0 млн 3 млрд 083,1 млн 

2012 14 млрд 259,9 млн 4 млрд 199,5 млн 901,0 млн 7 млрд 617,2 млн 

2013 12 млрд 428,7 млн 7 млрд 616,9 млн 1 млрд 186,5 млн 3 млрд 609,1 млн 

2014 10 млрд 867,5 млн 6 млрд 358,7 млн 807,1 млн 2 млрд 086,0 млн 

2015 8 млрд 244,2 млн 4 млрд 977,8 млн 991,0 млн 2 млрд 079,5 млн 

2016 8 млрд 324,0 млн 5 млрд 440,0 млн 1 млрд 957,0 млн 927,0 млн 

2017 11 млрд 432,0 млн 6 млрд 344,0 млн 1 млрд 814,0 млн 1 млрд 154,0 млн 

2018 13 млрд 726,0 млн 7 млрд 033,0 млн 2 млрд 416,0 млн 1 млрд 358,0 млн 

2019 16 млрд 324,0 млн 8 млрд 319,0 млн 3 млрд 419,9 млн 3 млрд 300,0 млн 

2020 19 млрд 010,8 млн 9 млрд 408 млн 5 млрд 536 млн 4 млрд 066 млн 
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Консультации

подготовки спортивного резерва, на программу спортивной 
подготовки. Динамика изменений перехода на программу 
спортивной подготовки организаций в Свердловской обла-
сти представлена в табл. 2.

3. Базовые виды спорта.
В настоящее время на территории Свердловской области 

утвержденными являются 42 базовых вида спорта (23 лет-
них олимпийских, 10 зимних олимпийских, девять иных). При 
этом регион занимает третье место по количеству базовых 
видов спорта среди субъектов РФ.

Одним из результатов данной работы выступает показа-
тель количества завоеванных спортивных медалей спорт-
сменами Свердловской области на официальных всерос-
сийских и международных соревнованиях: 2010 г. – 1337; 
2015 г. – 1600; 2020 г. – 2694.

4. Государственно-частное партнерство (муници-
пально-частное партнерство, далее – ГЧП).

Государство демонстрирует высокую степень заинтере-
сованности в развитии сферы физической культуры и спор-
та с использованием механизмов ГЧП. Данный подход 
реализует Минспорта РФ в своей Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. В Свердловской области общее количество 
объектов спортивной инфраструктуры с использованием ме-
ханизмов ГЧП за период с 2010 по 2020 г. составило 21 объ-
ект.

5. Крупномасштабные спортивные и физкультурные 
события.

Проведение крупномасштабных спортивных мероприятий 
предоставляет региону возможность влиять на устойчивое 
развитие территории. Среди наиболее знаковых прошедших 
крупных спортивных и физкультурных событий в Свердлов-
ской области можно выделить: ежегодные Всероссийские 
соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», 
ежегодные марафоны (легкоатлетический и лыжный) «Евро-
па-Азия», ежегодные Всероссийские массовые соревнова-
ния по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», чем-
пионат Европы по настольному теннису 2015, этапы Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина (с 2015 по 2020 г.), 
Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» 
(с 2017 по 2019 г.), чемпионат мира по футболу 2018 г., чем-
пионат мира по боксу 2019, международные турниры по ба-
скетболу 3х3 FIBA 3x3 Challenger и FIBA 3x3 Women’s Series 
2019, Турнир претендентов FIDE по шахматам 2020 и другие.

Выводы. В ходе проведенного исследования были вы-
делены инструменты управления, способствующие реализа-
ции государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области, а именно:
• аналитическое исследование статистических отчетов (ка-

дровое обеспечение; объемы финансирования отрасли 
по различным направлениям; социально ориентирован-

ные некоммерческие организации; Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и оборо-
не»; спортивные сооружения – уровень обеспеченности, 
фактическая загруженность объектов); 

• учреждения, реализующие программы спортивной под-
готовки; 

• базовые виды спорта; 
• государственно-частное партнерство (муниципально-

частное партнерство); 
• крупномасштабные спортивные и физкультурные собы-

тия. 
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Таблица 2. Переход организаций физической культуры и спорта на программу спортивной подготовки в Свердловской области

Год Общее число  
организаций

Не перешли  
на спортивную подготовку

Частично перешли  
на спортивную подготовку

Полностью перешли  
на спортивную подготовку

2015 149 124 21 4

2016 146 112 30 4

2017 147 109 34 4

2018 149 96 19 34

2019 152 60 25 67

2020 152 (97) 3 22 72
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Цель исследования – выявить проблемы правового обеспечения дисципли-
нарной ответственности в сфере спорта.
Методика и организация исследования. Сложность заключается в меж-
отраслевом, междисциплинарном регулировании указанных общественных 
отношений, что позволяет говорить о существовании комплексного право-
вого института дисциплинарной ответственности в сфере спорта, включа-
ющего в себя нормы трудового, спортивного и административного права. 
Результаты исследования и выводы. Межотраслевой характер анализиру-
емых общественных отношений приводит к фрагментарности и противо-
речивости вносимых в законодательные акты изменений, что негативно 
влияет на правоприменение, а порой и нарушает права, законные интересы 
различных сторон. В связи с этим необходима выработка стройной, научно 
обоснованной системы правового регулирования данного сегмента, адек-
ватной уровню экономического развития России.

Ключевые слова: ответственность, спорт, трудовой договор, работник, ра-
ботодатель.

Objective of the study was to analyze the existing legal framework for disciplinary 
responsibility in sports 
Methods and structure of the study. The most challenging aspect of the existing 
legal framework for disciplinary responsibility in sports is that it is designed on 
an interdepartmental and interdisciplinary basis and, therefore, the valid legal 
institution of disciplinary responsibility integrates a mix of provisions from the 
labor code, sports laws and regulations and administrative laws.
Results and conclusion. The interdepartmental and interdisciplinary structure of 
the sports-regulating legal framework results in the changes and amendments 
being also fragmented and inconsistent. This situation is detrimental for the law 
enforcement service, as it is not unusual that it violates lawful rights and interests 
of the contracting parties. This is the key reason why the national legislation 
needs a harmonic and theoretically sound legislative framework to regulate 
relationships in the sport sector as required by the economic progress priorities 
of the government of the Russian Federation.

Keywords: responsibility, sports, labor contract, employee, employer

DISCIPLINARY RESPONSIBILITY IN SPORTS: LEGAL ASPECT
PhD, Associate Professor I.Y. Rogaleva1
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Введение. Правовое обеспечение дисциплинарной от-
ветственности в сфере спорта является комплексным, по-
скольку осуществляется законодательными актами раз-
личной отраслевой принадлежности. Рассматриваемый 
правовой институт представляет собой сочетание норм 
трудового, спортивного и административного права, что 
и вызывает определенные сложности в процессе право-
применения. Исследование проблематики дисциплинарной 
ответственности в сфере спорта обладает новизной вслед-
ствие частых изменений правового регулирования и всегда 
актуально и приобретает особую значимость в преддверии 
и в период проведения крупнейших спортивных мероприя-
тий [3].

Цель исследования – выявить проблемы правового обес-
печения дисциплинарной ответственности в сфере спорта.

Методика и организация исследования. Анализ на-
учно-методической литературы показывает, что основное 
бремя правового регулирования дисциплинарной ответ-
ственности в сфере спорта возложено на Трудовой Кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ). При этом следует 
отметить, что общий правовой режим дисциплинарной от-

ветственности спортсмена дополняется нормами специаль-
ной дисциплинарной ответственности. Труд спортсменов, 
как и других работников, должен регулироваться и защи-
щаться государством на принципах законности, недискри-
минации, справедливости, ответственности. Так, в ТК РФ 
была включена гл. 54.1. Эта глава в полной мере не закрепля-
ет дисциплинарную ответственность спортсменов, поэтому 
клубы, федерации, ассоциации по отдельным видам спорта 
приняли свои дисциплинарные правила и регламенты, в пол-
ной мере урегулировав этот вопрос.

Регулируется дисциплинарная ответственность спорт-
сменов на законодательном уровне не только гл. 54.1 ТК РФ, 
но и ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», хотя прямо 
вопрос о дисциплинарной ответственности в законе не за-
трагивается, но в нем дан ряд определений, играющих важ-
ную роль в урегулировании данного вопроса.

Одним из видов дисциплинарной ответственности яв-
ляется основание для прекращения трудового договора 
со спортсменом – нарушение спортсменом, в том числе од-
нократное, общероссийских антидопинговых правил и (или) 
антидопинговых правил, утвержденных международными 
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Консультации

антидопинговыми организациями, признанное нарушением 
по решению соответствующей антидопинговой организации.

Заметим, что специалисты предлагают не ограничиваться 
весьма узким пониманием дисциплинарной ответственности 
в сфере спорта за нарушение спортсменом, в том числе од-
нократное, общероссийских антидопинговых правил и (или) 
антидопинговых правил. Зачастую нарушение спортсменом 
антидопинговых правил связано с желанием выигрыша, за-
бывая при этом об ответственности. Спорт, в особенности 
профессиональный, стал огромной индустрией, в которой, 
помимо соревновательного аспекта, серьезную роль играет 
финансовая составляющая, обеспечиваемая за счет зрелищ-
ности спортивного соревнования, беттинг-индустрия, кото-
рая аккумулирует огромное количество денежных средств 
и строится на основе результата спортивного соревнования, 
спонсорская поддержка отдельных спортсменов и команд, 
которые зарабатывают благодаря своим продолжительным 
успехам в сфере спорта и т. д. Вместе эти факторы составля-
ют угрозу достижения цели предотвращения допинга. И ло-
гично, что именно эти факторы являются основным драй-
вером появления новых запрещенных методов, раскрытие 
которых представляет особые сложности [2].

Согласно мнению М. В. Дегтярева, результирующему кон-
цепту объективно детерминированным и, главное, онтоло-
гически перспективным является превалирование именно 
инструментов административного права в общем объеме 
правового обеспечения государственного управления и го-
сударственной политики в сфере превенции и пресечения 
употребления допинговых средств в спорте [1].

В рамках трудового права, изучая дисциплинарную ответ-
ственность, не стоит забывать, что ответственность насту-
пает не только за нарушение антидопинговых правил. В пол-
ной мере дисциплинарная ответственность спортсменов 
устанавливается в зависимости от конкретного вида спорта 
дисциплинарными уставами, положениями, регламентами, 
правилами соответствующих международных спортивных 
федераций, общероссийских спортивных федераций, клу-
бов, ассоциаций. Например, биатлонистам объявляется вы-
говор за создание угрозы репутации или действия, пороча-
щие честь, репутацию IBU или интересы IBU [4].

Результаты исследования и их обсуждение. Специаль-
ная дисциплинарная ответственность устанавливается феде-
ральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
Субъектом является работник, выполняющий обязанности 
специфического характера в определенной сфере деятель-
ности. Круг таких работников прямо закрепляется в законе, 
уставе, положении. Особенности специальной дисципли-
нарной ответственности заключаются в специфике трудовых 
обязанностей и в последствиях, которые могут наступить 
в результате совершения дисциплинарного проступка. Дис-
циплинарная ответственность наступает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Помимо обязанностей, закрепленных в ст. 21 ТК РФ, 
ст. 348.2 ТК РФ в рамках обязательных условий, включаемых 
в трудовой договор, называет такие обязанности, как: обя-
занность соблюдать спортивный режим и выполнять планы 
подготовки к спортивным соревнования; обязанность со-
блюдать общероссийские антидопинговые правила, антидо-
пинговые правила, установленные международными анти-
допинговыми организациями, проходить допинг-контроль 
и обязанность предоставлять информацию о своем местона-
хождении в соответствии с общероссийскими антидопинго-
выми правилами в целях проведения допинг-контроля.

Дополнительными условиями, включение в содержание 
трудового договора со спортсменом которых не является 
обязательным, могут быть обязанность спортсмена соблю-

дать положения/регламенты спортивных соревнований в ча-
сти, непосредственно связанной с его трудовой деятельностью, 
обязанность заранее предупреждать работодателя о расторже-
нии трудового договора по инициативе самого спортсмена.

Следовательно, за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение всех этих обязанностей или некоторых из них 
спорт смен будет привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности с применением в отношении него меры дисциплинар-
ного взыскания.

В качестве примера, рассмотрим нарушение спортивного 
режима, как основания привлечения к дисциплинарной от-
ветственности. Его содержание раскрывается либо в самом 
коллективном договоре и (или) трудовом договоре, заключа-
емым со спортсменом, либо в локальных актах работодателя. 
Обычно в понятие «спортивный режим» вкладывают опреде-
ленные ограничения и обязанности спортсмена. Например, 
поддержание определенного веса, уровня физической под-
готовки, состояния здоровья, запрет курения и употребле-
ния спиртных напитков и наркотических средств, следования 
честным способам игры (принцип Fair play). Спортсмен обя-
зан соблюдать спортивный режим в течение всей его спор-
тивной карьеры, включая время, проведенное за пределами 
спорта (отпуск, болезнь, травма). Дисциплинарные взыска-
ния могут быть различными: от полного или частичного ли-
шения премии вплоть до увольнения. Такие взыскания пред-
усматриваются самим трудовым договором, коллективным 
договором, соглашением, локальным актом. Спортивные 
федерации в своих правилах/регламентах устанавливают 
собственные санкции, например, дисквалификация [4].

Выводы. Исходя из вышеизложенного, авторы приходят 
к выводу, что нарушение законодательства РФ в сфере спорта 
и других положений, регламентов, правил соответствующих 
международных спортивных федераций, общероссийских 
спортивных федераций, клубов, ассоциаций, достаточно 
распространенный вид дисциплинарных нарушений в сфере 
спорта, которое происходит чаще всего вследствие жела-
ния спортсмена победить, но наиболее тяжелым нарушени-
ем является применение/употребление допинга, поскольку 
это не только бросает тень на карьеру самого спортсмена, 
но и ставит под сомнение чистоту и честность других спорт-
сменов всей сборной. В связи с этим необходима выработка 
стройной, научно обоснованной системы правового регули-
рования данного сегмента, адекватной уровню экономиче-
ского развития России, позволяющей решать стратегически 
важные государственные задачи, при этом обеспечивая со-
блюдение баланса частных и публичных интересов [3].
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Нынешний выпуск «Тренера» открывает статья, 
подготовленная Т. Н. Дерипаско, О. В. Воробей, 
Е. В. Черкасовой (Москва), посвященная обосно-
ванию информативных параметров спортивной ори-
ентации и отбора в мини-футболе в системе много-
летней спортивной подготовки. По мнению авторов, 
в мини-футболе основным критерием успешности 
и спортивной пригодности является результат со-
ревновательной деятельности. Сама же сорев-
новательная деятельность зависит от множества 
факторов: физической, спортивно-технической, так-
тической и психической подготовленности каждого 
игрока в отдельности и слаженности игровых дей-
ствий в команде.

Группа авторов под руководством профессора 
И. Е. Коновалова (Казань) обратилась к проблеме 
определения доминирующих факторов, влияющих 
на эффективность спортивной подготовки борцов 
на поясах, имеющих тип темперамента «флегматика-
холерика». В ходе исследования выявлено, что бор-
цы-интроверты способны к долговременной рабо-
те, готовы к риску при ярко выраженной мотивации 
на достижение цели.

Исследование асимметрии развития мышц 
у волейболистов, как правило, направлено на ре-
шение широкого круга проблем спортивной под-
готовки. Доценты из Ханты-Мансийска Р. В. Кучин, 
Н. Д. Нененко, Н. В. Черницына и М. В. Стогов 
поставили цель – выявить динамику развития асим-
метрии мышечной массы отдельных сегментов тела 
у волейболистов в зависимости от их спортивного 
стажа. В ходе исследования авторам удалось дока-
зать, что с увеличением спортивного стажа происхо-
дит снижение коэффициента асимметрии мышечной 
массы для сегментов верхней конечности.

Продолжают тематику асимметрии, но у штан-
гистов, к. п.н. Л. А. Хасин и А. Л. Дроздов (Мо-
сковская область). В ходе исследования им удалось 
обосновать эффективность методики оценивания 
асимметрии при выполнении рывка тяжелоатлетами 
высокой квалификации, а также разработать практи-
ческие рекомендации для тренеров по использова-
нию данной методики.

В заключительной статье «Тренера» аспирант 
Д. В. Скачков (Екатеринбург) в совместном иссле-
довании с профессором Х. С. Янг (Корея), доцентом 
В. М. Кормышевым, к. э.н. Е. С. Набойченко тре-
нерам предложена методика применения аппарат-
но-программного комплекса для повышения эффек-
тивности тренировочного процесса баскетболистов.
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Цель исследования – обосновать информативные параметры для отбора и 
спортивной ориентации юных спортсменов, занимающихся мини-футболом.
Методика и организация исследования. Для прогнозирования перспектив-
ности юных футболистов использовались методики экспертных оценок. В 
роли экспертов выступили тренеры МБУ «Спортивная школа «Сергиев По-
сад» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (всего 12 
человек: три тренера высшей и девять первой категории). Экспертам пред-
лагалось оценить юных спортсменов в условиях игровой и соревновательной 
деятельности по пятибалльной системе показателей, характеризующих раз-
личные стороны подготовленности игроков. 
Результаты исследования и выводы. В мини-футболе основным критерием 
успешности и спортивной пригодности является результат соревновательной 
деятельности. Сама же соревновательная деятельность зависит от множества 
факторов: физической, спортивно-технической, тактической и психической 
подготовленности каждого игрока в отдельности и слаженности игровых дей-
ствий в команде. По мнению тренеров, важнейшим разделом подготовки, как 
для 10-летних юных спортсменов, так и для 14-летних, является техническая 
подготовка. В возрасте 10 лет ранжирование разделов подготовки выглядит 
следующим образом: техническая подготовка, физическая, психологическая, 
тактическая, морфологические особенности. Для юных игроков 14 лет по 
степени значимости разделы спортивной подготовки распределяются следу-
ющим образом: техническая подготовка, тактическая подготовка, физическая 
подготовка, психологическая подготовка и морфологические особенности. 

Ключевые слова: мини-футбол, спортсмены, отбор и спортивная ориента-
ция, экспертная оценка, информативные параметры, индивидуальные осо-
бенности.

SPORT IDENTIFICATION AND SELECTION SERVICE FOR YOUTH FUTSAL
T.N. Deripasko1

O.V. Vorobey1

E.V. Cherkasova1

1Moscow Polytechnic University, Moscow

Objective of the study was to offer and analyze benefits of a set of informative 
criteria for the sport identification and selection service in youth futsal.
Methods and structure of the study. Youth futsal prospects were rated by an expert 
team from the Sergiev Posad Sports School in Moscow Oblast (n=12) including 
the Top Class (n=3) and Class I (n=9) coaches. The expert team rated teamwork/ 
competitive performance of the junior prospects on a five-point scale using a set 
of informative criteria.
Results and conclusion. Competitive performance is commonly applied as a key 
competitive fitness and potential success criterion in the modern futsal; whilst the 
competitive performance as such depends on a wide range of individual physical, 
athletic, technical, tactical and mental fitness factors and their contributions to 
the teamwork. The expert team ranked technical fitness as the key criterion and 
training element for the 10/ 14 year-old athletes. In case of the 10-year-olds, 
training systems will prioritize the training elements as follows: technical, physical, 
psychological and tactical elements, plus the individual anthropometrics; whilst 
the 14-year-olds’ training systems will be focused on the technical, tactical, 
physical and psychological training elements plus the individual anthropometric 
characteristics.

Keywords: futsal, athletes, selection and sport identification, expert valuations, 
informative criteria, individual features.

Введение. Изучение индивидуальных особенностей 
спортсменов и разработка оптимальной методики отбора для 
занятий тем или иным видом спорта является первым звеном 
в системе многолетней подготовки спортсменов высокого 
класса [2, 5].

Разработка эффективной технологии отбора и спортив-
ной ориентации, а также подбор адекватных тренировочных 
средств особенно необходимы в так называемых «молодых» 
видах спорта, которые образовались в последние годы, но бы-
стро набирают популярность. К таким видам спорта относится 
мини-футбол. Проблема отбора и спортивной ориентации, га-
рантирующих высокую эффективность организации трениро-
вочного процесса спортсменов в мини-футболе, затрагивается 
лишь в отдельных научных трудах [1, 3, 4, 6], что не позволяет 
специалистам добиться существенного прогресса в решении 
задач многолетней подготовки спортивного резерва.

Таким образом, перспектива оптимизации подготовки 
спортивного резерва в мини-футболе во многом зависит 
от использования научно обоснованной методики оценки 
информативных параметров, определяющих качественную 
сторону отбора и спортивной ориентации юных спортсменов 
в мини-футболе.

