






4 

 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет 132 с., 1 кн., 41 рис., 26 табл., 41 источн. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, СПОРТ, 

ШКОЛЬНИКИ, СПОРТСМЕНЫ, СТУДЕНТЫ, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, СПОРТИВНЫЙ ОТБОР. 

Объектом исследования является теория и практика физической культуры и 

спорта. 

Предмет − элементы системы физического воспитания и спорта. 

Цель работы – конкретизировать и объективировать теоретические 

предпосылки и практические закономерности физического воспитания и спорта. 

Методы исследования: эксперимент, тестирование, педагогическое 

наблюдение, анализ, анкетирование, опрос, математическая статистика и другие. 

Основные результаты работы и их новизна: обосновано тестирование уровня 

развития координационных способностей учащихся УОСО и УВО; разработана 

методика обучения спортивным способам плавания студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; определены факторы, влияющие на содержание 

физического воспитания в УВО; изучена методика миофасциального релиза для 

оптимизации средств восстановления; изучена многолетняя динамика 

соревновательных результатов произвольной программы сильнейших фигуристок 

мира; разработана методика развития координационной выносливости на этапе 

начальной подготовки в современном пятиборье; определены особенности 

физической подготовки у лыжников-гонщиков 9–17 лет; изучено использование 

метода постурографии для оценки уровня моторной регуляции постурального 

баланса; определен подход к оценке скоростных, скоростно-силовых, силовых 

способностей футболистов; определены нетрадиционные подходы в спортивном 

отборе и др. 

Апробация (внедрение): результаты исследований внедрены в процесс 

преподавания курса теории и методики физического воспитания и теории спорта, 

при подготовке диссертационных работ, лекций и семинаров, при написании статей 

и докладов на конференциях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и 

обозначения: 

ГФОК – Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких; 

Кафедра СПД – кафедра спортивно-педагогических дисциплин; 

КГ – контрольная группа; 

КМС – кандидат в мастера спорта; 

КРП – коррекционно-развивающая программа; 

КФР – качество функции равновесия; 

МС – мастер спорта; 

ОФП – общая физическая подготовка; 

ПТУ – профессионально-техническое училище; 

СКЦ – спортивно-культурный центр; 

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение; 

СФП – специальная физическая подготовка; 

УВО − учреждение высшего образования; 

УОСО – учреждение общего среднего образования; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЦД – центр давления; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЭГ – экспериментальная группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательный процесс требует постоянного поиска новых путей, 

основанных на современных знаниях для подготовки будущих специалистов. 

Представленный отчет состоит из перечня сокращений и обозначений, 

введения, содержания, 2-х глав, заключения и списка использованных источников. 

Первая глава посвящена вопросам физического воспитания учащихся 

учебных заведений. В ней представлен материал как общетеоретических, так и 

эмпирических исследований. 

Во второй главе представлены отдельные вопросы, освещающие различные 

стороны подготовки спортсменов различной квалификации, пола, возраста. 

На основании проведенных исследований и анализа литературных 

источников подготовлены соответствующие выводы и общее заключение. 

Результаты исследований использовались при чтении лекций, проведении 

семинарских занятий по учебным дисциплинам «Теория и методика физического 

воспитания»», Теория спорта», «Современные проблемы физической культуры и 

спорта», написании диссертационных работ, учебно-методических пособий, статей, 

подготовке докладов на научно-практических конференциях. 
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1 Физическое воспитание в учебных учреждениях 

 

1.1 Проблемы современного урока физической культуры 

 

Исследуя данные одних и тех же учащихся с V по XI класс в учреждениях 

общего среднего образования, можно сделать вывод, что в последнее время уровень 

физической подготовленности незначительно, но снизился, хоть он был не особо 

высок, что отображено на рисунке 1.  

Причины, по которым снизился уровень физической подготовленности, могут 

быть различные: увеличение учебной нагрузки, снижение двигательной 

деятельности во внеурочное время, снижение посещаемости дополнительных 

физкультурно-спортивных мероприятий, слабая мотивация и многое другое. 

Устранив эти причины, велика вероятность достичь такого состояния организма, как 

тренированность.  

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели уровня физической подготовленности 

 

Сейчас заинтересовать детей на уроке сложно, поэтому надо вводить новизну. 

В практике физического воспитания особую актуальность приобретает выбор 

методов обучения, адекватных уровню физической подготовленности, оптимальной 

двигательной активности и возрастным особенностям учащихся. В связи с этим 

возрастает значимость применения игрового и соревновательного методов. 

Игровой метод может быть представлен в виде игры или некоторых видах 

физических упражнений в игровой форме. Эти понятия имеют общие признаки, 

характерные для игровой деятельности, но, тем не менее, отличаются друг от друга. 

