
пользования интеллектуальных и физических способностей, в связи с чем опыт, приобретенный на занятиях, в 
дальнейшем может быть использован в других жизненных сшл-^ациях» -  56,52 %.

Таким образом, резюмируя приведенные результаты исследований, можно сделать след>'юпще выводы.
1. Совершенствование учебного гфоцесса по физической культуре необходимо осуществлять с учетом 

личностной ориентации занимающихся в выборе средств, методов и форм физкультурно-спортивной деятель
ности, которая оптимально соответствовала бы требованиям учебной, профессиональной, общественной и бы
товой сфер жизнедеятельности студенческой молодежи.

2. Использование для этой цели тренировочных средств спортивной борьбы обосновывается востребо
ванностью этого вида единоборств в студенческой среде. Спортивная борьба мотивирует студентов к занятиям 
физической 1̂ льтурой, на которых они получают результат от данного вида деятельности, выражающийся в 
удовлетворении личных потребностей в сочетании с выполнением требовани! к подготовке специалистов.

1. Шилько, В.Г. Методоло1ия построения личностно ориентированного содержания физкультурно-спортивной дея
тельности студентов / В.Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. -  2003. -  № 9. -  С. 33-36.

2. Алькова, С.Ю. Реализация дифференцированного подхода в физическом воспитании на основе субъектного опы
та сту'дентов / С.Ю. Алькова // Теория и практика физической культуры. -  2003. -  № 4 -  С. 10-12.
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основного, подготовительного и спортивного отделений) / С.В. Макаревич [и др.]. -  Минск: РИВШ БГУ, 2002, -  43 с.
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5. Коджаспиров, Ю.Г. Исследование мотивации студентов нефизкультурных вузов, избравших своей специализа
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Рудницкий В.И., канд. пед. наук, профессор', Сучков A.KJ,
‘Белорусский государственный университет физической культуры,
^Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

В настоящее время на смену жесткой унификации учебных программ, шаблонным формам и методам 
педагогической деятельности все более уверенно приходят всесторонняя вариатизация и дифференциация 
учебно-воспитательного процесса, гу'манистическая ориентация на индивидуальные познавательные запросы 
и возможности каждого учащегося, его интересы и способности [1]. Несмотря на это, физическая готовность 
студентов аграрных вузов к предстоящей профессиональной деятельности и мотивация к ее достижению го
раздо ниже показателей прошлых лет, с тенденцией к дальнейшему снижению. Данное утверждение основано 
на анализе результатов контрольных тестирований студентов УО «БГСХА». С 1970 по 1990 годы наблюдается 
положительная динамика, а с 1990 по 2000 годы выявлено снижение показателей (таблица 1).

Таблица 1 -  Результаты контрольных тестирований (мужчины)

Контрольные
упражнения

Кол-во 
испытуемых, чел. Бег 100 м, с Бег 1000 м, 

мин: с
Прыжки в длину 

с места, см
Подтягивание на 
перекладине, раз

1970- 1979 гг. 14600 13,7±0,1 3:28±0,03 242,5±2,4 9^±1,1

1980-1989 гг. 15200 13,5±0,2 3:27±0,02 242,4±2,5 10,1±1,0

1990-2000 гг 13900 14,1±0,1 3:39±0,04 237,5+2,4 8,9±1,2

Хронологическая экстраполяция данной тенденции приводит к логическому выводу о том, что поко
ления студентов 20-30 гг XXI столетия будут менее физически подготовленны, чем их ньшешние предше
ственники. Для эффективного решения указанной проблемы, по мнению авторов, следует в большей степени 
использовать тренировочные средства востребованных у студентов аграрных вузов видов спорта.

Основанием использования для этой цели спортивной борьбы являются: программно-нормативные до
кументы и данные проведенных нами ранее социологических исследований. В то же время, в литературе по 
спортивной борьбе разделы физической подготовки борца широко представлены как средство для достиже
ния спортивного результата. Нг^чно-практи’кские разработки предназначены, в основном, для подготовки
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высококвалифицированных борцов. Недостаточно изученным является использование спортивной борьбы в 
формировании физической подготовленности студентов. В учебных пособиях по видам спортивной борьбы к 
категории «новичою> относят начинающих заниматься с 9-11 лет (группа начальной подготовки), а методики 
подготовки для «новичков» в W36 (17-19 лег) детально не разработаны [2].