Цель исследования – обосновать информативные пара-
метры для отбора и спортивной ориентации юных спортсме-
нов, занимающихся мини-футболом.

Методика и организация исследования. Для прогнози-
рования перспективности юных футболистов использовались 
методики экспертных оценок. В роли экспертов выступили 
тренеры МБУ «Спортивная школа «Сергиев Посад» Сергие-
во-Посадского городского округа Московской области (всего 
12 человек: три тренера высшей и девять первой категории). 
Экспертам предлагалось оценить юных спортсменов в усло-
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виях игровой и соревновательной деятельности по пятибалль-
ной системе показателей, характеризующих различные сто-
роны подготовленности игроков.

Результаты исследования и их обсуждение. В ми-
ни-футболе основным критерием успешности и спортивной 
пригодности является результат соревновательной деятель-
ности. Сама же соревновательная деятельность зависит 
от множества факторов: физической, спортивно-технической, 
тактической и психической подготовленности каждого игрока 
в отдельности и слаженности игровых действий в команде.

По мнению тренеров, важнейшим разделом подготовки, 
как для 10-летних юных спортсменов, так и для 14-летних, 
является техническая подготовка. В возрасте 10 лет ранжи-
рование разделов подготовки выглядит следующим образом: 
техническая подготовка, физическая, психологическая, такти-
ческая, морфологические особенности (см. таблицу).

Для юных спортсменов 10 лет на первое место постави-
ли техническую подготовку восемь участников анкетиро-
вания (87 %), по мнению остальных четырех специалистов 
(33 %), для юного игрока 10 лет важнейшим разделом явля-
ется физическая подготовка, структура которой соответству-
ет требованиям, предъявляемым игрокам. Внутри раздела 
технической подготовки специалисты выделили основные 
составляющие: в возрасте 10 лет главное умение – ведение 
мяча, которое необходимо научиться выполнять в самых раз-
ных условиях, в разных направлениях, на различные дистан-
ции. На втором месте расположено умение выполнять удары 
на дальность и точность.

Второй ранг по важности для отбора и прогнозирования по-
лучила физическая подготовка. Данному разделу, по мнению 
респондентов, необходимо уделять наиболее пристальное вни-
мание, так как в младшем школьном возрасте можно с большой 
вероятностью выявить юных спортсменов, обладающих важны-
ми для игры в мини-футбол качествами, не упустив благопри-
ятный период для их дальнейшего развития и совершенствова-
ния. Третье место получили обманные движения (финты).

Третий ранг по сумме всех рангов получила психологиче-
ская подготовка. Специалисты утверждают, что мини-футбол 
предъявляет особые требования мышлению игроков, к их 
игровой ответственности и активности. Психологические осо-
бенности могут быть выявлены только путем педагогических 
наблюдений во время проведения тренировок, учебных и кон-
трольных игр, соревнований.

Морфологические особенности являются информативным 
показателем при начальном отборе юных спортсменов для за-
нятий мини-футболом. Специалисты рекомендуют обращать 
внимание на соматический тип, длину и массу тела, а также 
выраженность мышечной массы.

Пятый ранг был отдан тренерами тактический подготовке, 
учитывающей такие показатели, как видение поля, время дви-
гательной реакции, оригинальность принятых решений.

Для юных игроков 14 лет важнейшим разделом является 
техническая подготовка, внутри которой специалисты выде-
лили основные составляющие: удар по мячу, ведение мяча, 
прием мяча (остановка), обманные движения, вбрасывание.

На втором месте по важности и информативности для юных 
спортсменов 14 лет находится тактическая подготовка. Дан-
ный раздел подготовки должен выйти не первые позиции уже 
на этапе спортивной специализации, так как для эффектив-
ного ведения игровых действий необходим высокий уровень 
мышления игроков, видения поля, предвидения ситуации, бы-
строты реакции и оригинальности принятых решений.

Третий ранг по важности для отбора и прогнозирования 
юных спортсменов 14 лет, занимающихся мини-футболом, 
получила физическая подготовка. В данный возрастной пери-
од на первый план выходят быстрота, которая в значительной 
степени обусловлена индивидуальными физиологическими 
особенностями организма, скоростно-силовая и силовая под-
готовка, выносливость, координация.

Четвертый ранг по информативности показателей для от-
бора получила психологическая подготовка. В возрасте 14 лет 
у игроков в достаточной мере сформировано игровое мышле-

Экспертная оценка информативности разделов подготовки юных спортсменов, занимающихся мини-футболом

Разделы подготовки Компоненты

Возраст

10 лет 14 лет

R ∑ R ∑

Физическая

Быстрота

2

1

3

1

Координация 2 5

Сила 6 4

Выносливость 3 2

Гибкость 4 6

Скоростно-силовые качества 5 3

Техническая

Удары по мячу ногой

1

2

1

3

Ведение мяча 1 2

Обманные движения 3 1

Остановка мяча 4 4

Вбрасывание 5 5

Тактическая

Оригинальность принятых решений 

5

3

3

4

Предвидение ситуации 4 2

Видение поля 1 1

Время сложной реакции 2 3

Психологическая

Игровая ответственность

3

3

4

1

Активность 1 4

Стремление к победе 4 2

Стремление к взаимодействию 2 3

Морфологические особенности

Длина тела

4

2

5

3

Масса тела 3 2

Соматический тип 1 1

Выраженность мышечной массы 4 4
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ние и оценка психологических особенностей может быть ин-
формативной для отбора и внутривидовой ориентации.

На пятом месте по информативности показателей, по мне-
нию тренеров, находятся морфологические особенности, 
а именно, соматический тип, длина и масса тела, а также мы-
шечная масса.

Вывод. Успешность многолетней подготовки юных спорт-
сменов в мини-футболе во многом зависит от качественной 
оценки информативных параметров, получаемых в процессе 
отбора и спортивной ориентации игроков по индивидуальным 
особенностям. При определении критериев для специализи-
рованных занятий мини-футболом необходима строгая диф-
ференцировка в соответствии с возрастом спортсменов.
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Введение. Актуальность работы подчеркивает необходи-
мость в специалистах направления «Туризм и сервис», готовя-
щихся в ИФК [4], и руководителей походов ВФСК ГТО.

Цель исследования – разработка эффективной методики 
и технологии подготовки кадров физкультурно-оздоровитель-
ного и спортивного туризма.

Методика и организация исследования. На первом эта-
пе студенты получали знания посредством изучения учебных 
пособий [1]. Обучение деятельностному и компетентностному 
подходам осуществлялось на втором технологическом этапе. 
Перед студентами была поставлена задача: организовать, 
подготовить и провести праздник «День туризма». Для 10 ко-
манд факультетов колледжа, преподавателей разработаны 
10 видов туристских соревнований, которые помогли бы вы-
полнить требования тестового испытания «Туристский поход». 
Все практические занятия студенты специализации проводи-
ли на местности, составляя положение о судействе и формы 
протоколов, по которым оценивались результаты соревнова-
ний в набранных командой очках. Полученные при такой дея-
тельности умения и навыки студенты смогли продемонстри-
ровать при проведении праздника [3]. Третий этап включал 
прохождение зачетного похода и подведение итогов пройден-
ного курса. Как пример работы преподавателей со студента-
ми можно отметить практические учебно-исследовательские 
занятия в условиях природной среды в поселении Болгар 
Нижнекамского района Татарстана. Два дня мы занимались 

работой по обустройству родников, разработкой экологиче-
ских туристских троп здоровья. Туристы совершенствовали 
свои навыки по разбивке палаточного лагеря для организации 
ночевки, экологи готовились к измерениям чистоты воды из 
близлежащих родников. Учеба должна быть активной – такой 
вывод сделали студенты, заявив на конкурс инновационных 
проектов тему – «Долой аудитории», которую готовы защи-
щать перед экспертной комиссией.

Вывод. Для развития спортивно-оздоровительного ту-
ризма в регионах России и совершенствования подготовки 
кадров по туризму предложены методика и технология обуче-
ния, показавшие свою эффективность.

Благодарность. Научная статья выполнена при поддержке 
гранта Казанского инновационного университета им. Тимиря-
сова В.Г.
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Цель исследования – выявить доминирующие факторы, которые влияют на 
эффективность спортивной подготовки и соревновательной деятельности 
борцов на поясах, имеющих тип темперамента «Флегмато-холерик» (интро-
верт).
Методика и организация исследования. Эксперимент проводился на базе 
Поволжского государственного университета физической культуры спорта 
и туризма. В исследовании приняли участие 40 квалифицированных борцов 
на поясах. Для определения типа темперамента была применена программа 
D&K-TEST, затем в процессе исследования был проведен факторный анализ, 
в ходе которого изучались 44 показателя. 
Результаты исследования и выводы. На основе проведенного факторного 
анализа борцов с типом темперамента «Флегмато-холерик» (интроверт) 
можно характеризовать как способных к долговременной работе в условиях 
проявления скоростных способностей, готовых к риску при ярко выражен-
ной мотивации на достижение цели. Таким образом, определение предрас-
положенности борцов к тому или иному типу темперамента позволяет целе-
направленно индивидуализировать тренировочный процесс, используя при 
этом для его оптимизации факторный анализ.

Ключевые слова: борьба на поясах, тип темперамента, факторный анализ, 
спортивная подготовка.
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Objective of the study was to find the key factors of influence on the competitive 
performance in belt wrestling, with a special priority to the temperament typing 
tests
Methods and structure of the study. We sampled for the experiment at Volga Region 
State University of Physical Culture, Sport and Tourism qualified belt wrestlers (n=40) 
whose temperaments were tested by computerized D&K-TEST system followed by 
a factor analysis of the resultant 44 test rates provisionally grouped into: general 
and special physical fitness; physical reserves and functionality; physical working 
capacity and aerobic endurance; stress tolerance under growing pressure; mental/ 
emotional state; mental fitness and anxiety; and competitive performance.
Results and conclusion. The factor analysis found the phlegmatic-choleric 
temperament type (introvert) most beneficial for the long hard work with high 
speed, risk-taking abilities and high success motivations. 
The study found benefits of the temperament typing tests and factor analysis since 
they help timely and efficiently individualize the belt wrestling training systems for 
competitive progress.

Keywords: belt wrestling, temperament type, factor analysis, training system.

Введение. Современная система спортивной подготовки 
в борьбе на поясах требует учета всех его элементов и зако-
номерностей, становления основных компонентов соревно-
вательной деятельности [1, 2]. Изучение соревновательной 
деятельности борцов на поясах позволяет выявить факторы, 
влияющие на результат выступления отдельных борцов и ко-
манды в целом. Борьба на поясах, как и другие виды спортив-
ной борьбы, является ситуативным видом спорта, где действия 
спортсменов и его используемый технический и тактический 
арсенал определяются и реализуются в зависимости от вза-
имодействий с соперником. Действия борцов в поединке 
проходят в тесном контакте с соперником, они быстротечны 
и развертываются в ограниченном времени и пространстве, 
в условиях информационной неопределенности [6].

Характерной чертой соревновательной деятельности бор-
цов на поясах является невозможность сразу и точно пред-
угадать количество и объем выполняемых технико-тактических 

действий за поединок. Это зависит от подготовленности и тех-
нического мастерства самого борца, а также тактического пла-
на на схватку и конечной подготовленности соперника [3].

Борьба на поясах характеризуется значительной напря-
женностью соревновательного противоборства с использова-
нием разнообразных технико-тактических действий, которые 
приводят к психологической напряженности в ходе поединка. 
Этому способствуют быстрота смены ситуаций в борьбе, ко-
торая приводит к напряжению восприятия; выбора и реализа-
ции технических ответных действий; необходимость оценки 
действий соперника; потребность в высокой помехоустойчи-
вости; обязательность точной оценки действий противника 
и пр. [5, 7].

Цель исследования – выявить доминирующие факторы, 
которые влияют на эффективность спортивной подготовки 
и соревновательной деятельности борцов на поясах, имею-
щих тип темперамента «Флегмато-холерик» (интроверт).
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Методика и организация исследования. Для сбора данных 
характеристик психологического статуса борцов на поясах была 
проведена экспресс-диагностика D&K-TEST [4]. В исследуемой 
группе было выявлено пять типов темперамента: «Флегмато-хо-
лерик» (интроверт), «Сангвино-холерик» (интроверт), «Сангви-
но-холерик» (интро-экстраверт), «Сангвино-меланхолик» (экс-
тра-интроверт), «Меланхолик» (интроверт). Среди единоборцев, 
участвующих в исследовании, наибольшее количество имели 
тип темперамента «Флегмато- холерик» (интроверт), поэтому 
они были выбраны для проведения факторного анализа, чтобы 
выявить доминирующие компоненты их подготовленности.

Факторный анализ включал в себя 44 показателя, которые 
условно можно распределить на следующие блоки: общая 
и специальная физическая подготовленность; резервные воз-
можности и функциональное состояние; физическая работо-
способность и аэробная выносливость; реакция на постепен-
но повышающуюся нагрузку; психоэмоциональное состояние; 
состояние психической готовности и тревожности; результа-
тивность соревновательной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен-
ный факторный анализ позволил выделить трехфакторную 
структуру подготовленности борцов на поясах в зависимости 
от типа их темперамента, а также проранжировать выявлен-
ные факторы по степени их влияния.

В таблице представлены результаты факторного анализа 
показателей борцов, имеющих тип темперамента «Флегмато-
холерик» (интроверт).

По данным факторного анализа борцов на поясах с типом 
темперамента «Флегмато-холерик» (интроверт), были полу-
чены следующие результаты:
• 1-й фактор (36,7 % от общей дисперсии выборки) высоко 

коррелирует со следующими тестами: бег на 1500 м; коэф-
фициент силы нервной системы; МАИЭО; подъем туловища 
лежа на спине за 1 мин; ЧСС пано; W пано; ЧСС под нагруз-
кой 30 ват 1 мин и 2 мин; ЧСС под нагрузкой 60 ват 1 мин; 
точность реакции на движущийся объект, PWC

170
; МПК; 

МИВ; показатель диагностики координации движений; си-
туативная тревожность.
Данный фактор можно интерпретировать как «выносли-

вость общей направленности при скоростно-силовой подго-
товленности и проявлении ситуативной тревожности».
• 2-й фактор (30,8 % от общей дисперсии выборки) имеет вы-

сокую корреляцию с результатами: бег на 100 м; подтяги-
вание из виса на перекладине; МГЛ; МКФ; 10 бросков пар-
тнера своего веса через бедро; броски партнера равного 
веса прогибом за 20 с; общее количество бросков манеке-
на прогибом за 6 минут с минутным перерывом (2х3 мин); 
показатель выигрышности по баллам; степень готовности 
к риску. Данный фактор можно интерпретировать как «вы-
носливость специальной направленности к скоростно-си-
ловой нагрузке при готовности к риску».

• 3-й фактор (18,7 % от общей дисперсии выборки) имеет вы-
сокую корреляцию с результатами: ОМЕ; АНАМЕ; АМЕ; пе-
реворот на мосту 10 раз; вставание на мост из стойки 5 раз; 
челночный бег 3x10 м; мотивация к достижению цели.
Данный фактор можно интерпретировать как «способность 

к работе в условиях проявления скоростных способностей при 
высокой мотивации на достижение цели».

По всем компонентам общее количество учтенных вкладов 
составило 86,2 %, доля неучтенных – 13,8 %.

Вывод. На основе проведенного факторного анализа мож-
но характеризовать борцов с типом темперамента «Флегмато- 
холерик» (интроверт) как способных к долговременной рабо-
те в условиях проявления скоростных способностей готовых 
к риску при ярко выраженной мотивации на достижение цели. 
Таким образом, определение предрасположенности борцов 

Результаты факторного анализа показателей борцов, имеющих тип 
темперамента «Флегмато-холерик» (интроверт)

Показатели
Компонент

1 2 3

Бег на 100 м 0,580 0,709 0,821

Челночный бег 3x10 м 0,134 -0,465 -0,833

Бег на 1500 м 0,878 0,332 0,214

Подтягивание из виса  
на перекладине 0,268 0,851 0,203

Подъем туловища лежа на спине 
за 1 мин -0,849 -0,137 -0,242

Бросок набивного мяча 3 кг вперед 
из-за головы 0,470 -0,147 0,274

Наклон вперед из положения стоя  
с выпрямленными ногами  
на гимнастической скамье

0,404 0,315 0,058

Переворот на мосту 10 раз 0,428 0,257 -0,940

Вставание на мост из стойки 5 раз -0,585 0,305 0,829

10 бросков партнера своего веса 
через бедро -0,243 0,713 0,343

Броски партнера равного веса  
прогибом за 20 с 0,225 -0,870 -0,061

Общее количество бросков  
манекена прогибом за 6 мин  
с минутным перерывом (2х3 мин)

0,308 0,812 0,352

PWC
170

-0,710 0,214 -0,245

МПК -0,957 0,279 0,280

МИВ -0,638 0,394 -0,304

АНАМЕ 0,264 -0,293 0,864

АМЕ 0,044 0,270 0,812

ОМЕ -0,273 -0,150 -0,950

МКФ 0,285 0,960 -0,226

МГЛ -0,297 0,915 -0,517

МАИЭО 0,885 0,129 0,269

Wпано 0,884 0,349 -0,017

ЧСС пано -0,844 -0,273 0,488

ЧСС под нагрузкой 30 ват 1 мин 0,899 -0,252 -0,246

ЧСС под нагрузкой 30 ват 2 мин 0,855 0,135 -0,295

ЧСС под нагрузкой 60 ват 1 мин -0,709 0,385 0,229

ЧСС под нагрузкой 60 ват 2 мин 0,128 -0,364 -0,133

ЧСС под нагрузкой 90 ват 1 мин 0,232 0,323 0,003

ЧСС под нагрузкой 90 ват 2 мин 0,068 -0,296 0,004

Точность реакции на движущийся 
объект

0,792 -0,226 -0,364

Коэффициент силы нервной  
системы -0,784 -0,586 0,333

Показатель диагностики координа-
ции движений

0,772 0,200 0,854

Показатель двигательной памяти 0,511 -0,514 -0,090

Показатель коэффициента чувства 
темпа

-0,146 0,346 0,468

Мотивация к достижению цели -0,348 -0,406 0,784

Мотивация к избеганию неудач -0,346 0,479 0,054

Степень готовности к риску 0,236 -0,899 0,316

Личная тревожность 0,067 0,011 0,364

Ситуативная тревожность -0,810 -0,169 -0,337

Состояние психической готовности -0,510 -0,668 0,054

Показатель выигрышности по 
баллам 0,355 -0,896 -0,037

Показатель активности 0,047 0,582 0,296

Количественный показатель эф-
фективности борьбы -0,217 -0,986 0,016

Качественный показатель эффек-
тивности борьбы 0,246 0,485 -0,225
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к тому или иному типу темперамента позволяет целенаправ-
ленно индивидуализировать тренировочный процесс, исполь-
зуя при этом для его оптимизации факторный анализ.
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Ключевые слова: Специальная олимпиада России (СОР), 
дополнительная образовательная программа (ДОП), интел-
лектуальные нарушения (ИН), курсы повышения квалифика-
ции (КПК).

Введение. Всемирные зимние игры Специальной олимпиа-
ды (СО) 2022 года в г. Казани (состоятся в январе 2023 г.) спра-
ведливо обусловили возросший интерес к этому феноменаль-
ному спортивному движению и определили необходимость 
системной подготовки профильных специалистов. С этой це-
лью была разработана концепция образовательной стратегии 
СОР, предполагающая уже на первом этапе (2021–2024 гг.) 
обучение почти 2500 профессиональных кадров по специаль-
но разработанной ДОП, отражающей вопросы организации 
и реализации спортивных и социальных программ СО. Учиты-
вая целевую устремленность СОР на развитие инклюзивной 
культуры в обществе [1], данную инициативу поддержал Благо-
творительный Фонд Владимира Потанина в рамках трехлетнего 
грантового проекта «Инклюзивный спорт для всех».

Цель исследования – выявить социальную структуру слу-
шателей КПК и определить их мотивационные предпосылки 
обучения.

Методика и организация исследования. Проведен он-
лайн-опрос (30 вопросов) в Google-форме 282 слушателей 
из 47 регионов России.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные 
анкетирования позволили установить гендерно-возрастной 
состав и социальный статус участников. Большинство (86 %) 
имеют высшее образование. Тот факт, что 36 % слушателей 

имеют более чем пятилетний опыт работы в СОР, говорит 
о привлекательности содержания программы, а то, что 32 % 
респондентов намерены обучиться, чтобы начать участвовать 
в специальном олимпийском движении (СОД), – о повышен-
ном к нему профессионально-общественном интересе. Среди 
мотивов обучения (не более трех из предложенного списка) 
первенствовали: желание больше узнать об СОД – 64,4 %, уз-
нать что-то новое – 59,2 % и получить документ об образова-
нии – 38,7 %, стать участником СОД – 32,5 %. Уровень исход-
ных знаний продемонстрировал общие представление об АФК 
и особенностях психолого-педагогического сопровождения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц с ИН. Намерение 
познакомиться с коррекционно-развивающими спортивными 
и социальными методиками высказали 240 человек (85 %), 
с методами функциональной диагностики (88,9 %) и антидо-
пинговой политики в адаптивном спорте – 210 (74,3 %).