0

1

2

3

4

5

6

7

5  К Л 6  К Л 7  К Л 8  К Л 9  К Л 1 0  К Л 1 1  К Л

мальчики девочки



10 

 

Физические упражнения в игровой форме являются двигательными действиями, 

подобранными в соответствии с конкретными задачами физического воспитания и 

имеющими сюжетную или ролевую окраску. Они имеют одну или несколько 

характеристик игровой деятельности, но остаются по своей сути физическими 

упражнениями, так как характер их выполнения полностью подчинен 

закономерностям техники данного двигательного действия. Нагрузка на организм 

при этом может дозироваться, а внимание обучаемого можно сосредоточить на 

технике выполнения изучаемого действия. Компоненты игровой деятельности, 

вступая во взаимодействие с процессом обучения, делают его более 

привлекательным для детей. Компонент игровой деятельности оказывает 

стимулирующее влияние на выполнение собственных действий, связанных с 

реализацией конкретного сюжета. 

Соревновательный метод предусматривает использование соревновательного 

начала в качестве подчиненного цели обучения. Определяющей чертой его является 

сопоставление сил в борьбе за первенство, за более высокое достижение. Объектом 

соревновательной деятельности может быть не только результат, но и качество 

выполнения двигательного действия, что довольно широко распространено в 

младшем школьном возрасте. Установка на соревновательную деятельность 

вызывает у детей стремление максимально проявить свои силы. Например, в ходе 

урока дети в условиях соревнования значительно улучшают свои результаты в 

прыжках, беге на 30 м, челночном беге, метании по сравнению с показателями в 

условиях прямого задания. 

Вывод. Активное внедрение этих методов в учебный процесс позволит 

улучшить его качество и привлечь школьников к активному участию в проведении 

занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 

 

1.2 Тестирование уровня развития координационных способностей 

учащихся учреждений общего среднего образования 

 

Исследователями установлены тесные взаимосвязи координационных 

способностей с психофизиологическими функциями, технико-тактическими 

умениями и навыками в различных видах спорта, что особенно ярко проявляется в 
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различных соревновательных ситуациях и условиях [1, 2]. Включение тестовых 

заданий координационной направленности является целесообразным и 

необходимым. 

В рамках второго этапа республиканского экспериментального проекта по 

отбору одаренных детей для занятия спортом «Олимпийский талант» 29 мая 2021 

года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность-Ушачи»  

(г.п. Ушачи) были проведены межрайонные соревнования с целью выявления 

участников с наиболее высоким уровнем развития двигательно-координационных 

способностей. 

В соревнованиях принимали участие 60 из 475 учащихся IV и V классов  

(в возрасте 9–10 лет) учреждений общего среднего образования Глубокского, 

Докшицкого и Ушачского районов Витебской области, продемонстрировавших 

лучшие результаты на первом этапе отбора. 

В соответствие с положением о соревнованиях тесты проводились круговым 

методом в спортивном зале размером 45 м х 24 м. и включали в себя выполнение 

следующих последовательных заданий: метание теннисного мяча в цель; прыжки на 

точность; бег 10 м; бег 10 м (змейка); прыжок вверх с места; бег в заданном ритме 

[3]. 

Для оценки показателей, полученных в результате выполнения испытаний, 

использовался метод ранжирования, предполагающий расположение собранных 

данных в определенной последовательности (нарастания показателей), определение 

места в этом ряду изучаемых объектов – результатов тестирования.  

Метод определения шкалы равных интервалов на основе обработки данных 

всей группы испытуемых такой же, как в случае с парными сравнениями и 

балльными оценками. Опираясь на полученные данные, были сформированы 

частотные распределения, которые отражали вероятности выставления конкретных 

рангов (таблица 1).  

Перед началом испытаний у участников был измерен рост и вес, повторно 

расcчитан росто-весовой индекс Кетле, в результате чего было определено 

несоответствие ранее установленному диапазону допуска к выполнению 

тестирования у 12 отобранных на второй этап девочек и 7 мальчиков. У данных 

участников эксперимента индекс Кетле в среднем превысил значение 17,8 баллов. 
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Таблица 1 – Лучшие результаты выполнения соревновательных упражнений второго 

этапа спортивного отбора (      – мальчики,       – девочки) 
 

П
о

р
яд

ко
в

ы
й

 н
о

м
е

р
, №

 

Р
А

Н
Г 

М
е

та
н

и
е

 т
е

н
н

и
сн

о
го

 м
яч

а 
в 

ц
е

л
ь,

 р
аз

 

Р
А

Н
Г 

П
р

ы
ж

ки
 с

 з
ад

ан
и

е
м

 н
а 

то
чн

о
ст

ь,
 с

м
 

Р
А

Н
Г 

Б
е

г 
1

0
 м

е
тр

о
в 

(п
р

ям
ая

),
 с

 