В целях привлечения потенциала спортивной борьбы к решению актуального в современных условиях 
вопроса физической подготовки студентов аграрных ̂ ^зов к предстоящей профессиональной деятельности не
обходимы исследования, которые давали бы возможность разработки соответствующей методики.

Исходя из этого, бьши проведены исследования в двух афарнььх в>'зах -  УО «Белорусская государствен
ная сельскохозяйственная академия» и УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». 
Технологический уровень представляли следующие методы исследования; анализ и синтез, опрос (анкетирова
ние, беседы), педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, антро
пометрические измерения, математическая обработка полученных данных. Изменения состояния участвующих 
в эксперименте регистрировались посредством наблюдений и измерений в сфорлшрованных двух эксперимен- 
тачьных и соответст^ющих им двух контрольных группах. Студенты контрольной группы (основное отделе
ние) и:^чали дисциплину «Физическая культура» по базовой программе, утвержденной учебно-методическим 
советом вуза. Эксперименга.тьная грушха (специализированное отделение) занималась согласно разработан
ной авторской модели по экспериментальной методике. Экспериментальным фактором являлось приоритетное 
развитие физических качеств -  вьщосливости и силы (наиболее важных для работы в сельском хозяйстве) в 
специализированных (спортивнььх) отделениях борьбы. Средствами развития указанных физических качеств 
являлись упражнения специальной подготовки борца и упражнения общефизической подготовки.

В ходе эксперимента определялась физическая работоспособность участетющих в эксперименте сту
дентов. Для этого использовался тест PWC,,^ -  ф>'нкциональная проба, основанная на определении мощности 
мьппечной нагрузки, при которой ЧСС повьппается до 170 уд/мин. Определение физической работоспособно
сти студентов экспериментальных и контрольнььх групп проводилось на велоэргометре в сентябре 2004 года и 
в мае 2007 года, что соответствует начату и окончанию формирующего эксперимента. Физическая работоспо
собность оцениватась согласно методике, используслмой в спортивной медицине [3]. Результаты тестирований 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Оценки работоспособности в начале и в конце эксперимента

■t

Статистические показатели

БГСХА ВГАВМ

09.2004 г 05.2007 г. 09.2004 г. 05.2007 г

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Средняя арифметическая оценок (xD) 3,00 2,81 4,06 3,63 3,14 3,29 4,00 3,64

Среднее квадратическое отклонение (а) 1,32 1,17 0,68 0,62 0,77 0,61 0,55 0,50

Ошибка репрезентативности (т ) 0,33 0^9 0,17 0,15 021 0,16 0,15 0,13

Достоверность различий 09.2004 г. и 05.2007 г  (р) 0,0117 0,0322 0,0081 0,0548

Достоверность различий между ЭГ и КГ (р) 0,7183 0,0483 0,6349 0,0186

Приведенные статистические данные показывают, что в начате эксперимента выборки (ЭГ и КГ) раз
личимы недостоверно (р>0,05), в конце эксперимента между выборками достоверные раз.тичия (р<0,05). По 
заверщении эксперимента оценки работоспособности студентов в экспериментатьных группах достоверно 
вьцце соответствующих оценок в контрольных группах, что указывает на эффективность экспериментатьной 
методики.

Кроме этого, оцениватся уровень физической подготовленности и функциональное состояние студентов.
Оценка уровня физической подготовленности студентов производилась согласно контрольным и зачет

ным нормативам, утвержденным учебно-методически\щ советами УО «БГСХА» и УО «ВГАВМ» на основании 
типовой программы по физической культуре. Как оказатось, в начате эксперимента оценки уровня физической 
подготовленности в экспериментатьных и контрольнььх группах различатись недостоверно. В конце экспе
римента оценки студентов экспериментатьных групп бьии достоверно выще и стабильнее соответствующих 
оценок студентов контрольных ipynn.

Ф\’нкционатьное состояние ст>'дентов экспериментатьньтх и контрольных групп, определяехмое на 
основании антропометрических измерений и измерений основных функционатьных показателей в начате 
эксперимента соответствовало «среднемл », а по заверщению эксперимента -  «выще среднего» уровням. При 
сравнении показателей функционатьного состояния студентов в экспериментальных и контрольных группах 
достоверных различий не выявлено.