Вывод. Уникальный по своей масштабности и содержа-
тельности образовательный проект направлен на повышение 
профессиональной компетентности специалистов СОР, по-
пуляризацию СОД, привлечение внимания общественности 
к проблемам людей с ИН, демонстрацию путей их физической 
и социальной реабилитации и, главное, на продвижение и ти-
ражирование философии инклюзии.
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Цель исследования – выявить динамику развития асимметрии мышечной 
массы отдельных сегментов тела у волейболистов в зависимости от спор-
тивного стажа.
Методика и организация исследования. В изучении участвовали юноши, за-
нимающиеся волейболом (1-й взрослый разряд), возраст – 19-21 год. Сфор-
мированы три группы: группа 1 (n=8) – стаж занятий 4-5 лет, гуппа 2 (n=8) 
– стаж занятий – 6-7 лет, группа 3 (n=8) – стаж занятий 8-9 лет. Группа К (n=8) 
– юноши, не занимающиеся спортом (группа контроля), возраст – 19-21 год. 
Мышечную массу сегментов тела оценивали методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. Рассчитывали коэффициент асимметрии, 
равный отношению мышечной массы сегментов на правой стороне тела к 
мышечной массе сегментов на левой стороне.
Результаты исследования и выводы. Обнаружено, что существенных от-
личий массы мышц сегментов тела у спортсменов групп 1-3 относительно 
сверстников, спортом не занимающихся (группа контроля), не было. Отме-
чались достоверно низкие значения коэффициента асимметрии мышечной 
массы верхней конечности у юношей групп 2 и 3 (0,98±0,05 и 0,97±0,02, со-
ответственно) относительно лиц группы контроля и группы 1 (1,09±0,06 и 
1,11±0,08, соответственно) (р<0,05).
У юношей, занимающихся волейболом, с увеличением спортивного стажа 
происходит снижение коэффициента асимметрии мышечной массы верхней 
конечности.

Ключевые слова: волейбол, юноши, спортивный стаж, мышечная масса.
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Objective of the study was to rate and analyze muscle mass asymmetry in body 
segments versus the sports records in youth volleyball.
Methods and structure of the study. We sampled for the study the 19-21 years old 
Class I volleyball players to form the following groups by sport records: Group 1 
(n=8) with the 4-5-year sports experience; group 2 (n=8) with the 6-7-year sports 
experience; and Group 3 (n=8) with the 8-9-year sports experience; plus a Control 
Group (n=8) of their unsporting peers. The segmental muscle mass was estimated 
using the two-energy X-ray absorption metrics to produce the asymmetry indices 
i.e. right-to-left-side segmental muscle mass ratios.
Results and conclusion. The tests found no significant intergroup differences 
between the sporting Groups 1-3 versus the unsporting Control Group. Groups 
2 and 3 were tested with low upper-limb asymmetry ratios (0,98±0,05 and 
0.97±0,02, respectively) versus Control Group and Group 1 (1,09±0,06 and 
1.11±0,08, respectively) (p<0.05). On the whole, the volleyball players were 
tested with reductions of the upper-limb muscle mass asymmetry with the sports 
experience.

Keywords: volleyball, young males, sports experience, muscle mass.

Введение. Исследования асимметрии развития мышц 
у волейболистов направлены на решение широкого круга 
прикладных задач. Прежде всего, это оценка взаимосвязи 
асимметрии с биомеханикой движений, в том числе в сравни-
тельном аспекте с другими видами спорта [1, 4, 6]. Отдельно 
рассматривается степень взаимосвязи асимметрии с опре-
деленными спортивными травмами [5, 7]. Однако, в боль-
шинстве имеющихся работ под асимметрией авторы пони-
мают исключительно асимметрию силовую [2, 3]. Данных же 
об асимметрии мышечной массы немного, а данных о сте-

пени развития асимметрии в зависимости от спортивного ста-
жа нами не найдено. Это и определяет новизну и актуальность 
выбранной нами тематики.

Цель исследования – выявить динамику развития асим-
метрии мышечной массы отдельных сегментов тела у волей-
болистов в зависимости от спортивного стажа.

Методы и организация исследования. В изучении уча-
ствовали юноши, родившиеся и постоянно проживающие 
в ХМАО-Югре, занимающиеся волейболом (1-й взрослый раз-
ряд), возраст – 19–21 год. Сформированы три группы: группа 
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1 (n=8) – стаж занятий 4–5 лет, группа 2 (n=8) – стаж занятий 
6–7 лет, группа 3 (n=8) – стаж занятий 8–9 лет. Группа К (n=8) – 
юноши, не занимающиеся спортом, возраст – 19–21 год 
(группа контроля). Все обследуемые юноши были правшами.

Исследование выполнено в соответствии с этическими 
принципами Хельсинкской декларации, от каждого испытуе-
мого получено подписанное добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании.

Мышечную массу сегментов тела оценивали методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии на рент-
геновском денситометре фирмы Lunar Prodigy GE Medical 
Systems. Определяли относительную массу мышц верхней 
и нижней конечностей, а также туловища по отношению 
к мышечной массе всего тела. Рассчитывали коэффициент 
асимметрии, равный отношению мышечной массы сегмен-
тов на правой стороне к мышечной массе сегментов на левой 
стороне. Исследования выполнены на базе окружной клини-
ческой больницы Ханты-Мансийска.

Полученные данные представлены в таблицах в виде сред-
ней арифметической и стандартного отклонения (X

i
±SD). До-

стоверность различий показателей между группами 1–3 и кон-
трольной группой оценивали с помощью непараметрического 
T-критерия Манна–Уитни. Достоверность множественных 
межгрупповых (между группами 1–3) различий определяли 
с помощью критерия Ньюмена–Кейлса.

Результаты исследования и их обсуждение. Относи-
тельная масса мышц сегментов тела у волейболистов в зави-
симости от спортивного стажа приведена в табл. 1.

Обнаружено, что существенных отличий изученных пара-
метров у спортсменов групп 1–3 относительно сверстников, 
спортом не занимающихся (группа контроля), не было. Вну-
три групп 1–3 отмечался определенный тренд: с увеличением 
спортивного стажа увеличивалась относительная масса мышц 
левой руки и правой ноги, снижалась масса мышц туловища 
на обеих сторонах.

Более значимые статистические различия обнаружены при 
расчете коэффициента асимметрии мышечной массы (масса 
сегмента на правой стороне/масса сегмента на левой сторо-
не) (табл. 2). Прежде всего, отмечались достоверно (p<0,05) 
низкие значения коэффициента асимметрии мышечной мас-
сы рук у юношей групп 2 и 3 (0,98±0,05 и 0,97±0,02, соответ-
ственно) относительно юношей группы 1 и группы контроля 
(1,11±0,08 и 1,09±0,06, соответственно). Коэффициент асим-
метрии для ног и туловища в среднем у испытуемых всех групп 
колебался около единицы.

Использование расчетных коэффициентов позволило вы-
явить, что у юношей, занимающихся волейболом, не наблюда-
лось выраженной асимметрии мышечной массы в сегментах 
тела относительно сверстников, не занимающихся спортом. 
Однако, с увеличением спортивного стажа, после шести-се-
ми лет, происходило снижение коэффициента асимметрии 
мышечной массы верхней конечности относительно группы 
контроля и лиц, занимающихся данным видом спорта не бо-
лее шести лет.

Таким образом, в группах 2 и 3 наблюдается феномен «вы-
равнивания» мышечной массы верхней конечности в отличие 
от испытуемых других групп, у которых преобладает право-
сторонняя асимметрия.

Выявленное нами наблюдение свидетельствует о том, что 
увеличение спортивного стажа при занятиях волейболом 
не приводит к развитию или усугублению мышечной асимме-
трии, а наоборот приводит к ее снижению. Важным обстоя-
тельством также является и то, что при занятиях волейболом 
не развивается асимметрии сегментов нижних конечностей 
и мышечной массы туловища.

Вывод. Проведенное исследование показало, что у юно-
шей, занимающихся волейболом, не отмечается развития 
асимметрии мышечной массы сегментов тела. С увеличени-
ем спортивного стажа происходит снижение коэффициента 
асимметрии мышечной массы для сегментов верхней конеч-
ности.
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Таблица 1. Относительная масса мышц (% от общей массы мышц) 
сегментов тела у волейболистов в зависимости от спортивного стажа 
(X

i
±SD)

Сегмент Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа К

Рука правая 6,6±0,9 6,4±0,3 6,4±0,5 6,7±0,4

Рука левая 6,1±0,8 6,5±0,7 6,6±0,5 6,3±0,8

Нога правая 18,5±0,6 18,4±0,4 19,1±0,9 18,4±0,6

Нога левая 18,4±0,5 18,5±0,4 18,7±0,4 18,5±0,8

Туловище – 
правая сторона 25,0±0,7 25,3±0,6 24,3±0,6* 25,2±0,7

Туловище –  
левая сторона 25,4±0,7 24,9±0,6 24,9±0,4 24,9±0,9

Примечание. * – достоверные отличия с группой К при p<0,05.

Таблица 2. Расчетные коэффициенты асимметрии мышечной массы 
у юношей обследованных групп (X

i
±SD)

 Сегмент Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа К

Рука правая/
левая 1,11±0,08 0,98±0,05*# 0,97±0,02*# 1,09±0,06

Нога правая/
левая 1,01±0,06 0,99±0,03 1,02±0,06 0,99±0,03

Туловище –  
правая/левая 
стороны

0,99±0,05 1,02±0,02 0,98±0,05 1,01±0,04

Примечание. * – достоверные отличия с группой К при p<0,05; # – 
межгрупповые достоверные отличия при р<0,05.
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Цель исследования – разработка методики оценивания асимметрии, возника-
ющей при выполнении рывка тяжелоатлетами высокой квалификации.
Методика и организация исследования. Для получения исходных данных про-
водилась одновременная съемка выполнения рывка тремя высокоскорост-
ными камерами со скоростью 250 к/с. Производилась оцифровка координат 
точек на концах грифа, бобышках и кистях рук спортсмена. По оцифрованным 
координатам точек с помощью алгоритма фильтрации рассчитывались про-
странственно-временные, кинематические и динамические характеристики 
движения точек на грифе штанги. Определялась фазовая структура движения. 
На основе полученных характеристик движения штанги производилось оцени-
вание асимметрии движения штанги при выполнении рывка. 
Результаты исследования и выводы. Проведен анализ причин возникнове-
ния асимметрии движения снаряда. Показано, что поворот штанги относи-
тельно вертикальной оси начинается после взаимодействия грифа с бедрами 
спортсменки. Показано, что сила взаимодействия с правым бедром выше, 
чем с левым, что обусловило поворот в горизонтальной плоскости. Поворот 
штанги относительно горизонтальной оси начинается в фазе амортизации, 
которой предшествует более высокий пик вертикальной силы, приложенной 
спортсменкой к штанге. Причину этого поворота можно объяснить большими 
скоростно-силовыми показателями правой стороны тела спортсменки и не-
симметричностью хвата.
Рекомендации по применению. Данная методика может быть использована в 
тренировочном процессе для выявления причин возникновения асимметрии 
движения, в том числе и во время проходок в предсоревновательном пери-
оде. Частота тестирования – один-два раза в месяц. После тестирования ре-
комендуется предъявлять видеозапись спортсменам и давать необходимые 
рекомендации.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, рывок, скоростная видеосъемка, кине-
матика, динамика, асимметрия.

POWER SNATCH EXECUTION ASYMMETRY CAPTURING METHOD 
PhD L.A. Khasin1

A.L. Drozdov1
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Objective of the study was to develop and test benefits of a power snatch execution 
asymmetry capturing method applicable in the weightlifting elite training systems.
Methods and structure of the study. We used in the study detailed power snatch 
video captures produced by three high-speed cameras shooting from different 
angles. Cameras 1 and 2 were fixed 7m from the shaft butt on the right and left 
sides (respectively) of the weightlifting platform with the shooting axes parallel to 
the bar shaft. Camera 3 was fixed 10m far from the shaft perpendicular to the shaft 
center for the full-face shooting. We sampled for the power snatch kinematics 
analysis an elite women’s weightlifting Master of Sport competing in the 59kg 
weight class. 
Results and conclusion. We analyzed an individual asymmetry of the power 
snatch execution by elite weightlifter L to compute the horizontal/ vertical tilts and 
detect the tilt/ imbalance startup moment – and find reasons for the power snatch 
asymmetry. We also found that the vertical tilt/ imbalance starts up and grows 
after the shaft-hips contact. Despite the contact points and movement times of 
the right and left plates being even, the horizontal acceleration peaks and forces 
on the both plates were found to differ. In the analyzed power snatch sequence, 
the right plate was found to move faster with higher acceleration than the left 
one to force a vertical tilt on the weight. Horizontal tilt of the weight was found to 
start in the depreciation (pre-dip-under) phase, with a positive acceleration peak 
on the left butt. As a result, the vertical speeds of the right and left plates were 
different to result in the weight control asymmetry. This power snatch execution 
tilt/ asymmetry is may be explained by the individual anthropometrics-specific 
speed-strength imbalances plus a compensatory grip asymmetry.

Keywords: weightlifting, power snatch, high-speed video captures, kinematics, 
dynamics, asymmetry.

Введение. В настоящее время для совершенствования 
тренировочного, соревновательного процесса приобретают 
актуальность способы и методы комплексной оценки выпол-
нения пространственно-временных, кинематических и дина-
мических характеристик движения штанги, поворотов и асим-
метричности при выполнении рывка. Для этого бесконтактная 
регистрация движения с высокой точностью может обеспечи-
ваться за счет скоростной видеосъемки.

Цель исследования – разработка и обоснование мето-
дики оценивания асимметрии, возникающей при выполнении 
рывка тяжелоатлетами высокой квалификации.

Методика и организация исследования. В ходе науч-
ной работы были использованы видеоматериалы, полученные 
с помощью одновременной съемки рывка штанги нескольки-
ми высокоскоростными камерами. Две камеры (1 и 2) разме-
щались с двух противоположных сторон помоста так, чтобы 
оптические оси их объективов были параллельны продольной 
оси грифа штанги. Камера 1 снимала правый торец грифа, 
камера 2 – левый. Расстояние от камер 1 и 2 до конца грифа 
составляло 7 м. Камера 3 размещалась напротив центра гри-
фа, угол с продольной осью составлял примерно 90 градусов, 
и съемка производилась «в фас» с расстояния 10 м.
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Методика расчета была применена для вычисления показа-
телей рывка штанги, выполненного спортсменкой квалифика-
ции мастер спорта весовой категории 59 кг, тренер С. А. Сыр-
цов. Вес штанги – 60 кг, что составляет 95 % от лучшего 
результата спортсменки. Съемка всеми камерами производи-
лась со скоростью 250 к/с. Снималась и обрабатывалась часть 
упражнения от отрыва снаряда от помоста до фиксации.

Для съемок, полученных с помощью камер 1 и 2, были от-
маркированы и оцифрованы координаты точек, расположен-
ных в центрах снимаемых камерой торцов грифа. Для камеры 
3 на кадрах видеоряда были отмаркированы и оцифрованы 
концы грифа, точки на концах бобышек и точки центров кистей 
спортсменки на грифе. Координаты всех отмаркированных 
точек были обработаны цифровым фильтром, разработан-
ным нами (Свидетельство о государственной регистрации 
№ 2017613826), с помощью которого были рассчитаны ско-
рости и ускорения этих точек. Для нахождения вертикаль-
ной и горизонтальной составляющих силы, прикладываемой 
спортсменкой к снаряду, были использованы алгоритмы, опи-
санные в [1, 2].

Результаты исследования и их обсуждение. По ви-
деоматериалам с камер, снимавших правый и левый торцы 
грифа, были получены оцифрованные координаты проекции 
на сагиттальную плоскость точки в центрах левого и правого 
торца грифа для каждого кадра видеоряда. Масштабирование 
проводилось по диаметру блинов. Влияние поворота штанги 
на масштаб составляет менее одного процента. По этим ко-
ординатам с помощью цифрового фильтра рассчитаны верти-
кальные и горизонтальные координаты, скорости и ускорения 
этих точек. Таким образом, каждому кадру видеоряда соот-
ветствует набор значений координат, скоростей и ускорений 
для каждого конца грифа.

Сравнение вертикальных координат левого и правого кон-
ца грифа от времени позволяет найти разность максимальных 
высот подъема правого и левого концов грифа от положения, 
когда снаряд находился на помосте. В нашем случае правый 
конец поднялся на высоту 1,062 м, а левый – на высоту 1,11 м. 
Разность высот составила 0,048 м при средней ошибке мас-
штабирования 0,007 м, что означает наклон грифа в сторону 
правой руки спортсменки. Максимальная разность высот кон-
цов достигается в момент фиксации штанги, тогда она состав-
ляет 0,063 м.

Рассчитанные вертикальные скорости концов грифа по-
зволяют сравнить максимальные скорости правого и левого 
концов. Максимальная скорость левого конца грифа соста-
вила 2,038 м/с, правого – 1,965 м/с, что говорит о большем 
разгоне левого конца грифа. Наклон штанги на правую руку 
можно заметить визуально на съемке «в фас» в позе, соответ-
ствующей фиксации (рис. 1).

Сравнение вертикальных координат правого и левого 
концов грифа показывает, что их разность незначительна 
(<0,006 м) до момента времени 0,616 с от момента отрыва 
штанги от помоста. После этого момента разница координат 
начинает увеличиваться. Указанный момент времени соот-
ветствует середине фазы амортизации. Поза спортсменки 
в фазе амортизации представлена на рисунке 2. Причиной 
роста разницы может служить изменение баланса сил, при-
ложенных к левому и правому пакетам блинов, а также несим-
метричность хвата. Расстояние от правой руки спортсменки 
до правой бобышки составляет 0,196 м, а от левой руки до ле-
вой бобышки – 0,186 м. Наличие сдвига величиной 0,032 м 
центра грифа штанги относительно его положения в начале 
упражнения вправо также позволяет сделать вывод о несим-
метричности силовых показателей сторон тела спортсменки. 
Сравнивая локальные максимумы вертикальных сил перед на-
чалом фазы амортизации, получаем, что для центра правого 

пакета блинов он составляет 371 Н, а для левого – 438 Н. Эта 
разница в силах и создает прибавку в скорости движения пра-
вого конца штанги.

Значения горизонтальных координат правого и левого кон-
цов грифа различаются в большей степени. Для возможности 
сравнения горизонтальных координат разных концов в ка-
честве нулевой точки горизонтальной оси координат каждо-
го конца грифа была выбрана точка, когда штанга покоилась 
на помосте. Мы получили, что разность горизонтальных ко-
ординат при уходе спортсменки в сед достигает 0,122 м. Для 
выявления причины этих различий был построен график за-
висимости разности горизонтальных координат концов грифа 
от времени. График этой зависимости приведен на рис. 3.

Разность горизонтальных координат правого и левого кон-
цов грифа до момента времени 0,98 с от начала видеофраг-
мента на превышает 0,01 м. После этого момента разность 
начинает возрастать и к концу движения достигает значения 
0,122 м, что означает поворот на 3,12 градуса. Просмотр по-
следовательности отснятых видеокадров показывает, что этот 
момент времени соответствует окончанию взаимодействия 
грифа штанги с бедрами спортсменки, которое меняет направ-
ление горизонтальной скорости снаряда, после чего штан-
га начинает двигаться в направлении от спортсменки. Поза 
спортсменки в этот момент времени представлена на рис. 4. 
Это взаимодействие с бедрами на графиках зависимости 
горизонтального ускорения от времени (рис. 5) представле-
но пиком высокой амплитуды. Для графика горизонтального 
ускорения левого конца этот пик положителен и имеет макси-
мальное значение 36,22 м/с 2, для графика ускорения правого 

Рис. 1. Кадры съемки позы спортсменки в фазе фиксации в седе 

Рис. 2. Кадры съемки позы спортсменки в фазе амортизации

Рис. 3. Разность горизонтальных координат правого и левого концов 
грифа
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конца пик отрицателен со значением 38,22 м/с 2. Продолжи-
тельность пиков горизонтального ускорения для каждого кон-
ца грифа была одинаковой и составила 0,076 с. За время вза-
имодействия правый конец грифа переместился на 0,036 м, 
а левый – на 0,029 м. Полученные значения ускорений и пере-
мещений позволяют говорить о несимметричности взаимо-
действия грифа с бедрами. Эта несимметричность порождает 
горизонтальный разворот грифа, который заметен в конце 
движения визуально (рис. 2).

Как и в случае наклона штанги, можно сравнить горизонталь-
ные силы взаимодействия спортсменки со штангой, вычислен-
ные на основе перемещений и ускорений правого и левого кон-

Рис. 4. Поза спортсменки при взаимодействии штанги с бедрами

Рис. 5. Графики зависимости горизонтальных ускорений левого (сле-
ва) и правого (справа) концов грифа от времени

цов грифа. Для этой цели используем математическую модель, 
описанную в [2]. На правом пакете блинов максимальная сила 
при взаимодействии с бедрами составила 780 Н, а на левом – 
654 Н. Поза спортсменки после окончания взаимодействия 
грифа с бедрами («отбив» штанги) представлена на рисунке 4.

Вывод. На примере выполнения рывка штанги спортсмен-
кой Л-ой показана асимметричность движения штанги. Рас-
считаны величины поворотов в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях во время выполнения упражнения, найдены 
моменты начала поворотов. Проведен анализ причин возник-
новения асимметрии движения снаряда. Показано, что пово-
рот штанги относительно вертикальной оси начинается после 
взаимодействия грифа с бедрами спортсменки. При одинако-
вом моменте времени начала взаимодействия и равных дли-
тельностях взаимодействия максимальные значения горизон-
тальных ускорений и сил для левого и правого пакета блинов 
отличаются. В нашем случае правый блин разгоняется силь-
нее и получает большую скорость по сравнению с левым, что 
ведет к повороту штанги вокруг вертикальной оси. Поворот 
штанги относительно горизонтальной оси начинается в фазе 
амортизации, перед которой наблюдается более высокий 
пик ускорения на левом конце грифа, предшествующий этой 
фазе. В результате возникает разность вертикальных скоро-
стей правого и левого блинов, приводящая к разной высоте их 
подъема. Причину этого поворота можно объяснить больши-
ми скоростно-силовыми показателями правой стороны тела 
спортсменки и несимметричностью хвата.
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Цель исследования – оценка эффективности учебно-тренировочной модели, 
разработанной с использованием аппаратно-программного комплекса. 
Методика и организация исследования. Оценка эффективности определя-
лась по следующим критериям: скорость перемещения, скоростное выполне-
ние сложных технических элементов, бросок в прыжке (высота, амплитуда), 
выполнение групповых элементов в нападении, выполнение групповых дей-
ствий в защите. С помощью анализа статистических данных чемпионата АСБ 
(Студенческая Лига ВТБ, Дивизион Урал-Поволжье, Свердловская область) 
сезонов 2019-2020, 2020-2021 гг. определялась динамика эффективности 
игрока в реальной игровой ситуации (asbasket.ru/stat/). Динамика эффектив-
ности определялась по следующим критериям: количество атак кольца за 
игру, а также набранных очков (двухочковых, трехочковых, штрафных брос-
ков); количество подборов мяча (в защите, в нападении); количество передач 
(атакующих, результативных); количество потерь мяча (вынужденных, техни-
ческих); количество перехватов мяча за игру.
Результаты исследования и выводы. В выводах исследования отмечается, 
что внедрение в учебно-тренировочный процесс аппаратно-программного 
комплекса существенно улучшает уровень подготовленности спортсмена, 
позволяет в короткие сроки корректировать необходимые технические эле-
менты. Развивается творческий потенциал спортсмена.

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, электронное устрой-
ство для подачи мячей, оценка эффективности в учебно-тренировочном про-
цессе, чемпионат АСБ.
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Objective of the study was to theoretically analyze and practically test benefits 
of a programmable basketball shooting machine for technical skills training in 
basketball groups. 
Methods and structure of the study. The study included a basketball-shooting-
machine-assisted training experiment on a sample of the 17-23-year-old basketball 
players (n=28) of different skill levels. We split them up into Experimental and 
Control Groups (EG, CG) of 14 people each. The skill levels in the groups were as 
follows: unskilled non-competing athletes (n=2 in each group); athletes with basic 
skill sets but no experience in school/ Youth Sports School competitions (n=4 in 
each group); fairly skilled athletes trained at the Youth Sports School (n=4 in each 
group); and highly-skilled experienced Student Basketball Association competitors 
(n=4 in each group). 
Results and conclusion. The training experiment with the pre-versus post-
experimental physical fitness/ technical fitness / special endurance tests and 
analyses showed the basketball-shooting-machine-assisted training model being 
highly beneficial as it facilitates individual progress in many aspects with a special 
emphasis on the individual weaknesses and technical skills improvement barriers, 
opportunities and creative resource mobilizing emphases – both in the pre-
seasonal training and competitive periods. 

Keywords: hardware-software complex, basketball shooting machine, progress 
assessment in training process, Student Basketball Association Tournament.

Введение. В современном тренировочном процес-
се необходим совершенно новый подход для совершенство-
вания и скорейшего получения новых технических качеств 
спортсмена.

Цель исследования – теоретическое и эксперименталь-
ное обоснование возможностей АПК для приобретения и со-
вершенствования технических элементов в баскетболе.

Методика и организация исследования. В процес-
се научной работы был проведен педагогический экспе-
римент с участием 28 человек. Участники эксперимента 
обладали различным уровнем технического мастерства, 
возраст – от 17 до 23 лет. Были организованы контрольная 
и экспериментальная группы (КГ и ЭГ) по 14 человек в каж-
дой. Уровень участников: по два спортсмена со слабыми на-

выками, не имеющих опыта игр на любом уровне; по четыре 
спортсмена с первоначальными навыками, имеющих опыт 
игр на уровне чемпионатов общеобразовательных школ, 
не занимавшихся в специализированных ДЮСШ; по четыре 
спортсмена с достаточными навыками, занимавшихся в спе-
циализированных ДЮСШ; по четыре спортсмена с развиты-
ми навыками (игроки чемпионата АСБ). Уровень физической 
подготовленности определялся с помощью следующих кон-
трольных нормативов: кросс 3 км, бег на 100, 60, 30 м, пры-
жок в длину с места, отжимания от пола. Анализ результатов 
исследования не выявил существенных различий по уровню 
физической подготовленности спортсменов в каждой группе. 
Уровень технической подготовленности определялся путем 
применения следующих тестов: количество различных брос-
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ков в единицу времени, выполнение элементов дриблинга, 
в том числе сложных элементов, индивидуальные перемеще-
ния в защите, понимание специфических пространственных 
перемещений.

Для определения уровня специальной выносливости ис-
пользовались разработанные тесты, моделирующие различ-
ные игровые ситуации (последние секунды атаки, развитие 
быстрого прорыва, переход из защиты в нападение). Уровень 
технической подготовленности оценивался группой из пяти 
квалифицированных тренеров с большим опытом педаго-
гической и тренерской деятельности по 10-балльной шкале. 
Анализ полученных данных не выявил существенных различий 
по показателям физической, технической, специальной вы-
носливости. В КГ учебно-тренировочные занятия проводи-
лись по общепринятой методике без использования АПК. В ЭГ 
использовалась разработанная методика совершенствования 
физической, технической подготовленности, специальной 
выносливости на основе использования АПК.

Для определения интенсивности учебно-тренировочных 
занятий в обеих группах были применены специальные брас-
леты, позволяющие тренеру в реальном времени контролиро-
вать сердечный пульс, средний темп, активность спортсмена, 
количество перемещений за тренировку.

Содержание разработанной методики совершенствования 
предусматривает специальные задания. Например, опреде-
лить оптимальное количество выстрелов и скорость подачи 
мяча для изучения нового элемента, доведение того или иного 
технического приема до осознания легкости и свободы выпол-
нения. Такой подход к организации тренировочного процесса 
позволяет спортсмену совместно с тренером определить эф-
фективные средства и методы, обеспечивающие повышение 
уровня мастерства.

Методика занятий по баскетболу предполагает использо-
вание аппаратно-программного комплекса (АПК). АПК – элек-
тронно-техническое средство, предназначенное для подачи 
мячей с различным интервалом выстрела мяча (от 2 секунд), 
действует по всей горизонтальной оси (от 0 до 180 градусов), 
дальность выстрела – от 2 до 16 м, над баскетбольным коль-
цом располагается корзина для ловли мяча, устройство вме-
щает до 10 мячей одновременно.

Алгоритм усвоения сложных технических элементов при 
использовании АПК представлен в таблице.

Результаты исследования и их обсуждение. После 
окончания педагогического эксперимента было проведено 
повторное тестирование для выявления динамики показате-
лей физической, технической и специальной подготовленно-
сти спортсмена. Анализ материалов исследования показал, 
что результаты улучшились в обеих группах, однако в ЭГ ди-
намика исследуемых показателей оказалась намного более 
выраженной.

Так, в КГ в беге на 100, 60 и 30 м при исходных данных 
13,53+-1,08 показатели улучшились до 13,07+-1,35 с (р>0,05); 
в ЭГ соответственно при исходных данных 13,57+-1,23 к за-
вершению педагогического эксперимента показатели вы-
росли до 12,81+-1,29 с (р>0,05). В КГ при исходных данных 
прыжка в высоту с места 58,43+-2,60 см к окончанию педаго-
гического эксперимента показатели увеличились до 59,89+-
2,75 см (р>0,05) в ЭГ соответственно при исходных данных 
58,27+-3,04 см, к завершению педагогического эксперимента 
результаты выросли до 62,31+-2,39 см (р<0,05).

Данная динамика более существенных улучшений показа-
телей физической подготовки спортсменов в ЭГ была выяв-
лена и по другим тестам, что объясняется постановкой задачи 
осмысления своих возможностей и способностей в занятиях 
баскетболом с использованием АПК, стремления к преодоле-
нию слабых сторон в физической подготовленности, улучше-
нию показателей двигательно-координационных качеств. Это 
нашло свое конкретное выражение в значительно большем 
количестве повторений двигательных заданий в разных ус-
ловиях учебно-тренировочного процесса с использованием 
АПК, что позволило добиться более существенного прироста 
качественных сторон двигательной деятельности.

Показатели технической подготовленности также улучши-
лись в обеих группах с явным преимуществом спортсменов 
в ЭГ. Так, в КГ при исходных данных рационального соотноше-
ния дриблинга с переходом в бросок в прыжке 4,5+-0,5 балла 
к окончанию педагогического эксперимента показатели улуч-
шились до 5,5+-0,5 балла (р>0,05); в ЭГ при исходных показа-
телях 4,5+-0,5 балла к завершению педагогического экспери-
мента показатели улучшились до 7,5+-0,5 балла (р<0,05). В КГ 

Организация тренировочного процесса

Содержание деятельности

Тренера Спортсмена

Показ технического элемента с передачей психоэмоционально-
го состояния во время работы с АПК; указания, формирующие 
правильное выполнение тех или иных технических приемов

Путем наблюдения выявляет последовательность действий, создает 
собственную модель его выполнения с учетом росто-весовых и других 
индивидуальных данных

Постановка задачи поиска новых способов выполнения техниче-
ского приема с учетом своих возможностей, усиливающих пра-
вильность его применения и сопоставление к реальной игровой 
ситуации

Определяет исходное положение, технику выполнения технического 
задания. Совместно с тренером устанавливает способы развития двига-
тельно-координационных качеств с использованием АПК

Дает установку тренирующемуся выполнить технический эле-
мент с более высокой скоростью, амплитудой действий, высо-
той прыжка

Осознание возможности улучшения технического приема при примене-
нии АПК и сопричастности тренера к формированию специальных инди-
видуальных технических качеств спортсмена

Ставит задачу спортсмену во время учебно-тренировочного 
процесса отработать технические элементы, ориентируясь не 
на соперников, а на собственную модель их применения в ре-
альной игровой ситуации

Направляет учебно-тренировочные усилия на формирование техниче-
ского мастерства и соответствующих элементов (дриблинг, бросок в 
прыжке, пространственные перемещения). Поиск новых сочетаний эле-
ментов (дриблинга и броска, дриблинга и передачи, пространственных 
перемещений и броска и т.д.)

Обращает внимание спортсмена на необходимость концентра-
ции внимания на главном элементе техники, деталях данного 
элемента, связующих подводящих движениях, координации, 
эмоциональности

Осознание зависимости правильного выполнения технического эле-
мента от мельчайших деталей его выполнения (постановка ног перед 
броском в прыжке, амплитуды первого шага после получения мяча, дви-
жение с пятки на носок при выполнении приемов обводки и т.д.)

Требует от спортсмена соответствия темпа выполнения техни-
ческого элемента на необходимом пульсе, чередования быстро-
го и медленного темпа, широкой амплитуды выполнения

Постоянное стремление к многократным повторениям технического эле-
мента с использованием АПК с постоянным увеличением скорости его 
выполнения. Создает индивидуальный стиль выполнения того или иного 
элемента техники, осознание постоянного повышения степени достиг-
нутого мастерства
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при исходных данных выполнения сложных технических эле-
ментов на максимальной скорости с большим количеством 
повторений 2,75+-0,25 балла к окончанию педагогического 
эксперимента показатели улучшились до 4,0+-0,25 балла 
(р>0,05); в ЭГ при исходных данных 3,0+-0,25 балла к завер-
шению педагогического эксперимента результаты возросли 
до 6,75+-1,25 балла (р<0,05). В КГ исходные данные показа-
телей индивидуального применения разнообразия методов 
атаки составили 3,5+-1,5 балла после завершения педагоги-
ческого эксперимента результаты повысились и составили 
5,0+-2,0 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных 
показателях 3,0+-1,5 балла, после завершения педагогиче-
ского эксперимента улучшились до 6,75 +-2,0 балла (р<0,05).

Подобная динамика более существенного улучшения по-
казателей технической подготовленности в ЭГ была выявле-
на и по другим исследованным показателям, что объясняется 
использованием СТС в учебно-тренировочном процессе как 
сильного вспомогательного инструмента как для тренера, 
так и для спортсмена, осознанием смысла того или иного 
технического элемента как искусства самосовершенствова-
ния путем постепенного преодоления своих слабых сторон 
и получения новых технических навыков. Это способствовало 
пониманию необходимости многократных повторений пред-
ложенных тренером физических упражнений в их разном 
сочетании, последовательности, вариативности способов 
выполнения и создало необходимую базу для повышения тех-
нического мастерства.

Выводы. Результаты педагогического эксперимента по-
казали, что организация учебно-тренировочного процесса 

с использованием АПК в короткие сроки существенно улуч-
шает уровень подготовленности спортсмена, позволяет 
в короткие сроки улучшить «слабые места» спортсмена как 
во время предсезонной подготовки, так и в игровой период, 
активизирует его творческий потенциал. Также АПК обеспе-
чивает необходимое взаимодействие тренера и спортсмена, 
что делает тренировку высокой степени концентрированной, 
развивает качества самоорганизации спортсмена, повы-
шает уровень физической и технической подготовленности 
игроков.

Многие моменты использования АПК еще не исследованы, 
либо исследованы недостаточно. Необходимо комплексное 
внедрение АПК в учебно-тренировочные процессы на раз-
личных уровнях (от формирования основных двигательных 
и технических навыков до уровня высшего спортивного мас-
терства), а также внедрение АПК в учебный процесс с поточ-
ными группами в вузах и сузах, на уроках физической культуры 
в школах, широкое использование АПК в различных игровых 
видах спорта (футболе, гандболе, волейболе и т. д.).
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Введение. Известно, что для бадминтона характерно 
большое разнообразие двигательных актов, выполняющихся 
в вариативных ситуациях. Так, точность и быстрота действий 
игрока во многом будет определяться качеством перцептивно-
моторного функционирования: скоростью передачи и обработ-
кой сенсорной информации, способностью к произвольному 
управлению двигательными действиями, уровнем межмышеч-
ной и внутримышечной координации, качеством постурального 
контроля (Дж. П. Винник, 2010; H. Jin et al., 2011).

Цель исследования – выявить взаимосвязь между пока-
зателями перцептивно-моторного комплекса и эффективно-
стью игровой деятельности бадминтонистов.

Методика и организация исследования. В изучении 
приняли участие 65 бадминтонистов различных возрастно-
квалификационных групп. Для оценки взаимосвязи показа-
телей перцептивно-моторного комплекса с эффективностью 
игровой деятельности использовался коэффициент ранговой 
корреляции (r) Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. У бадминтони-
стов-разрядников группы второго детства достоверно сильные 
корреляционные связи выявлены между фоновыми значения-

ми биоэлектрической активности мышц рабочей руки и сред-
ней скоростью перемещения центра давления и эффективно-
стью выполнения защитных действий, между девиацией центра 
давления назад и эффективностью подачи. У бадминтонистов 
более высокой спортивной квалификации подросткового 
и юношеского возрастов увеличиваются корреляционные свя-
зи между показателями качества постурального баланса, элек-
тромиограммой в покое, умением к произвольному мышечно-
му расслаблению и эффективностью игровой деятельности.

Выводы. С повышением квалификации и возраста бад-
минтонистов наблюдается увеличение числа значимых кор-
реляционных взаимосвязей между показателями перцеп-
тивно-моторного комплекса и эффективностью игровой 
деятельности, что, по-видимому, является результатом адап-
тационных перестроек, возникающих под влиянием многолет-
ней тренировочной нагрузки.
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Цель исследования – выявить биомеханические особенности передвижения 
способом «челнок».
Методика и организация исследования. Для анализа были взяты две видеоза-
писи. На одной передвижение осуществлял квалифицированный спортсмен, 
на другой – спортсмен начального этапа обучения. У опытного спортсмена 
интервалы значений перемещений и скоростей центра масс оказались менее 
широкими, чем у спортсмена первого года обучения, что свидетельствует о 
большей устойчивости, а также меньшем количестве энергии, расходуемом 
при передвижении.
Результаты исследования и выводы. При передвижении способом «чел-
нок» центр масс менее опытного спортсмена совершает беспорядочные 
колебания по сравнению со спортсменом высокой квалификации. При ин-
тервальном анализе относительных частот средних скоростей центров масс 
для перехода между циклограммами установлено, что у спортсмена высокой 
квалификации существует два максимума наиболее часто встречающихся 
значений скоростей. У спортсмена с меньшей квалификацией распределение 
значений скоростей имеет один максимум. Кроме того, спортсмен начально-
го этапа подготовки тратит больше усилий для выполнения упражнения, что 
будет приводить к его преждевременному утомлению.
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Objective of the study was to analyze the biomechanic characteristics of shuttle 
move in martial arts.
Methods and structure of the study. We sampled for the shuttle move biomechanics 
analysis two fight videos showing the execution of shuttle move by the skilled and 
unskilled (beginner) fighters. The skilled one was tested with wider movement 
amplitudes and higher speed of the center of body mass – indicative of the better 
equilibrium and lower energy costs.
Results and conclusion. The unskilled athlete was tested with much more erratic 
rushes in shuttle move execution than the skilled one. The amplitude analysis of 
the relative average speed of the center of body mass in the inter-cycle transition 
phases found two peaks in the most common speeds – versus only one speed 
peak in the unskilled athlete’s shuttle move profile. It is also important that the 
unskilled athlete was tested with much higher energy costs fraught with early 
fatigue in the bouts.

Keywords: biomechanics, shuttle, Jujutsu, sambo.

Введение. В настоящее время вопросам преподавания 
спортивной борьбы и единоборств в целом уделяется серьез-
ное внимание. Однако, наряду с тем, что огромное значение 
придается технико-тактической подготовке спортсменов, 
формированию специальных физических качеств и результа-
там соревнований, исследований, связанных с биомеханикой 
передвижения единоборцев крайне мало. Существуют от-
дельные работы, рассматривающие биомеханические осо-
бенности проведения технико-технических действий [2, 3, 4].

Среди существующих способов перемещения можно вы-
делить один из самых часто применяемых и необходимых для 

джиу-джитсу, спортивно-боевого самбо различных направле-
ний рукопашного боя – «челнок».

Челнок – способ передвижения спортсмена в единобор-
ствах, в процессе которого сочетаются легкие прыжки и удары.

Цель исследования – выявить биомеханические особен-
ности передвижения способом «челнок».