Сопоставим исслед>емые показатели: работоспособность, уровень физической подготовленности и 
> ровень функционального состояния
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в  эксперимента-чьных группах более высокие показатели работоспособности на фоне уровня функцио
нального состоянии «выше среднего» соответствуют более высоким и стабильньв1 показателям уровня физи
ческой подготовленности.

В контрольных группах более низкая и менее устойчивая результативность свидетельствует о недоста
точной подготовленности, поскольку" уровень функционального состояния «выше среднего» (показатель адап- 
тадионньЕс возможностей организма) позволяет увеличить нагрузки, следовательно, учебно-тренировочный 
процесс н>'ждается в коррекции.

Тагсим образом, резюмируя приведенные результаты исследований, можно сделать след^'ющие выводы.
1. На учебных занятиях по физической 1̂ льтуре в специализированных отделениях борьбы более эф

фективно, по сравнению с основньгми отделениями (общефизической подготовки), повьшгается физическая 
работоспособность студентов.

2. Занятия спортивной борьбой востребованы у студентов аграрные етзов, являются важным фактором 
их мотивации к самосовершенствованию, в результате чего эффективно решается вопрос достижения будущи
ми специалистами необходимого уровня профессиональной физической пригодности.

1. Шилько, В.Г. Методология построения личностно ориентированного содержания физкультурно-спортивной дея
тельности студентов / В.Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. -  2003. -  № 9. -  С. 33-36.

2. Греховодов, В.А. Спортивная борьба: проблемы методического обеспечения / В.А. Греховодов // Теория и прак
тика физической ку'льту'ры. -  2005. -  № 4. -  С. 63.

3. Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. -  М.: 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ  
ПРОЦЕССЕ

Рыбковский А.Г.,
Донецкий национальный университет,
Украина

Актуальность. Техническою подготовку спортсменов мы рассматриваем в контексте совершенствова
ния умений и навыков в избранном виде спорта. Техника спортивных упражнений отражает диалектическую 
связь формы и содержания структуры движений. Основу техники составляет совокупность кинематической, 
динамической и ритмической структуры моторного акта, отраженной в особенностях координации спортив
ных упражнений. Совершенствование техники выполнения упражнений имеет свою этапность, зависящ^то от 
координационной сложности действия, спортивного мастерства и уровня развития физических качеств. Для 
решения задач технической подготовки мы использовали подготовительные и специальные упражнения, 
среди которых большое место занимают имитационные и статодинамические. В каждом виде спорта имеется 
наработанный комплекс упражнений, который по деталям воспроизводит части и фазы целостного действия. 
Важным фактором при выполнении таких упражнений является осознание их свойств и места в основном дей
ствии. Эти упражнения тесно связаны с мысленным представлением (идеомоторикой) как формой контроля 
за правильностью их выполнения. Имитационные упражнения мы разделили на идеомоторные, статические 
и статодинамические. В идеомоторных упражнениях на фоне мысленного «прокручивания» целостного дей
ствия необходимо вьщелять элементы, на которых акцентируется внимание занимающихся с различной скоро
стью, чаще замедленной. Использу’ется несколько вариантов: медленное мысленное «выполнение» целостного 
действия, в котором ускоряется или замедляется скорость осваиваемых отдельных элементов, фаз или частей 
действия; медленное «прокручивание» акцентируемых элементов на фоне ускорения целостного действия -  
контрастный способ. При использовании идеомоторных упражнений после мысленного хфедставления выпол
нения упражнений необходш>ю сохранять интервал в 10-20 с перед реальным исполнением, который называет
ся «скрытым периодом мысленного созревания двигательного образа». Тренирующее действие идеомоторных 
упражнений с последующим их выполнением существенно влияет на достижение точности движений и повы
шения скорости; особенно локальных движений -  первое движение по сигналу в беге с низкого старта, маховое 
движение при отталкивании в прыжках, финальное усилие в метаниях.

Следует отметить, что такое представление движений дает возможность реализовать взаимодействие 
двигательного и зрительного анализаторов, позволяющее занимающимся формировать и наполнять новым со
держанием образ действия -  регулятор моторного акта, который становится активным механизмом в формиро
вании и совершенствовании двигательного навыка.

Идеомоторные упражнения приобретаю! новый смысл и как средство восстановления (})ункциональ- 
ных свойств центральных механизмов двигательного аналиитора в условиях прекращения тренировочного
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