Методика и организация исследования. Для проведе-
ния эксперимента были взяты две видеозаписи, на которых 
два спортсмена совершали передвижения челноком. Удары 
при этом не наносились. Квалификация первого спортсмена – 
кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу (Спортсмен № 1). 
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У второго спортсмена квалификация отсутствовала и в вы-
полнении передвижений присутствовали явные технические 
ошибки (Спортсмен № 2). Из каждой записи вырезались 
фотографии (циклограммы), фиксировалось время каждой 
циклограммы. Далее вычислялись координаты центра масс 
каждого спортсмена. Определялись пройденные расстояния 
центром масс каждого спортсмена в процессе передвижения 
челноком вперед и назад в условных единицах в  % от разме-
ра изображения (роста спортсмена). Вычислялись скорости 
и ускорения центра масс спортсменов для каждого промежут-
ка времени между двумя последовательными циклограмма-
ми. Далее определялись области, в которых изменялись зна-
чения скоростей и ускорений центров масс спортсменов при 
движении вперед и назад.

Результаты исследования и их обсуждение. На рис. 1 
представлены фрагменты траекторий центров масс спорт-
смена в процессе передвижения челноком.

Из рис. 1 видно, что колебания центра масс у обоих спорт-
сменов носят ангармонический характер. Колебания центра 
масс опытного спортсмена более ритмичны, и формы траек-
торий при движении вперед и назад гораздо больше схожи 
между собой по сравнению с неопытным спортсменом.

В таблице приведены интервалы значений перемещений 
центров масс спортсменов, средних скоростей центров масс 
и времени, затраченного на каждое движение челнока вперед 
и назад.

Из таблицы видно, что расстояния, пройденные центром 
масс спортсмена, по отношению к размерам изучаемой си-
стемы, изменяются в больших пределах у спортсмена на-
чального этапа обучения. Интервалы изменений значений 
средней скорости центра масс также больше у начинающего 
спортсмена.

В более ранних исследованиях было отмечено, что устойчи-
вость зависит не только расположения центра масс человека, 
но и от его скорости [1]. Таким образом, можно отметить, что 
у более опытного спортсмена равновесие в процессе пере-
движения челноком более устойчиво по сравнению со спорт-
сменом начального этапа подготовки. Также можно сделать 
вывод о том, что менее опытный спортсмен тратит больше 
энергии для передвижения. Соответственно у него должно 
быстрее наступать состояние утомления.

На рис. 2 представлены результаты интервального ана-
лиза относительных частот средних скоростей центра масс 

спортсмена высокой квалификации для перехода между цик-
лограммами.

На рис. 2 видно, что максимумы относительных частот 
средних скоростей приходятся на 2-й и 5-й интервалы.

На рис. 3 представлены результаты интервального анализа 
средних скоростей центра масс неопытного спортсмена для 
переходов от одной циклограммы к следующей.

Анализ диаграммы (рис. 3) показывает, что распределе-
ние относительных частот скоростей у спортсмена начально-
го этапа обучения имеет максимум на 2-м и 3-м интервалах 
и по своей форме напоминает нормальное распределение. 
Кроме того, интервал изменения значений скоростей у спорт-
смена высокой квалификации составляет 154,2 усл. ед./с, 
а у спортсмена начального этапа подготовки – 403,8 усл. ед./с,  
то есть в 2,6 раза больше.

Вывод. При передвижении способом «челнок» центр масс 
менее опытного спортсмена совершает беспорядочные колеба-
ния по сравнению со спортсменом высокой квалификации. Ин-
тервалы, в которых меняется расстояние, преодолеваемое цен-

Интервалы значений перемещений центров масс спортсменов, скоростей центров масс и времени, затраченного на каждый такт челнока

Спортсмен

Интервалы значений пройденного 
пути центром масс спортсмена 
(у.е. в % размера изображения 

спортсмена)

Интервалы значений  
времени движения центра 

масс спортсмена, с

Интервалы значений средних  
скоростей центра масс спортсмена 

(у.е. в % размера изображения 
спортсмена / с

Вперед Назад Вперед Назад Вперед Назад

№ 1 16 – 22 -23 – -16 0,34 – 0,52 0,40 – 0,46 33 – 46 -54 – -38

№ 2 18 – 27 -42 – -22 0,27– 0,31 0,51 – 0,57 63 – 89 -74 – -44

Рис. 1. Фрагменты траекторий центров масс спортсменов при пере-
движении челноком: а) кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу, 
б) спортсмен начального этапа подготовки

Рис. 2. Распределение относительных частот средних скоростей по 
интервалам у спортсмена высокой квалификации для переходов от 
одной циклограммы к следующей. Интервалы: 1-й [-76,98 : -51,28], 
2-й [-51,28 : -25,58], 3-й [-25,58 : 0,11], 4-й [0,11 : 25,82], 5-й [25,82 
:51,52], 6-й [51,52 : 77,22]

Рис. 3. Распределение относительных частот средних скоростей по 
интервалам у спортсмена начального этапа обучения для перехода от 
одной циклограммы к следующей. Интервалы: 1-й [-130,87 : -63,57], 
2-й [-63,57 : -3,73], 3-й [-3,73 : 71,03], 4-й [71,03 : 138,33], 5-й [138,33 :  
205,63], 6-й [205,63 : 272,93]
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тром масс спортсмена начального этапа подготовки, составляют 
по направлению вперед – 9 усл. ед., по направлению назад – 
20 усл. ед., а у спортсмена высокой квалификации – 6 и 7 усл. 
ед., соответственно. Аналогичная закономерность выявлена 
и для интервалов средних скоростей центров масс на каждый ход 
челнока вперед и назад. У опытного спортсмена при движении 
вперед интервал составляет 13 усл. ед./с, при движении назад – 
16 усл. ед./с, а у начинающего спортсмена для движения впе-
ред – 26 усл. ед./с, для движения назад – 30 усл. ед./с.

При интервальном анализе относительных частот средних 
скоростей центров масс для перехода между циклограммами 
было установлено, что у спортсмена высокой квалификации су-
ществует два максимума наиболее часто встречающихся значе-
ний скоростей. У спортсмена с меньшей квалификацией распре-
деление значений скоростей имеет один максимум. Интервал, 
в котором происходит изменение значений средних скоростей 
при переходе между циклограммами, по сравнению с опытным 
спортсменом, больше у начинающего спорт смена (403,8 услов-
ных единицы за секунду против 154,2 усл. ед./с). Таким образом, 
можно сказать, что менее опытный спортсмен находится в состо-
янии менее устойчивого динамического равновесия.

Кроме того, можно сделать вывод о том, что спортсмен на-
чального этапа подготовки тратит больше усилий для выпол-
нения упражнения, что будет приводить к его преждевремен-
ному утомлению.

Литература

1. Биленко А.Г. Биомеханика вертикальной устойчивости и оценка ее 
в спорте: автореф. дис. … канд. пед. наук, спец: 01.02.08. Майкоп, 
2008. 27 с.

2. Медведков В.Д., Умаров М.К., Аширова О.И. Биомеханические се-
креты передней подсечки чемпиона мира трехкратного чемпиона 
Европы // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. 
№ 5 (171). С. 202-206.

3. Оценка моментов инерции атакуемого спортсмена относительно 
оси вращения в процессе выполнения броска Sumi-Otoshi в ус-
ловиях отсутствия сопротивления / А.Г. Левицкий, Д.А. Матвеев, 
А.А. Поципун и др. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. 2020. № 11 (189). С. 305-309.

4. Тихонова И.В., Розевика Е.А. Биомеханические особенности тех-
ники дзюдоисток // Международный научно-исследовательский 
журнал. 2014. № 3-4 (22). С. 53-55.

References

1. Bilenko A.G. (2008). Biomechanics of vertical stability and its 
assessment in sports, dissertation, Maykop. – 27 p.

2. Medvedkov V.D. and etc. (2019). Biomechanical Secrets Of 
Front Strike Of World Champion 3-Time European Champion, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5 (171). 
pp. 202-206.

3. Levitskii A.G. and etc. (2021). Assessment of the moments of inertia of 
the attacked athlete relative to the axis of rotation during the execution 
of the Sumi-Otoshi throw in the absence of resistance, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11 (189). pp. 305-309.

4. Tihonova I.V., Rozevika E.A. (2014). Biomechanical features of female 
judo technique, Mezhdunarodny`j nauchno-issledovatel`skij zhurnal, 
No. 3-4 (22). pp. 53-55.

Ключевые слова: профилактика дегидратации, питьевой 
режим.

Введение. Для поддержания гомеостаза и профилактики 
дегидратации спортсменам необходимо особое внимание 
уделять питьевому режиму [1]. 

Цель исследования – на основе анализа суточного питье-
вого режима спортсменов различных специализаций выявить 
признаки скрытой дегидратации и составить рекомендации 
по оптимизации водного баланса в условиях спортивной де-
ятельности.

Методика и организация исследования. В изучении при-
няли участие 47 студентов-спортсменов спортивной квали-
фикации от I разряда до мастера спорта, обучающиеся на 3-м 
курсе факультета физической культуры Волгоградской госу-
дарственной академии физической культуры, средний возраст 
исследуемых – 20,4±1,4 лет. Онлайн-анкетирование включало 
вопросы об индивидуально рассчитанной норме и фактиче-
ском потреблении жидкости, а также блок вопросов для выяв-
ления признаков скрытой дегидратации по субъективным ощу-
щениям и оценке цвета мочи по цветовой шкале [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
шкалы дегидратации показал, что в утреннее время суток со-
стояние обезвоживания разной степени тяжести отмечается 
у 83% исследуемых, у 78% исследуемых состояние дегидра-
тации разной степени тяжести сохраняется и в дневное вре-

мя, что свидетельствует об отсутствии контроля за питьевым 
режимом или недостаточности объема выпитой жидкости 
уровню тренировочных нагрузок. Данные цветовой шкалы де-
гидратации подтверждают данные анкетирования, по резуль-
татам которого 67% опрошенных не соблюдают оптимальный 
питьевой режим, из них только 51% отмечали субъективные 
признаки дегидратации – такие, как быстрая утомляемость, 
сонливость, сухость полости рта, нарушения мочеиспускания 
(анурия), запоры, сухость кожных покровов. 

Вывод. Анализ результатов исследования показал, что 
50% участников исследования имеют низкий уровень инфор-
мированности о значении контроля за собственным водным 
балансом в условиях тренировок и соревнований, 90% спорт-
сменов не владеют расчетными способами его мониторинга. 
Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий де-
гидратации у спортсменов, необходимо провести разъясни-
тельную работу о необходимости систематического наблюде-
ния за питьевым режимом и подобрать удобные приложения, 
с помощью которых спортсмен может произвести индивиду-
альный расчет должных величин водопотребления с учетом 
тепловой нагрузки окружающей среды. 
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Введение. Реализация навыков в спорте обуславливает 
участие в выполнении двигательного действия нескольких 
эффекторов и основывается на сложных координациях, про-
изводимых в течение временных интервалов продолжитель-
ностью от десятков до сотен миллисекунд [1, 4]. Для быстро-
го, точного и эффективного выполнения движений требуется 
высокая степень как внутренней координации, так и между 
отдельными звеньями тела [3]. Решающим фактором, влияю-
щим на качество и результат движения, выступает временная 
точность производимых действий [5, 7].

В хоккее сенсомоторная интеграция зрительной и двига-
тельной систем имеет первостепенное значение для опре-
деления времени броска по воротам в движении, а точная 
аудиомоторная интеграция является неотъемлемой частью 
синхронизации движений с внешними слуховыми сигнала-
ми [6]. Таким образом, в определенных условиях при на-
личии нескольких типов ограничений согласование работы 
исполнительных звеньев касается не только пространствен-
но-временной координации двигательных действий, но и под-
разумевает своевременную координацию и интеграцию 
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Цель исследования – определить влияние синхронизированного обучения с 
использованием метронома на результативность бросков по воротам в хоккее.
Методика и организация исследования. В ходе эксперимента оказывалось 
тренировочное воздействие, направленное на улучшение хронометража и 
ритмических навыков 49 хоккеистов высокой квалификации (26 спортсменов 
экспериментальной группы и 23 спортсменов контрольной группы) 20,7+0,5 
лет. Проверена эффективность сенсомоторной тренировки с использованием 
интерактивного звукового метронома средствами измерения показателей, свя-
занных с точностью и вариабельностью броска по воротам в хоккее.
Результаты исследования и выводы. Установлена высокая эффективность 
сенсомоторной тренировки с использованием интерактивного звукового 
метронома в решении тренировочных задач хоккеистов за счет интеграции 
работы сенсорных и двигательных компонентов. Установлено, что использо-
вание периодической коррекции происходит при синхронизации движения с 
фиксированным звуковым импульсом. Отмечено улучшение точности ударов 
по воротам и вариативности технических действий хоккеистов. Операцион-
ная целостность сенсомоторной тренировки с использованием интерактив-
ного звукового метронома стимулирует согласование работы исполнитель-
ных звеньев и несвязанных сенсорных анализаторов.
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experiment was designed to improve the shooting skills timing and pacing on 
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the interactive-audible-metronome-assisted sensorimotor training was tested by a 
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Results and conclusion. The interactive-audible-metronome-assisted sensorimotor 
training model was tested highly beneficial for the specific training goals due to a 
special emphasis on harmonization of the sensory and motor components in the 
shooting sequence. The audible time tags were found efficient for the movement 
sequencing and timing, with the movement synch efficiently corrected and excelled. 
The tests found meaningful progress of the sample in the shots on goals and 
technical versatility. The interactive-audible-metronome-assisted sensorimotor 
training model was found to stimulate and harmonize the skill execution motor 
links in synch with the associating sensor analyzers.
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работы различных сенсорных анализаторов, а также их взаи-
модействие с эффекторами действий.

Гипотеза о том, что решение специальных двигательных 
задач хоккеистов может быть достигнуто посредством раз-
вития способности к сенсомоторной интеграции и взаимо-
действию несвязанных сенсорных анализаторов, определило 
цель и методы исследования [1].

Цель исследования – определить влияние синхронизиро-
ванного обучения с использованием метронома на результа-
тивность бросков по воротам в хоккее.

Методика и организация исследования. Проверка вы-
двинутой гипотезы проводилась на основе интегрированного 
подхода, сосредоточенного на формировании точного вза-
имодействия зрительной и двигательной систем, имеющего 
первостепенное значение для определения времени броска 
по воротам в движении. Сенсомоторная интеграция рассма-
тривалась как эффект сенсомоторной тренировки с использо-
ванием интерактивного звукового метронома.

Квалифицированные хоккеисты в возрасте 20,7+0,5 лет 
случайным образом разделены на экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ) группы. В состав ЭГ включены 26 хокке-
истов, в КГ – 23 хоккеиста. Тренировочное воздействие, на-
правленное на улучшение хронометража и ритмических на-
выков участников исследования, проводилось в течение двух 
месяцев с моторными повторениями до 200 за тренировку. 
Тренировочное воздействие основывалось на воспроизведе-
нии ритма и времени в координации движений и моторного 
контроля. Использование интерактивного звукового метро-
нома основывалось на развитии способности хоккеистов дви-
гаться в ритме внешнего сигнала. С помощью звуковых рит-
мичных сигналов формировался пространственно-временной 
моторный шаблон, в структуру которого встраивались движе-
ния хоккеистов.

В предварительном тесте оценивались ритмические и вре-
менные навыки координации спортсменов. По условиям вы-
полнения теста участники располагались перед линией ворот 
в пределах досягаемости броска шайбой. Затем они начи-
нали двигаться в собственном темпе и производили бросок 
по воротам. Выполнялись 30 бросков в шесть секторов ворот 
по пять бросков в каждый сектор в определенной последова-
тельности. Итоговый тест проводился на тех же условиях.

Эффективность сенсомоторного интегративного метода 
тренировки оценивалась по динамике показателей парциаль-
ной ошибки (PM), интегральной ошибки (IM) и вариабельности 
ошибки (VM). Показатель PM отражал среднее отклонение по-
падания в сектор; IM – суммарную величину отклонения шайбы; 
MV – нарушение последовательности поражения секторов.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 
исследования свидетельствуют о значимом положительном 
влиянии сенсомоторной тренировки с использованием интер-
активного звукового метронома на показатели результатов, 
связанные с точностью и вариабельностью броска по воротам 
в хоккее (см. таблицу).

Моторный контроль временных характеристик движений 
хоккеистов, формируемый в данном исследовании как спо-
собность к построению двигательных действий в соответ-
ствии с внешним ритмическим событием, проявляется в луч-

шей пространственно-временной координации эффекторов 
и сенсорных анализаторов, участвующих в обеспечении тех-
нических приемов игры по отношению к внешним событиям 
(смещению шайбы, сближению на скорости с воротами, зада-
ча поражения заданного сектора ворот).

От хоккеиста требовалось не только рассчитывать время 
и координировать движения на хоккейной площадке по от-
ношению к шайбе и воротам, но также управлять простран-
ственно-временной координацией своего собственного тела 
во время броска с одновременным решением задач по под-
держанию скорости катания, ведения шайбы, броска по во-
ротам с направлением в определенный сектор ворот. Таким 
образом, процессы сенсомоторной интеграции и контроля 
требуют координации не только между компонентами двига-
тельной системы, но и между двигательной системой и пре-
обладающими ограничениями.

Сенсомоторная тренировка в течение двух месяцев SMT 
показала достоверное улучшение сенсомоторного взаимо-
действия. В экспериментальной группе установлено значи-
тельное улучшение характеристик бросков по воротам за счет 
значительного повышения точности результатов в сочетании 
с уменьшением вариабельности исходов, измеряемой после-
довательностью поражения секторов. У хоккеистов контроль-
ной группы подобных улучшений не обнаружено.

Испытуемые ЭГ продемонстрировали способность регули-
ровать точность движений в соответствии с ритмом внешнего 
сигнала, подразумевающую наличие процессов коррекции от-
клонений, компенсирующих временные ошибки реактивным 
образом. В связи с этим точное определение начала движений 
в соответствии с внешним ритмом основывалось на прогнози-
ровании времени предстоящего движения с прямой связью. 
Поскольку конечной задачей в сенсомоторной тренировке яв-
ляется двигательное реагирование в соответствии с внешним 
звуковым сигналом, испытуемые инициировали двигатель-
ное действие до появления сигнала, основываясь на точном 
прогнозе сенсорных представлений исполнительных команд. 
Можно утверждать, что использование периодической кор-
рекции происходит при синхронизации движения с фиксиро-
ванным звуковым импульсом, тогда как фазовая коррекция 
может протекать в тех случаях, когда для синхронизации дей-
ствий требуется антиципация предстоящих событий.

Выводы. Целенаправленная сенсомоторная тренировка 
на основе обратной связи расширяет возможности синхрони-
зации движений с работой слухового анализатора внешнего 
ритмического сигнала.

Сенсомоторная тренировка с использованием интерактив-
ного звукового метронома положительно влияет на точность 
ударов по воротам и связанную с этим вариативность техни-
ческих действий хоккеистов.

Динамика показателей атакующих действий в движении 
свидетельствует о том, что пространственно-временные ха-
рактеристики бросков в хоккее стали более координирован-
ными, что проявлялось в меньшем разбросе и повышении 
точности бросков, что указывает на улучшение синхронизации 
моторики и сенсорной сферы под воздействием сенсомотор-
ной тренировки с использованием интерактивного звукового 
метронома.

Динамика индикаторов сенсомоторной координации техники броска по воротам

Показатель

Этапы тестирования

ЭГ КГ

До После t До После t

Парциальная ошибка, м 0,24±0,04 0,11±0,03 1,4 0,29±0,03 0,23±0,04 1,5

Интегральная ошибка, м 3,45±0,8 1,46±0,5 2,7 3,90±0,4 2,43±0,6 0,8

Вариабельность ошибки 12,6±0,4 5,7±0,3 3,7 13,6±0,3 9,7±0,5 4,2
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Цель исследования – разработать и обосновать комплекс 
упражнений на развитие координационных способностей млад-
ших школьников в рамках третьего урока физической культуры.

Методика и организация исследования. Был проведен 
педагогический эксперимент с участием двух групп испыту-
емых. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли девочки 3-го 
класса (14 человек), с которыми занятия проводили в класс-
но-урочной форме (2 ч) и 1 ч в условиях дополнительного об-
разования с использованием разработанного нами комплек-
са упражнений. Контрольная группа (КГ) состояла из девочек 
3-го класса (16 человек). Данная группа посещала только 
уроки по физической культуре согласно учебному расписанию 
(3 часа) и рабочей программе по физическому воспитанию. 
Педагогический эксперимент проводился в течение первых 
трех четвертей 2019–2020 учебного года.

В первой четверти в экспериментальной группе акцент де-
лался на подвижные игры, эстафеты, преодоление полосы 
препятствий по периметру спортивного зала (перепрыгива-
ние натянутой скакалки, бег по гимнастической скамейке или 
пролезание под ней, оббегание различных предметов, попа-
дание мячом в цель и т. д.) [3]. Во второй четверти проводились 
уроки ритмической гимнастики и аэробики под музыкальное 
сопровождение [1]. В третьей четверти акцент делался на ис-
пользование общеразвивающих упражнений (предполагалось 
зеркальное выполнение упражнения и запоминание сложных 

упражнений на 8–16 счетов), прыжков со скакалкой, упражне-
ний на равновесие (стоя на одной ноге, с движениями руками, 
стоя на низком гимнастическом бревне, с закрытыми глазами 
на полу), а также подвижных игр с мячом [2].

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболь-
ший прирост отмечен в удержании равновесия на одной ноге 
«Ласточка» (45 %). В коэффициенте прыжков в длину прирост 
составил 38 %, в «Полосе препятствий» – 20,6 %, в двигатель-
но-координационной связке – 21 %.

В КГ также во всех тестах произошел прирост, но он был ме-
нее значительным, чем в ЭГ. В коэффициенте прыжков в дли-
ну прирост составил 25 %, в «Полосе препятствий» – 8,8 %, 
в двигательно-координационной связке – 8,1 %, в удержании 
равновесия на одной ноге «Ласточка» – 12,4 %.

Вывод. Проведенный эксперимент показал улучшение по-
казателей координационных способностей у младших школь-
ников вследствие применения разработанного экспериен-
тального комплекса физических упражнений для третьего 
часа. Также отмечается повышение интереса девочек к заня-
тиям физической культурой в целом.
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Цель исследования – определить предпосылки выполнения далекого прыжка 
на лыжах с трамплина.
Методика и организация исследования. В ходе эксперимента проанализиро-
ваны протоколы официальных женских соревнований по прыжкам на лыжах 
с трамплина в рамках Кубков мира сезонов 2017-2018, 2018-2019 и 2019-
2020 гг. При помощи метода ранговой корреляции Спирмена определяли на-
личие связи между спортивно-техническим результатом и длиной прыжка в 
район окончания зоны приземления (линия HillSize – HS). 
Результаты исследования и выводы. Весь процесс подготовки прыгунов 
на лыжах с трамплина должен обеспечивать условия качественного и без-
опасного приземления в район линии HS; выявлена сильная прямая стати-
стическая связь спортивно-технического результата от приближения длины 
прыжка к району окончания зоны приземления (линия HS) (коэффициент 
корреляции r=0,78); для борьбы за Топ-10 на нормальном трамплине в рам-
ках Кубка мира необходимо стабильно осуществлять прыжок с длиной около 
90% от окончания зоны приземления (линия HS), для борьбы за Топ-3 – с 
длиной 95% от окончания зоны приземления (линия HS); на особенно важ-
ных стартах (ключевых этапах) необходимо выполнять прыжки за линию HS; 
на больших трамплинах борьба за Топ-3 начинается при средней дальности 
прыжка 95% от линии HS, за Топ-10 – при средней дальности прыжка 92% от 
линии HS; дальние прыжки предъявляют повышенные требования к подго-
товленности опорно-двигательного аппарата (ОДА) спортсмена к приземле-
нию и обуславливают необходимость использования в тренировочном про-
цессе прыжков с более высоких стартовых площадок и на большей скорости.

Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, линия HS, нормальный 
трамплин, большой трамплин, длина прыжка.

COMPETITIVE/ TECHNICAL PROGRESS FORECASTING IN SKI JUMPING 
SPORT
Postgraduate I.A. Avvakumova1

PhD, Associate Professor T.V. Fendel1

PhD, Associate Professor S.A. Gorbunov1

1Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Objective of the study was to analyze the key training elements critical for 
competitive/ technical progress in modern ski jumping sport.
Methods and structure of the study. We analyzed for the study purposes statistics 
of the 2017-2018/ 2018-2019/ 2019-2020 World Ski Jumping Cup Women’s 
events to find, using the Spearman's rank correlation test, correlations between 
the style score (competitive/ technical result) and distance score within the landing 
zone or construction point (K-point) on the hill size line. 
Results and conclusion. The national ski jumping training service should give a 
higher priority to quality and safety of the landing techniques and styles within and 
behind the K-point on the hill size line. Our study found a strong direct statistical 
correlation (r=0.78) between the competitive style score and distance score within 
and behind the K-point on the hill size. The national ski jumping team leaders 
need to achieve and stabilize the 90% and 95% hill size jumps to enter the top-
10 and top-3 (respectively) in the World Cup standard hill events. In the Large 
Hill World Cup events, the top-3 and top-10 distance score averages should vary 
at around 95% and 92% the hill size, respectively. The high-distance landings 
are particularly demanding to the individual musculoskeletal system fitness, and 
athletes should be well trained for such large hill jumps with a special focus on the 
high in-run speeds.

Keywords: ski jumping sport, hill size line, standard hill, large hill, jump distance.

Введение. При правильной организации многолетняя 
спортивная подготовка должна обеспечивать требуемый 
уровень подготовленности спортсмена. На практике нередко 
случается так, что по различным причинам структура подго-
товленности существенно различается у разных спортсме-
нов одного квалификационного уровня [1, 2]. Такая ситуация 
может быть вызвана действием причин как субъективного, 
так и объективного характера. К первым, как правило, отно-
сят низкое качество управления тренировочным процессом, 
когда тренер работает интуитивно, опираясь на собственные 
ощущения. Следует, однако, признать, что ряд тренеров с вы-

сокой точностью определяют вектор дальнейшей профес-
сиональной деятельности, но таких немного, а требованию 
рационального построения подготовки должны подчиняться 
все. Многолетнюю спортивную подготовку необходимо вести, 
опираясь на маркеры, соответствующие определенному эта-
пу. К сожалению, именно в этой части построения трениро-
вочного процесса на сегодняшний день сложились ключевые 
противоречия:
• между необходимостью формализованного понимания 

профиля подготовленности спортсмена и фактическим 
планированием процесса спортивной подготовки;
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• между планируемыми и осуществляемыми тренировочны-
ми воздействиями на спортсмена и недостаточным учетом 
факторов, лимитирующих достижение высокого спортив-
но-технического результата [2–4].
Указанные противоречия обуславливают необходимость 

рассмотрения всех разделов спортивной подготовки с пози-
ции их вклада в обеспечение качественного и далекого прыж-
ка на лыжах с трамплина.

Цель исследования – определить предпосылки выполне-
ния далекого прыжка на лыжах с трамплина.

Методика и организация исследования. В ходе экспе-
римента проанализированы протоколы официальных женских 
соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках 
Кубков мира сезонов 2017–2018, 2018–2019 и 2019–2020 гг. 
При помощи метода ранговой корреляции Спирмена опре-
деляли наличие связи между спортивно-техническим резуль-
татом и длиной прыжка в район окончания зоны приземления 
(линия HillSize – HS).

Результаты исследования и их обсуждение. Для побе-
ды в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина необ-
ходимо выполнять далекие прыжки – оптимально, если при-
земление выполняется в районе отметки, обозначающей 
окончание зоны приземления HS (HillSize) [3–5].

Приземление в район линии HS, тем более за него – одна 
из ключевых задач, стоящих перед спортсменом.

В табл. 1 представлены средние значения длины прыжка 
на лыжах с трамплина на пяти этапах Кубка мира (женщины) 
сезона 2020–2021 гг. в процентном выражении от линии окон-
чания склона ( % от HS).

Применение метода ранговой корреляции Спирмена 
позволило получить информацию о наличии сильной пря-
мой статистической связи спортивно-технического ре-
зультата от приближения длины прыжка в район окончания 
зоны приземления (линия HS). Коэффициент корреляции 
r=0,78.

У спортсменок, входящих в Топ-3, средняя длина прыжка 
составляет примерно 95 % от HillSize. У спортсменок, входя-
щих в Топ-10, она незначительно снижается и составляет при-
мерно 90 % от HillSize.

К сожалению, практика показывает, что российские спорт-
сменки демонстрируют более низкие значения длины прыжка, 
что косвенно свидетельствует о недостаточной подготовлен-
ности к далеким прыжкам (табл. 2).

На наш взгляд, такое развитие ситуации обусловле-
но несколькими причинами. Во-первых, тренеры, как правило, 
в ходе технической подготовки прыгуний на лыжах с трампли-
на акцентируют свое внимание на первых фазах прыжка: фазе 
разгона и фазе отталкивания, стараясь совершенствовать 
технику именно их выполнения, что вызывает определенный 
дефицит времени для совершенствования техники остальных 
фаз прыжка.

Во-вторых, редко кто из спортсменок готов и способен вы-
полнять прыжки к линии и за линию HS (при этом имеет смысл 
говорить о недостаточном формировании как психологиче-
ского, так и технико-тактического компонентов этой готовно-
сти).

В-третьих, приземление за HS всегда сопровождается вы-
сокими величинами компрессии ОДА спортсмена, к чему так-

Таблица 1. Средние значения длины прыжка на лыжах с трамплина на этапах Кубка мира (Топ-20, женщины, сезон 2020-2021 г.)  
(процент от HillSize)

Фамилия, имя спортсменки Страна Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Средний процент от HS

Kramer, Marita AUT 104,64 96,83 95,07 92,61 95,07 96,84

Opseth, Silje NOR 95,71 96,48 93,66 89,79 97,54 94,64

Kvandal, Eirin Maria NOR 93,57 93,31 96,13 91,20 93,66 93,57

Kriznar, Nika SLO 93,93 91,20 92,25 87,32 92,96 91,53

Takanashi, Sara JPN 90,00 96,13 94,72 87,32 89,44 91,52

Klinec, Ema SLO 88,93 91,20 93,31 88,73 91,55 90,74

Lundby, Maren NOR 88,76 92,96 88,73 87,68 91,20 90,14

Iraschko-Stolz, Daniela AUT 93,93 93,31 90,85 84,15 86,27 89,70

Sorschag, Sophie AUT 86,43 94,01 91,20 77,11 87,32 87,22

Brecl, Jerneja SLO 84,56 92,25 90,49 82,39 82,75 86,97

Avvakumova, Irina RUS 87,14 91,20 89,08 81,69 84,86 86,79

Ito, Yuki JPN 81,07 89,44 90,85 83,80 88,73 86,78

Hoelzl, Chiara AUT 91,43 86,27 86,27 82,04 85,56 86,31

Althaus, Katharina GER 83,93 90,14 89,08 81,34 86,97 86,29

Bogataj, Ursa SLO 80,71 91,55 88,73 79,93 82,75 84,73

Bjoerseth, Thea Minyan NOR 86,07 82,75 86,62 80,28 81,69 83,48

Maruyama, Nozomi JPN 86,02 84,86 86,27 78,87 81,69 82,92

Clair, Julia FRA 82,86 83,10 84,86 78,87 84,51 82,84

Iwabuchi, Kaori JPN 85,36 80,28 83,80 80,63 83,80 82,78

Pagnier, Josephine FRA 90,71 79,23 84,86 77,11 80,63 82,51

Таблица 2. Средние значения длины прыжка на лыжах с трамплина на этапах Кубка мира (женская сборная России, сезон 2020-2021 г.)  
(процент от HillSize)

Фамилия, имя спортсменки Место Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Средний процент от HS

Avvakumova, Irina 11 87,14 91,20 89,08 81,69 84,86 86,79

Scpyneva, Anna 28 80,29 79,58 79,93 75,35 76,29 78,29

Prokopieva, Kristina 36 75 - - - - 75

Tikhonova, Sofia 39 75 - - - 72,54 73,77

Makhinia, Irma 43 71,79 - - - 67,96 69,87
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же далеко не все спортсменки готовы, особенно если призем-
ление осуществляется «в разножку» [1, 5, 6].

Преодолению этих причин должно способствовать вклю-
чение в тренировочный процесс «далеких» прыжков, с более 
высоких стартовых площадок и на большей скорости, чтобы 
спортсмены привыкали к такой дальности и понимали, что де-
лать, если выполняешь прыжок за линию HS.

Если сравнить данные о длине прыжков на лыжах с трам-
плина за три предыдущих сезона, то тенденция к увеличению 
длины прыжка будет еще более выраженной (табл. 3 и 4).

На нормальном трамплине (табл. 3) помимо тен-
денции к увеличению длины прыжков была выявлена 
тенденция к уплотнению результатов. Если в сезонах 
2017–2018 и 2018–2019 гг. продемонстрировать длину 
прыжка, равную 95 % от HS, смогла только одна спортсмен-
ка, то за сезон 2020–2021 гг. это удалось сделать сразу трем 
спортсменкам. В сезонах 2017–2018 и 2018–2019 борь-
бу за Топ-3 можно было вести при средних показателях 
92–93 % от HS. Начиная с сезона 2020–2021 гг., для всту-
пления в борьбу за Топ-3 необходимо добиваться длины 
прыжка, превышающей 95 % от HS.

От сезона к сезону увеличивается число прыжков более 
чем на 100 % от HS. Если ранее этот результат практиче-
ски гарантировал успех на отдельно взятом этапе, то в се-
зоне 2020–2021 гг. были ситуации, когда сразу несколько 
спортсменок боролись за победу с результатами, превышаю-
щими 100 % от HS.

Результаты на больших трамплинах (табл. 4) имеют более 
выраженные отличия. Особенно это было заметно в первые 
сезоны после появления больших трамплинов в Кубке мира 
у женщин.

В сезоне 2020–2021 гг. результаты спортсменок, входящих 
в Топ-10 в прыжках на больших трамплинах, уже вплотную при-
близились к результатам, демонстрируемым на нормальных 
трамплинах, что говорит об адаптации спортсменок к новым 
условиям. Появляются результаты близкие к 100 % от HS.

Такие «далекие» прыжки должны обязательно включаться 
в тренировочный процесс, чтобы спортсмен привыкал вы-
полнять прыжки в район линии HS, а возможно, и дальше, для 
совершенствования самоконтроля техники полета и послед-
ствий приземления на такой длине (необходимо выполнить 
его технически правильно, с минимальным риском получения 
травмы).

Выводы. Весь процесс подготовки прыгунов на лыжах 
с трамплина должен обеспечивать условия качественного 
и безопасного приземления в район окончания зоны призем-
ления (в район линии HS).

Выявлена сильная прямая статистическая связь спортив-
но-технического результата от приближения длины прыжка 

к району окончания зоны приземления (линия HS) (коэффици-
ент корреляции r=0,78).

Для борьбы за Топ-10 на нормальном трамплине в рам-
ках Кубка мира необходимо стабильно осуществлять прыжок 
с длиной около 90 % от окончания зоны приземления (линия 
HS), для борьбы за Топ-3 – с длиной 95 % от окончания зоны 
приземления (линия HS).

На больших трамплинах борьба за Топ-3 начинается при 
средней дальности прыжка 95 % от линии HS, за Топ-10 – при 
средней дальности прыжка 92 % от линии HS.

Для победы на особенно важных стартах (ключевых эта-
пах) необходимо выполнять прыжки за линию HS.

Дальние прыжки предъявляют повышенные требования 
к подготовленности ОДА спортсмена к приземлению и об-
уславливают необходимость использования в тренировоч-
ном процессе прыжков с более высоких стартовых площадок 
и на большей скорости.
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Таблица 3. Средние значения длины прыжка на лыжах с нормального трамплина (Топ-20, Топ-10 женщины) (процент от HillSize)

Рейтинг Сезон 2017-2018 г. Сезон 2018-2019 г. Сезон 2020-2021 г.

Топ-20 88,0 90,05 90,13

Топ-10 90,7 91,9 92,24

Таблица 4. Средние значения длины прыжка на лыжах с большого трамплина (Топ-20, Топ-10 женщины) (процент от HillSizе)

Рейтинг Сезон 2017-2018 г. Сезон 2018-2019 г. Сезон 2020-2021 г.

Топ-20 87,12 84,93 87,92

Топ-10 91,21 88,56 91,29
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В поисках ноВого прорыВа

XXIV зимние Олимпийские игры проводятся с 4 по 20 февраля 
2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем спортивном событии 
принимают участие более 4000 атлетов из 95 стран. Они выступают 
в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых разыгрывается 
109 комплектов медалей.

Китайские Олимпийские игры-2022 проходят в трех кластерах: Пе-
кине, Яньцине и Чжанцзякоу. Столица принимает турниры по фигурному 
катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту, а так-
же включает церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Яньцин 
является местом проведения соревнований по бобслею, горнолыжному 
спорту, санному спорту и скелетону. Чжанцзякоу – биатлон, лыжные гон-
ки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд.

На Играх в Китае впервые заявлены состязания в следующих дис-
циплинах: мужские и женские соревнования по фристайлу в дисци-
плине биг-эйр, женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб); 
смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике; сме-
шанная эстафета в шорт-треке, смешанные турниры в прыжках на лыжах 
с трамплина и сноуборд-кроссе.

Для проведения Олимпийских игр-2022, кроме тех сооружений, кото-
рые были построены для летних Игр-2008, китайцы возвели и переобо-
рудовали ряд новых комплексов, стадионов, трамплинов, парков и спор-
тивных центров.

На сегодняшний день история зимних Олимпийских игр подходит 
к 100-летнему рубежу. За почти вековую историю Зимние Олимпийские 
игры 16 раз проводились в Европе, шесть раз на североамериканском 
континенте и трижды в Азии.

В программу предыдущих XXIII зимних Олимпийских игр в Корее вош-
ли семь зимних видов спорта, включающих 15 спортивных дисциплин. 
Шесть лыжных дисциплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, лыжное 
двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фристайл), три 
коньковые дисциплины (конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-
трек), два бобслейных вида (бобслей, скелетон), а также биатлон, кер-
линг, санный спорт и хоккей на льду.

Зимний спорт не исчерпывается олимпийскими видами. Среди при-
знанных видов зимнего спорта можно отметить северное многоборье, 
полиатлон, триатлон, спортивный туризм, рыболовный спорт, спортив-
ное ориентирование. К национальным видам спорта относятся: гонки 
на охотничьих лыжах, гонки на оленьих и собачьих упряжках, буерный 
спорт. Получили распространение мото- и автогонки на льду. Следует 
отметить, что тенденция развития экстремальных направлений стала 
актуальной и для зимнего спорта. В последние годы появляются новые 
«экзотические» виды: скоростной спуск на коньках, спидскиинг, сноукай-
тинг, снежный каякинг, снегоходный фристайл, хели-ски и многие другие.

В отдельный сегмент можно выделить военно-прикладные и служебно- 
прикладные виды спорта, включающие комбинации, в состав которых вхо-
дят зимние подвиды: военно-прикладной спорт, военно-спортивное мно-
гоборье, служебно-прикладной спорт ФСО России, служебное двоеборье, 
служебный биатлон. Эти виды спорта относятся к признанным спортивным 
дисциплинам и внесены во Всероссийский реестр видов спорта.

С развитием научно-технического прогресса занятия зимними вида-
ми спорта стали носить круглогодичный характер. Строительство совре-

менных спортивных сооружений, изобретение искусственного покрытия, 
появление искусственного снега и льда делают возможным проведение 
соревнований в любое время года.

Структура соревнований, проводимых в зимних видах спорта, пред-
ставлена следующими уровнями: олимпийские игры – самые престижные 
комплексные международные соревнования; чемпионаты, кубки и пер-
венства – это соревнования, проводящиеся на мировом, континенталь-
ном и национальном уровнях; коммерческие соревнования, например, 
гран-при, рождественская гонка звезд биатлона; турниры – официаль-
ные и товарищеские, профессиональные и любительские, студенческие, 
ветеранские, молодежные, юниорские, юношеские, детские, мужские 
и женские; показательные соревнования; состязания дивизионов и лиг.

Руководство развитием зимних олимпийских видов спорта осущест-
вляют международные спортивные федерации, такие как, Международ-
ная федерация бобслея и тобоггана (FIBT), Международная федерация 
биатлона (IBU), Международная федерация керлинга (WCF), Междуна-
родный союз конькобежцев (ISU), Международная федерация лыжного 
спорта (FIS), Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Зимние виды спорта являются неотъемлемой частью социального 
института современного спорта. В настоящее время актуализируется ис-
следовательский интерес к изучению этого феномена, как за рубежом, 
так и в России.

В первой статье «Перспективы», подготовленной группой авторов 
из г. Чайковский под руководством доцента О. Н. Бациной, представлен 
контент-анализ статей журнала «Теория и практика физической культу-
ры», посвященных развитию зимних видов спорта в России за последний 
десятилетний период. Изучение направленности публикаций выявило их 
тематическое разнообразие. Наибольшее число научных статей включа-
ет тематику, связанную с различными аспектами спортивной подготовки. 
Отмечается исследовательский интерес к вопросам физиологии, пси-
хологии и биомеханики зимних олимпийских видов спорта. В основном, 
статьи посвящены таким видам, как биатлон, лыжные гонки и хоккей 
с шайбой.

В заключение хотелось бы отметить, что интерес современных ученых 
к проблемам зимних видов спорта географически ограничен, в частно-
сти, Санкт-Петербургом, Москвой и Чайковским. Кроме того, исследова-
ния направлены, как правило, на хорошо развитые виды спорта: лыжные 
гонки, биатлон, хоккей с шайбой, фигурное катание.

Наряду с этим, низкая популяризация в России уже вошедших в про-
грамму олимпийских игр таких спортивных дисциплин, как скелетон, 
санный спорт, фристайл, керлинг, требует привлечения новых исследо-
вательских групп к расширению научно-методического сопровождения 
спортивной подготовки в данных видах спорта.

Мы приглашаем ученых к публикации статей, которые направ-
лены на поиск новых подходов в развитии олимпийского движения 
и подготовки спортсменов в зимних видах спорта.

Главный редактор ТиПФК, заслуженный работник физической культуры 
РФ, д.п.н., профессор Л.И. Лубышева

Олимпийские игры-2022 как фактор развития зимних видов спорта в России

ПЕРСПЕКТИВА
В пОисках нОВОгО пРОРыВа Выпуск №2, 2022
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Аннотация Abstract

Кандидат педагогических наук, доцент О.Н. Бацина1

Кандидат педагогических наук, доцент И.А. Мокрушина1

1Чайковская государственная академия физической культуры и спорта,  
г. Чайковский, Пермский край

Цель исследования – выявление тенденций публикационной активности 
результатов научных исследований по зимним видам спорта в фокусе жур-
нала «Теория и практика физической культуры». 
Методика и организация исследования. Проведен контент-анализ публика-
ций журнала «Теория и практика физической культуры» в период с 2011 
по 2021 гг. по зимним видам спорта. Общее количество публикаций, под-
вергнутых анализу, – 5366.
Результаты исследования и выводы. В процессе проведенного контент-
анализа определено количество публикаций по зимним видам спорта в 
целом и по отдельным видам, дана характеристика динамики публикаций, 
выявлена тематическая направленность статей. Общее число публикаций по 
зимним видам спорта – 198, что составляет 3,7% от всех статей, опублико-
ванных за исследуемый период. В структуре публикаций наибольшее число 
работ подготовлено по: лыжному спорту, хоккею с шайбой на льду, биат-
лону, прыжкам на лыжах с трамплина и конькобежному спорту. Тенденция 
освещения работ по зимней тематике имеет восходящий характер с незна-
чительным западением в 2012, 2017 и 2019 гг. Наибольшее число работ 
посвящено аспектам и компонентам спортивной подготовки. Традиционно 
внимание большинства авторов уделено подготовке высококвалифициро-
ванных спортсменов. Немногочисленны публикации, связанные с женским, 
студенческим и адаптивным спортом. Анализ полученных данных позволил 
выявить особенности публикационной активности по зимним видам спорта 
в журнале «Теория и практика физической культуры».

Ключевые слова: контент-анализ научных исследований, зимние виды 
спорта, журнал «Теория и практика физической культуры».

Objective of the study was to analyze the winter sports situation and progress 
trends in the Teoiya i Praktika Fizicheskoy Kultury coverage for the last decade. 
Methods and structure of the study. We made a content analysis of the winter 
sports coverage by the Teoiya i Praktika Fizicheskoy Kultury journal for the period 
of 2011 to 2021 that totaled 132 issues with 5,366 publications.
Results and conclusion. We analyzed the key trends in the winter sports coverage 
by the Teoiya i Praktika Fizicheskoy Kultury for the last decade. It should be 
emphasized that the national winter sports have clearly deserved more attention 
from the research community for the period. The winter sports coverage variation 
profile showed a persistent growth with minor sags in 2012, 2017 and 2019. 
Most of the articles considered different winter sports training issues and 
elements, mostly the physiological, biomechanical and psychological ones. We 
found it traditional for the research community to prioritize the winter sports 
elite training topics. Regional winter sports were found underrepresented in the 
coverage for the period. As for the winter sports range in the publications, we 
were surprised to find no publications on skeleton and bobsled despite the fact 
that they are listed with the Olympic sports. We would recommend the national 
sports research community give a higher priority to the studies of winter sports 
to expand this share of the Teoiya i Praktika Fizicheskoy Kultury coverage later on 
since these sports are historically, traditionally and deservedly ranked with the 
strategic segment of the national sports industry.

Keywords: content analysis of scientific research, winter sports, journal Teoiya i 
Praktika Fizicheskoy Kultury.

WINTER SPORTS: SITUATION AND PROGRESS COVERAGE BY JOURNAL “TEOIYA 
I PRAKTIKA FIZICHESKOY KULTURY” 
PhD, Associate Professor O.N. Batsina1

PhD, Associate Professor I.A. Mokrushina1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. На современном этапе развития общества 
зимние виды спорта представляют сформированный соци-
альный институт. Это обусловлено рядом факторов: возрас-
тающей популярностью зимних видов спорта в мире и Рос-
сии, государственной политикой, направленной на развитие 
отечественного спорта, успешными выступлениями россий-
ских атлетов на мировой арене.

Являясь предметом изучения многих наук, проблема-
тика зимних видов спорта закономерно нашла отражение 

и на страницах научно-теоретического журнала «Теория 
и практика физической культуры».

Цель исследования – выявление тенденций публика-
ционной активности результатов научных исследований 
по зимним видам спорта в фокусе журнала «Теория и практи-
ка физической культуры».

Методика и организация исследования. Проведен 
контент-анализ публикаций журнала «Теория и практика фи-
зической культуры» в период с 2011 по 2021 гг. по зимним ви-

http://www.teoriya.ru



105№2 • 2022 Февраль | February

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

105

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

В поисках ноВого прорыВа

дам спорта. Общее количество журналов – 132. Общее коли-
чество публикаций, подвергнутых анализу, – 5366 [1].

Результаты исследования и их обсуждение. В процес-
се контент-анализа публикаций по зимним видам спорта по-
следнего десятилетия было определено общее число публи-
каций по зимним видам спорта – 198, что составляет 3,7 % 
от всех статей, опубликованных за исследуемый период. При 
рассмотрении содержания было выявлено, что внимание ав-
торов уделено 16 видам спорта. Согласно ежегодному отчету 
по форме № 1 – «Физическая культура и спорт», по разделу 
«Развитие видов спорта и двигательной активности в Рос-
сийской Федерации», в России культивируется 20 зимних 
видов спорта, в том числе: 13 олимпийских; пять не входя-
щих в олимпийскую программу: полиатлон, спортивное ори-
ентирование, северная (скандинавская ходьба), северное 
многоборье, хоккей с мячом; один национальный вид – гонки 
на охотничьих лыжах и вид, «признанный в Российской Феде-
рации», – айсшток [2].

Анализ распределения статей по видам спорта показал, 
что наибольшее число работ опубликовано по лыжному спор-
ту (33 %), хоккею с шайбой на льду (17 %), биатлону (16 %), 
прыжкам на лыжах с трамплина (6 %) и конькобежному спор-
ту (5 %). Тематика неолимпийских дисциплин представлена 
зимним футболом, лыжным ориентированием и полиатло-
ном. По олимпийским дисциплинам скелетон, санный спорт 
статьи за исследуемый период отсутствуют (рис. 1).

Интерес представляет динамика публикаций по зимним 
видам спорта (рис. 2). Тенденция освещения работ по зим-
ней тематике имеет восходящий характер с незначительным 
западением в 2012, 2017 и 2019 гг. Наблюдается резкий рост 
числа публикаций в предолимпийский сезон 2021 г., тогда как 
перед олимпийскими играми 2014 и 2018 гг. такой картины 
не наблюдалось (рис. 2).

Изучение направленности публикаций выявило их темати-
ческое разнообразие и процентное соотношение:

– аспекты спортивной подготовки (анатомо-физиологи-
ческие, биомеханические, биохимические, гуманитарные, 
психологические, психо-физиологические, юридические, 
информационное и научно-методическое сопровождение) – 
42 %;

– виды спортивной подготовки (специальная, техниче-
ская, физическая, тактическая) – 23 %;

– управление и контроль спортивной подготовкой – 14 %;
– соревновательная деятельность – 5 %;
– социокультурные и исторические аспекты развития зим-

них видов спорта – 5 %;
– прогнозирование и анализ выступления спортсменов – 

4 %;
– спортивный отбор – 3 %;
– анализ научных исследований по видам спорта – 1,5 %;
– проектная деятельность – 1 %;
– подготовка профессиональных кадров – 1 %;
– подготовка к выполнению комплекса ВФСК ГТО – 0,5 %.
Наибольшее число работ посвящено различным аспектам 

спортивной подготовки – 83 статьи. Отмечается исследова-
тельский интерес к вопросам физиологии – 39, психологии – 
16 и биомеханики – девять в изучаемых видах спорта.

Различные компоненты спортивной подготовки рассмо-
трены в 47 публикациях. По вопросам физической и техниче-
ской подготовки опубликовано по 18 статей, по специальной 
подготовке – семь, по тактической – четыре. В основном ста-
тьи повещены биатлону, лыжным гонкам и хоккею на льду.

Единичные публикации (по одной-две) затрагивают во-
просы проектной деятельности, подготовки кадров и ВФСК 
ГТО. За исследуемый период были опубликованы резуль-
таты реализации только одного проекта по зимним видам 
спорта – прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью с участием иностранных спортсменов, ведущих ино-
странных тренеров и специалистов. Проект включал прове-
дение тренировочного сбора с одновременным повышением 
квалификации тренеров при единовременной организации 
воспитательных, досуговых и образовательных событий для 
спортсменов [3].

Рассматривая направленность статей в аспекте освеще-
ния вопросов подготовки квалифицированных спортсменов 
и спортивного резерва, следует отметить, что наибольшее их 
число (108) связано со спортом высших достижений, вдвое 
меньше (54) – с подготовкой резерва. Наибольшее число 
публикаций выполнено по подготовке квалифицированных 
спортсменов: в лыжном спорте – 30 %, биатлоне – 18 %, хок-
кее с шайбой – 15 %, конькобежном спорте – 8 %. Подготов-
ка спортивного резерва активнее освещалась по лыжному 
спорту – 40 %, хоккею с шайбой – 26 %, биатлону – 9 %.

Исследуемая категория «массовый спорт» представлена 
в 29 статьях (15 %), в основном посвященных школьному и сту-
денческому спорту (керлингу, хоккею и зимнему футболу).

Определенное внимание (16 % статей) уделено различ-
ным социально-демографическим группам: женщинам, 
студентам и лицам с особенностями в состоянии здоровья. 
Анализ публикационной активности показал, что эта сторона 
требует большего внимания. В основном были опубликова-
ны исследования, посвященные женщинам в лыжном спорте, 
биатлоне, фигурном катании, хоккее и керлинге. Немного-
численные публикации связаны со студентами и лицами 
с особенностями в состоянии здоровья.

Выводы. Таким образом, выявлены основные тенденции 
публикационной активности по зимним видам спорта. Хочет-
ся отметить, что в общем срезе этих статей явно недостаточ-
но. Тенденция освещения работ по зимней тематике имеет 

Рис. 2. Динамика публикаций по зимним видам спорта в период с 
2011 по 2021 гг.

Рис. 1. Количество публикаций по зимним видам спорта в период с 
2011 по 2021 гг.

http://www.teoriya.ru
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В поисках ноВого прорыВа

восходящий характер с незначительным западением в 2012, 
2017 и 2019 гг. Наибольшее число работ посвящено рассмо-
трению компонентов спортивной подготовки, физиологи-
ческим, биомеханическим, психологическим особенностям 
спортивной деятельности. Традиционно, внимание большин-
ства авторов уделено подготовке высококвалифицирован-
ных спортсменов. Малочисленны публикации по проектной 
деятельности по зимним видам спорта в регионах. Что каса-
ется спектра описанных видов спорта, отмечаем отсутствие 
публикаций по скелетону и санному спорту, которые входят 
в программу олимпийских игр.

В связи с вышеизложенным, хочется отметить важность 
рассмотрения тематики зимних видов спорта на страницах 
журнала «Теория и практика физической культуры», так как 
зимние виды спорта – стратегический сегмент отечествен-
ного спорта.
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Цель исследования – научное обоснование, разработка 
и описание механизмов реализации педагогической техно-
логии развития мотивации к самостоятельной работе маги-
стров и бакалавров физкультурных профилей подготовки в 
условиях педагогического вуза.

Методика и организация исследования. Разработана, 
апробирована и внедрена в практику работы педагогического 
вуза технология развития мотивации самостоятельной рабо-
ты магистров и бакалавров физкультурных профилей подго-
товки, основой которой являются: концептуальная составляю-
щая самостоятельной работы; содержательная составляющая 
(целевой блок, блок дидактических материалов, УМБ самосто-
ятельной работы); технологическая составляющая (организа-
ция самостоятельной работы, методологический блок и др.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Доказано, 
что предложенная авторами педагогическая модель разви-
тия мотивации самостоятельной работы магистрантов и ба-
калавров физкультурных профилей подготовки обеспечива-
ет формирование у них основ профессионализма в области 
физической культуры и спорта за счет внедрения технологии 
развития мотивации самостоятельной работы магистрантов 
и бакалавров, а также готовность выпускника педагогическо-
го вуза, как этого требует ФГОС ВО, качественно осущест-
влять образовательную деятельность в области физической 
культуры и спорта. Эффективность реализации авторской 
педагогической модели полностью зависит от уровня сфор-
мированности у выпускников профессиональных компетен-
ций, отражающих их готовность к самостоятельной работе по 

отбору содержания, методов и форм реализации педагоги-
ческой технологии с позиций современных теорий обучения 
и воспитания.

Внедрение педагогической модели развития мотивации 
самостоятельной работы магистрантов и бакалавров физ-
культурных профилей подготовки дает возможность создать 
такие психолого-педагогические условия, которые способны 
обеспечивать активное развития мотивации как образова-
тельной, так и самообразовательной деятельности на основе 
самосовершенствования и самообразования в ходе реали-
зации разработанной педагогической технологии. 

Вывод. Развитие мотивации самостоятельной работы 
магистрантов и бакалавров в условиях педагогического вуза 
в рамках предлагаемой педагогической технологии осущест-
вляется на основе научных принципов воспитания и обучения, 
законов и закономерностей подготовки и психолого-педаго-
гических условий образовательной среды вуза, применения 
инновационных образовательных технологий, постоянно дей-
ствующих вебинаров, семинаров, индивидуальных и группо-
вых консультаций, обеспечивающих качество формирования 
и развития профессиональных способностей у будущих спе-
циалистов в области физической культуры и спорта.
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Цель исследования – оценить возможность и целесообразность развития 
флаг-футбола в системе массового спорта.
Методика и организация исследования. Для достижения цели использо-
вались следующие методы: анализ научно-методической литературы, из-
учение нормативно-правовых документов в сфере управления физической 
культурой и спортом, статистических данных; обобщение опыта физкуль-
турно-спортивных организаций по внедрению флаг-футбола.
Результаты исследования и выводы. На данный момент, по данным госу-
дарственной статистической отчетности, американским футболом в России 
занимаются более 6,5 тыс. человек, при этом количество штатных тренеров 
составляет всего 62 человека. Флаг-футбол – доступный и малозатратный 
вид спорта, заниматься им могут все категории граждан, независимо от 
возраста и гендерной принадлежности. Так, например, для обучающихся 
общеобразовательных школ данный вид спорта может быть включен в 
вариативную часть программы по предмету «Физическая культура» и во 
внеурочную физкультурно-спортивную деятельность (школьные спортив-
ные клубы и лиги), что в свою очередь повысит количество школьников, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Организация 
занятий флаг-футболом со студентами в учебное и внеучебное время будет 
способствовать повышению умственной и физической работоспособности, 
а также позволит каждому занимающемуся студенту проявить себя на со-
ревнованиях различного уровня. Для лиц среднего возраста, как форма 
рекреации, флаг-футбол будет содействовать укреплению здоровья, по-
вышению двигательной активности. Таким образом, флаг-футбол обладает 
огромными перспективами для развития и позиционирования как массово-
го спорта в Российской Федерации.

Ключевые слова: американский футбол, флаг-футбол, массовый спорт, 
перспективы развития.

Objective of the study was to analyze the flag football progress and potential 
growth opportunities in the national mass sports system.
Methods and structure of the study. We used the following methods for the 
purposes of the study: analysis of the relevant theoretical and practical study 
reports; analysis of the legal and regulatory framework for the physical education 
and sports sector; statistical reports; and summaries of the practical flag 
football implementation projects by the relevant physical education and sports 
organizations.
Results and conclusion. The age group specific physical progress and health 
improvement needs make the modern flag football a highly appealing and 
beneficial sport discipline conditional on facilitating provisions to:
Encourage progress of the American football / flag football groups and clubs; 
Make calendars of competitions and promote popular flag football events;
Offer training and advancement programs for the flag football coaches;
Facilitate regional American football / flag football progress initiatives with 
efficient municipal programs to support recreational/ popular sports movements;
Make sure that the academic flag football is listed with the Student Games 
program in Russia;
Expand and improve the legislative and regulatory framework to spur up the flag 
football progress.
Modern flag football as a contactless version of American football is rather 
beneficial due to its popular and very accessible and affordable standards and 
rules that effectively encourage physical progress, motor activity and health of 
every population group.

Keywords: American football, flag football, mass sports, potential growth.

FLAG FOOTBALL IN MASS SPORTS SYSTEM: POTENTIAL GROWTH 
OPPORTUNITIES
PhD, Associate Professor Y.Y. Borina1

PhD, Associate Professor E.O. Rybakova1

Postgraduate S.V. Sapegin1

1 Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Введение. Возникновение новых видов спорта ста-
ло довольно распространенным явлением в современном 
обществе, при этом любой новый, нетрадиционный вид 
спорта должен встраиваться в существующую систему, кон-
курировать с традиционными видами. Существуют различ-
ные условные критерии «нового вида спорта». Так, новым 
видом спорта принято считать тот вид спорта, который ни-
где не культивировался, или появление вида спорта в данной 
стране с последующим исчезновением, а потом повторным 
появлением и активным его развитием [3].

К таким, относительно новым, видам спорта относится 
флаг-футбол, дисциплина американского футбола. Так, но-
вым витком развития принято считать 2013 год, после кото-
рого в стране произошел всплеск интереса к американско-
му футболу, появилось больше количество региональных 
команд и была создана Федерации американского футбола 
России. Поэтому изучение и анализ перспектив развития 
флаг-футбола является необходимым для активного при-
общения широкого круга лиц к регулярным занятиям данным 
видом спорта.

http://www.teoriya.ru
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В поисках ноВого прорыВа

Цель исследования – оценить возможность и целесо-
образность развития флаг-футбола в системе массового 
спорта.

Методика и организация исследования. Для дости-
жения цели использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, изучение нормативно-
правовых документов в сфере управления физической куль-
турой и спортом, статистических данных; обобщение опыта 
физкультурно-спортивных организаций по внедрению флаг-
футбола.

Результаты исследования и их обсуждение. Амери-
канский футбол – контактный командный вид спорта, кото-
рый развился из ранних форм регби и футбола. В конце 90-х 
годов была создана Международная федерация американ-
ского футбола (IFAF), которая объединяет 52 страны [1].

В 2013 г. была создана Федерация американского футбо-
ла России. В настоящее время американский футбол разви-
вается в 38 субъектах Российской Федерации, зарегистри-
рованы 30 региональных федераций, из которых 14 имеют 
аккредитацию (Московская область, Пермский край, Удмурт-
ская Республика, Свердловская область и др.). На данный 
момент, по данным государственной статистической отчет-
ности по форме 1-ФК, американским футболом занимаются 
более 6,5 тыс. человек, что является значимым, но недоста-
точным показателем. Количество штатных тренеров – 62 че-
ловека. В двух учреждениях осуществляется спортивная 
подготовка по виду спорта «Американский футбол» (Красно-
дарский край).

Американский футбол в России представлен тремя дисци-
плинами – американским футболом, женским американским 
футболом, флаг-футболом. Флаг-футбол – это разновид-
ность американского футбола, где правила во многом иден-
тичны. Существенное отличие его в том, что игра проходит 
без защиты и физического контакта, где захват замещает-
ся срывом флага со специального пояса, поэтому во флаг-
футбол могут играть как дети, так и взрослые [2].

В октябре 2021 г. флаг-футбол был включен во всерос-
сийский реестр видов спорта. Ежегодно в Москве проходит 
турнир, участие в котором принимают порядка 50 команд 
из России и Беларуси (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Самары, Вологды, Хабаровска, Перми, Минска и др.). 
В планах Федерации американского футбола России про-
ведение регулярных всероссийских соревнований по флаг-
футболу.

Рассмотрим возможности применения флаг-футбола 
среди различных возрастных групп населения.

Школьники. Современная система образования представ-
ляет собой уникальную площадку для реализации стратегий, 
направленных на повышение уровня физической активности 
обучающихся. По данным многочисленных социологических 
исследований, наибольший интерес у школьников вызывают 
игровые виды спорта. При разработке вариативной части 
предмета «Физическая культура» чаще всего выделяют спор-
тивное направление, которое характеризуется углубленным 
освоением обучающимися видов спорта, предусмотренных 
образовательной программой. Содержание урока может 
быть направлено не только на реализацию общепринятых 
разделов (легкой атлетики, гимнастики и т. д.), но и на введе-
ние нетрадиционных видов двигательной активности, напри-
мер, таких как флаг-футбол.

Организация вариативной части предмета «Физическая 
культура» на основе флаг-футбола имеет много преиму-
ществ, однако, наиболее эффективным будет привлечение 
обучающихся к участию в различных организационных фор-
мах внеурочной физкультурно-спортивной деятельности – 
школьных клубах или лигах. Так как школьные спортивные 

клубы и лиги включаются в систему проведения физкультур-
ных мероприятий, то в рамках Единого календарного плана 
возможно проведение многоэтапных соревнований среди 
школьников по флаг-футболу. Занятия школьников флаг-
футболом будут способствовать развитию детско-юноше-
ского спорта; внедрению американского футбола и всех его 
разновидностей в систему учреждений общего, профес-
сионального и дополнительного образования; разработке 
методик проведения занятий флаг-футболом среди детей 
различного возраста; увеличению охвата обучающихся спор-
тивными секциями, организованных общеобразовательны-
ми учреждениями; обеспечению участия команд школьных 
спортивных клубов или лиг в соревнованиях.

Опыт показывает, что к игре во флаг-футбол может быть 
привлечен ребенок любого возраста, с различными морфо-
функциональными и антропометрическими показателями. 
При надлежащей системе организационно-педагогических 
мероприятий флаг-футбол является действенным средством 
расширения двигательных возможностей, формирования 
широкого круга двигательных умений (в том числе, примени-
тельно к флаг-футболу). Соревновательный характер игры, 
самостоятельность тактических групповых действий, посто-
янное изменение обстановки, стремительное развитие игро-
вых ситуаций вызывают у занимающихся высокий интерес.

Флаг-футбол – доступный и малозатратный вид спорта 
для школьников, примерная стоимость полного комплек-
та оборудования на команду (8–10 человек) составляет по-
рядка 15 тыс. руб. (в год). Для организации занятий флаг-
футболом необходимо поле 25×50 или 30×60 м (допускается 
проведение игр не только на футбольных полях, но и на ганд-
больных площадках) и оборудование: 20 комплектов «фла-
гов», пять мячей, восемь конусов для зачетных зон.

Студенты. Вопросы формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде и развитие студенческого спорта 
как части массового спорта являются весьма актуальными. 
Организация и проведение занятий флаг-футболом со сту-
дентами в учебное и внеучебное время является современ-
ным спортивно-ориентированным направлением, способ-
ствующим укреплению здоровья, социализации, повышению 
умственной и физической работоспособности [2]. Являясь 
доступным игровым видом спорта, флаг-футбол позволяет 
сформировать несколько команд от вуза для участия в офи-
циальных соревнованиях. Проведение турниров по флаг-
футболу позволяет студентам проявлять себя во внутриву-
зовских, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

Приоритетными задачами развития студенческого флаг-
футбола являются:
• организация внеучебной деятельности в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования;

• увеличение числа систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом среди обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях и органи-
зациях высшего образования;

• обеспечение дальнейшего совершенствования дисци-
плины «Физическая культура», «Элективных дисциплин 
по физической культуре и спорту» в системе среднего 
профессионального и высшего образования.
В настоящее время флаг-футбол находится на рассмо-

трении включения в соревновательную программу Всемир-
ных студенческих игр 2023 года в г. Екатеринбурге. Также 
на 2021 г. было запланировано создание студенческой лиги 
по американскому футболу, где будет представлен также 
и флаг-футбол. Для этого необходима регистрация отдель-
ного юридического лица. Предварительно получено согласие 
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В поисках ноВого прорыВа

на участие в лиге шести высших учебных заведений. По дан-
ным Федерации американского футбола России на 2020 год 
развитием вида спорта «Американский футбол» в Россий-
ской Федерации занимаются в 56 спортивных клубах, в том 
числе в школьных и студенческих клубах.

Лица среднего возраста. Среди граждан сохраняет-
ся недостаточный уровень вовлечения лиц среднего и стар-
шего возраста в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Согласно статистическим данным Ми-
нистерства спорта РФ, доля граждан среднего возраста, 
вовлеченных в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, в 2020 году составила 32,6 % при плановом пока-
зателе в 33,2 %, на 2021 год плановый показатель составляет 
37,1 %. Поэтому привлечение данной категории населения 
к занятиям флаг-футболом позволит:
• привлекать большое число людей, не ограничивая коли-

чества участников, включать их в процесс занятий и физ-
культурных мероприятий;

• обеспечить доступность физкультурных занятий незави-
симо от возраста, пола, уровня физической подготовки и 
физического развития, уровня доходов;

• решать вопросы развития корпоративного спорта.
Отсутствие жесткого контакта во флаг-футболе, специ-

альной защитной экипировки, большого количества инвента-
ря и оборудования делает этот вид спортивной игры наибо-
лее приемлемым именно для взрослого населения. Игрокам 
этот вид спорта дает возможность изучить достаточно слож-
ные приемы, которые применяют в американском футболе, 
но при этом значительно безопаснее, что для данной катего-
рии имеет большое значение. 

Таким образом, в целях физического воспитания и оздо-
ровления всех представленных возрастных групп необходи-
ма реализация комплекса мероприятий, направленных на:
• создание условий для увеличения количества отделений, 

спортсменов, специализирующихся в американском фут-
боле (в том числе флаг-футболе); 

• внедрение календаря соревнований и массовых меропри-
ятий по флаг-футболу;

• разработку и внедрение программ подготовки и повыше-
ния квалификации тренерских кадров;

• реализацию мероприятий региональных программ разви-
тия американского футбола (в том числе флаг-футбола) и 
создание муниципальных программ поддержки массово-
го и рекреационного спорта;

• включение флаг-футбола в студенческие игры России;
• развитие нормативно-правовой и материальной базы для 

организации и проведения занятий флаг-футболом.
Выводы. Бесконтактная версия американского футбола 

– флаг-футбол как вид спорта отвечает всем параметрам и 
задачам массового спорта – совершенствованию физиче-
ских качеств, повышению двигательной активности населе-
ния и укреплению здоровья. Это доступный и малозатратный 
вид спорта, заниматься им может большинство категорий и 
групп населения.
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08–10 декабря 2021 года в городе на Неве в онлайн формате состоялся юбилейный X Международный Конгресс 
«Спорт, Человек, Здоровье», посвященный 125-летию со дня создания НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

Конгресс 2021 года открыл Шестаков В. Б. – председатель Международной общественной организации содействия 
науке и спорту «Спорт, Человек, Здоровье», Президент Международной федерации самбо (FIAS). С приветственными об-
ращениями к участникам Конгресса выступили ведущие ученые и специалисты в области физической культуры и спорта: 
Таймазов В. А. – председатель Научного Комитета Конгресса, Президент Национального государственного Университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; Петров С. И. – ректор Национального государственного Уни-
верситета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; Матыцин О. В. – Министр спорта Российской Феде-
рации; Беглов А. Д. – Губернатор Санкт-Петербурга; Поздняков С. А. – Президент Олимпийского Комитета России; Стэфан 
Фокс (Германия) – Генеральный Секретарь Международной федерации ассоциаций тайского бокса, Винер-Усманова И. А. – 
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Главный тренер спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации по художественной гимнастике, Лубышева Л. И. – главный редактор АНО НИЦ «Теория и практика физиче-
ской культуры и спорта» и другие.

В рамках научного мероприятия рассматривались цели и задачи, отражающих спектр значимых проблемных тем в совре-
менном спортивном мире, среди которых – определение ключевых направлений в деятельности международного научного 
сообщества, общественных организаций и государственных органов разных стран по выходу из кризиса в международном 
олимпийском, паралимпийском и сурдлимпийском движении, сохранение олимпийских идеалов и принципов, нравственных 
ценностей мирового спорта, решение задач физического, духовно-нравственного развития общества; объединение усилий 
международных и национальных организаций в распространении инновационных проектов и передовых практик, направлен-
ных на гармоничное развитие личности в системах физической культуры, спорта, здравоохранения и образования.

Участники Конгресса на итоговом пленарном заседании единогласно приняли Резолюцию Конгресса, которая всецело 
отражает основные тенденции развития спортивного движения в современном мире, учитывая традиции и существующий 
опыт. Особо значимым было решение Участников Конгресса о продолжении работы по проведению подобных форумов на по-
стоянной основе, сделав особый акцент на обсуждение международных и национальных проблем спортивного движения 
и путей их решения с привлечением участников и специалистов разных стран и континентов.

научная ЖизнЬ
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Аннотация Abstract
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Цель исследования – определение сущности изменений функций игровых 
образовательных технологий в структуре образовательного пространства 
спортивно-педагогического вуза.
Методика и организация исследования. Для достижения цели исследования 
был использован комплекс научных методов, включающий моделирование 
функций игровых образовательных технологий в рамках профессиональ-
ного педагогического образования и проектирование с их учетом образо-
вательных игр совместно со студентами факультетов и вузов физической 
культуры и спорта.
Результаты исследования и выводы. Авторами представлены характери-
стики образовательных пространств и соответствующих им образователь-
ных моделей, на основании чего выявлены целевые ориентиры развития 
игровых технологий высшего спортивно-педагогического образования, 
среди которых основными являются формирование у студентов культуры 
рефлексивного мышления и культуры проектного мышления. В связи с вы-
явленными стратегическими направлениями развития спортивно-педагоги-
ческого образования разработаны и апробированы учебные курсы «Методо-
логия проектирования сложных систем профессиональной деятельности» и 
«Формирование проектной и рефлексивной культуры мышления». 

Ключевые слова: неоклассическое образовательное пространство, интерак-
тивные образовательные технологии, высшее образование, функции игры.

Objective of the study was to analyze variations in the training game technologies 
in the modern physical education and sport specialist educational system.
Methods and structure of the study. We used for the purposes of the study a 
range of modern research methods including the training game functionality 
models in the physical education and sport specialist educational system.
Results and conclusion. Based on the study data, we analyzed benefits of the 
educational-system-customized training models to find the key progress trends 
in the modern training technologies applied in the physical education and sport 
specialist education system; with a special priority to the methods geared to 
develop reflexive thinking and project design skills, knowledgebase and culture 
in students. In the context of the most promising progress trends in the physical 
education and sport specialist education system, we developed and piloted 
training courses "Integrated professional service design methodology" and 
"Reflexive thinking and project design culture formation model".

Keywords: neoclassical educational system, interactive educational technology, 
higher education, training game functions.

TRAINING GAME FUNCTIONS IN MODERN EDUCATIONAL SYSTEM
PhD I.Y. Burkhanova1 
Dr.Hab., Professor E.V. Bystritskaya2 
Dr.Hab., Professor, Academician RAE S.D. Neverkovich1

1 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod
2 Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), 
Moscow

Введение. Методологический контур образовательного 
пространства меняется по спирали. За все периоды его разви-
тия выделены три типа образовательного пространства: клас-
сическое, неоклассическое и постнеоклассическое. Каждый из 
типов образовательных пространств характеризуется опреде-
ленным поиском, потребностью. Так, классическое образова-
ние характеризуется когнитивным и мировоззренческим по-
иском, поиском знания, и ему соответствует задачный подход. 
В неоклассической модели – технологическим и рефлексивным 
поиском, поиском проблемного типа в современных условиях, 
условиях постнеоклассической образовательной модели – пер-

сонологическим поиском в рамках неоклассического образова-
ния, где каждый хотел бы найти себя в этом мире.

Образовательные пространства в каждой модели пред-
ставляют собой совокупность трех уровней: нуклеарного об-
разования (ученик-ученик, педагог-ученик, педагог-родитель), 
образования в малых группах (классы, микрогруппы) – именно 
ими оно в большей степени формализовано, а также открытого 
образования. Дополнительное профессиональное образова-
ние и открытое образовательное пространство (неформальное 
и информальное образование) использует техники и техноло-
гии, ризомным методом проникающие в сознание обучающих-

http://www.teoriya.ru
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В поисках ноВого прорыВа

ся, давая ответы на их индивидуальные образовательные за-
просы, рефреном отзываясь в них информационным потоком.

В настоящее время в связи с прирастанием плотности ну-
клеарного и открытого образования изменяются удельные 
веса и функции образовательных технологий высшего об-
разования. Определению актуальных функций интерактив-
ных образовательных технологий на примере игр посвящена 
данная статья.

Цель исследования – определение сущности изменений 
функций игровых образовательных технологий в структуре об-
разовательного пространства спортивно-педагогического вуза.

Методика и организация исследования. Для достиже-
ния цели исследования был использован комплекс научных 
методов, включающий моделирование функций игровых 
образовательных технологий в рамках профессионального 
педагогического образования и проектирование с их учетом 
образовательных игр совместно со студентами факультетов 
и вузов физической культуры и спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. Сейчас, 
в период постнеоклассического образования идет объек-
тивное расслоение: уплотняется нуклеарное образование, 
где субъекты приобретают новые функции, к выполнению 
которых они не готовы. Ослабляется абсолютно объективно 
образование в малых группах и растет плотность образова-
тельных воздействий в открытом образовании с его нефор-
мальным и информальным образованием. В этом плане выс-
шее спортивно-педагогическое образование, с тем, чтобы 
сохранить свою ведущую роль в структуре образовательных 
результатов студентов, должно решать две главные задачи: 
1 – формирование рефлексивной культуры мышления (про-
гностической, проспективной и ретроспективной), 2 – фор-
мирование проектной культуры мышления, способствующей 
самоорганизации студента в его образовательной и профес-
сиональной деятельности и его последующей автономиза-
цией как профессионала. Стратегическими направлениями 
развития образования в этой связи становятся: персонали-
зация (самоактуализация, самоопределение, самореализа-
ция, самоконтроль, самооценка, самоуправление); культура, 
как гармонизующее начало профессиональной деятельно-
сти и профессионального образования; компетентность, как 
развитие профессионально значимых личностных качеств 
и формирование актуальных компетенций.

Решать указанные стратегические задачи позволяют ак-
тивные методы обучения и интерактивные образовательные 
технологии, примером которых являются игровые техноло-
гии высшего образования, проектирование которых необхо-
димо осуществлять на основании ориентиров, приведенных 
в табл. 1.

Группа ученых и практиков под руководством академи-
ка РАО С. Д. Неверковича на протяжении долгих лет зани-
мается разработкой и внедрением образовательных игр 
в процессе профессионального обучения и воспитания 
студентов-спорт сменов. Для успешного осуществления этой 
деятельности авторы выявили и учитывают динамику функ-
ций игры в образовательном пространстве вуза, как пред-
ставлено в табл. 2.

Следует указать, что функции игровых технологий ре-
ализовывались традиционно более успешно в сфере фи-
зической культуры и спорта, где присутствуют подвижные 
и спортивные игры, где разнообразие форм игровой дея-
тельности направлено на решение многоаспектных дидакти-
ческих и воспитательных задачам. 

В современной неоклассической модели образования функ-
ции игры, как видно из табл. 2 в значительной степени меняют-
ся. Так, в рамках применения указанных технологий для разви-
тия рефлексивной культуры студента обостряются проблемы 
формирования самооценки и самоконтроля, автономизации 
субъекта образования, актуализации его способностей и склон-
ностей. В отношении проектной культуры на первый план встают 
проблемы индивидуальной мотивации и стимулирования обра-
зовательной деятельности со стороны образовательных техно-
логий, проблемы формирования не только лидерской, но и ис-
полнительской культуры профессионала. Обострились также 
проблемы профессионального самоопределения и социали-
зации студентов, решение которых на основании применения 
игровых технологий предлагали классики методологии игры: 
Г. П. Щедровицкий, А. А. Вербицкий и другие.

Для решения указанных проблем и расширения функций 
игровых технологий авторами предложено реализовывать их 
в совокупности с иными активными методами обучения и ин-
терактивными образовательными технологиями, как пред-
ставлено в табл. 3.

Выводы. Таким образом, при комплексном использова-
нии игровых технологий будут более активно развиваться 

Таблица 1. Динамика подходов к проектированию игровой технологии в образовательных моделях различных типов

Тип образовательного  
пространства Характеристика образовательной модели

Подход к проектированию 
игры

Нуклеарное
Когнитивный поиск

Мировоззренческий поиск детерминирован ценностями
Задачный 

Ориентир: Я-реальное

Образование в малых группах
Технологический поиск

Рефлексивный поиск
детерминирован целями 

Проблемный 
Ориентир: Я-зеркальное

Открытое

Персонологический поиск: 
мировоззренческий, 

когнитивный, 
технологический,

рефлексивный детерминирован динамическим социумом

Метапредметный
Ориентир: Я-идеальное 

Таблица 2. Функции игры в различных образовательных моделях

Тип образовательной модели
В формировании культуры рефлексивного 

мышления
В формировании культуры проектного  

мышления

Классическая Диагностическая, рекреационная Дидактическая, коррекционная

Неоклассическая
Обеспечение самооценки и самоконтроля, 
диагностика способностей и склонностей 

Обеспечение самоуправления, формирование 
лидерской и исполнительской культуры, обеспе-
чение мотивации к образовательному процессу 

Постнеокласчическая
Оценка и ориентация в социокультурных усло-
виях, обеспечение прогнозирования самораз-

вития 

Обеспечение проектирования самоотношения, 
формирование ориентировочной и исполнитель-

ной основы деятельности 
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все компоненты культуры мышления, компоненты профес-
сиональной и личностной культуры и компетентность. Это 
происходит на индивидуальном стержне персонификации 
современного образования.

Результаты применения игровых технологий показывают 
их эффективность при комплексном подходе, когда необ-
ходимо видеть не только существующие сейчас проблемы, 
тактические задачи, но и ориентировать процессы на страте-
гические цели развития личности профессионала и образо-
вания в целом.

На основании проведенного исследования авторами 
предложено включить в образовательные программы пед-
вузов образовательные модули следующей направленности: 
«Методология проектирования сложных систем профессио-
нальной деятельности» и «Формирование проектной и реф-
лексивной культуры мышления».
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Таблица 3. Модели современных интерактивных технологий для достижения образовательных результатов в профессиональном образо-
вании

Образовательные технологии Виды игровых технологий Результаты интеграции

Проектные +
Игры-дискуссии, игры-конструк-
торы, организационно-деятель-
ностные

Проектная компетентность, культура проектного мыш-
ления профессионала

Здоровьеформирующие + Спортивные, подвижные, когнитив-
но-двигательные

Культура здоровья и компетентность в сфере здорового 
образа жизни

Театральной педагогики + Сюжетно-ролевые, театрализо-
ванные

Художественно-эстетическая культура, педагогический 
артистизм

Проблемного обучения + Дидактические, организационно-
обучаюшие, игры-дискуссии

Культура рефлексивного мышления и оценочная компе-
тентность профессионала

Сотрудничества и соперничества + Контекстные, дидактические игры-
дискуссии

Культура профессионального общения и взаимодей-
ствия, коммуникативная компетентность

Соуправления + Организационно-обучающие, 
игры-дискуссии, игры-тренинги

Организационно-управленческая компетентность ,  
лидерская и исполнительская культура 

Формирования критического мышления + Ситуационные, сюжетно-ролевые, 
игры-дискуссии

Исследовательская компетентность и культура рефлек-
сивного мышления

Цифровые и ИКТ + Игры-симуляторы, игры-тренинги Цифровые компетенции, профессиональная этика в 
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В учебном пособии обобщен опыт мировой спортивной медицины по профилактике и оказанию пер-
вой помощи спортсменам в случаях острого нарушения жизнедеятельности в соревновательный и под-

готовительный периоды. Особая глава посвящена внезапной смерти в спорте, которая заостряет внимание спортивных 
врачей на необходимости тщательного врачебного контроля спортсменов, скрупулезного спортивного отбора в детском 
и юношеском спорте. Пособие предназначено для практического применения спортивными врачами, представляет инте-
рес для организаторов спортивной медицины, руководителей спортивных ведомств.
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