Р
А

Н
Г 

Б
е

г 
1

0
 м

е
тр

о
в 

(з
м

е
й

ка
),

 с
 

Р
А

Н
Г 

П
р

ы
ж

о
к 

вв
е

р
х 

с 
м

е
ст

а,
 с

м
 

Р
А

Н
Г 

Б
е

г 
в 

за
д

ан
н

о
м

 р
и

тм
е

, с
 

С
р

е
д

н
и

й
 р

ан
г 

и
н

д
е

кс
 К

е
тт

л
е

 

1 11,5 4 66 29 3 2,11 37 3,548 7,5 32 10 13,62 22,5 17,07 

2 4 5 40,5 7 26 2,24 1 2,838 26 27 44 14,75 23,58 14,97 

3 4 5 78 45 21,5 2,24 12 3,271 4,5 34 32 14,28 25,33 17,64 

4 26 3 38 6 21,5 2,24 19 3,419 55,5 24 6 13,38 27,67 16,63 

5 26 3 33 4 17 2,23 9 3,227 17,5 29 64 15,53 27,75 16,4 

6 26 3 96 79 8 2,15 30 3,477 2 36 16 13,77 29,67 16,73 

7 26 3 54,5 16 50,5 2,32 2 3,055 43 25 8 13,43 30,67 16,28 

8 26 3 31,5 3 62 2,34 57 3,715 7,5 32 9 13,46 32,17 14,82 

9 49 2 68 31 9 2,15 51 3,662 13,5 30 4 13,1 32,42 15,59 

10 11,5 4 95 78 6 2,14 7 3,225 43 25 33 14,31 32,58 17,1 

11 26 3 68 31 57 2,33 23 3,435 20,5 28 7 13,4 33,58 15,94 

12 49 2 50 12 41 2,31 22 3,431 32,5 26 12 13,65 34,42 14,39 

13 49 2 47,5 11 7 2,14 44,5 3,618 26 27 39 14,58 35,5 15,84 

14 49 2 77 44 13 2,2 13 3,287 32,5 26 31 14,27 35,92 16,79 

15 74 1 79 46 2 2,01 17 3,34 3 35 50 14,98 37,5 17,13 

16 26 3 99 82 14 2,2 24 3,447 43 25 22 14,01 38 17,45 

17 74 1 44,5 9 23 2,24 5 3,164 43 25 43 14,75 38,75 15,19 

18 74 1 111,5 113 1 1,99 4 3,152 9,5 31 35 14,39 39,17 14,69 

19 26 3 70 33 44 2,31 61,5 3,755 6 33 28 14,16 39,25 16,87 

20 49 2 101 89 11 2,18 15 3,322 43 25 20 13,96 39,83 14,64 

21 26 3 47,5 11 59 2,34 36 3,546 32,5 26 42 14,73 40,5 15,5 

22 26 3 72 37 53,5 2,33 35 3,541 13,5 30 45 14,77 40,83 17,17 

23 49 2 93 66 19 2,24 18 3,394 66,5 23 5 13,31 41,75 16,17 

24 4 5 35 5 83 2,5 40 3,614 20,5 28 71 15,75 42,75 15,18 

25 49 2 38 6 45 2,31 79 3,975 13,5 30 34 14,36 43,08 15,74 

 

Для оценки скоростно-силовых и тесно взаимосвязанных с ними 

координационных способностей применялось тестовое задание «Метание 

теннисного мяча в цель». Метание проводилось с расстояния 6 м в закрепленный 

гимнастический обруч диаметром 90 см, нижний край которого располагался на 

высоте 2 м от поверхности опоры. Разрешено 5 попыток, зачитывалось количество 

попаданий в цель, в случае заступа за линию метания попытка не зачитывалось. 

Таим образом, успешнее с данным тестовым заданием в среднем справились 

девочки: самое большое количество попаданий – 5 и 4 из пяти попыток. Мальчики в 

среднем справились с данным испытанием хуже – 2, 3 попаданий из пяти попыток. 
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Полученные результаты можно охарактеризовать ярко выраженным сенситивным 

периодом проявления способности к точности метательных движений у девочек. 

Пространственная ориентация определяет способность человека в 

конкретный момент времени правильно представлять себе пространственное 

соотношение окружающих предметов и свое положение относительно каждого из 

них. Такая ориентация является одним из видов координационных способностей, 

которая сочетает в себе динамическое равновесие и постуральную устойчивость. 

Уровень развития пространственной ориентации, несомненно, влияет на скорость 

быстрого, четкого и правильного освоения новых двигательных действий и 

успешность выполнения поставленной двигательной задачи. 

Сенситивный период проявления пространственной ориентации, согласно 

данным литературы, приходится одновременно у мальчиков и девочек на возраст  

9–10 лет [4]. Для оценки данного вида координационных способностей было 

выбрано упражнение «Прыжки с заданием на точность». Участникам необходимо 

было выполнить прыжки толчком двумя ногами на полу спортивного зала на 

заданное расстояние 5 м. В начале учащиеся выполняли задание, совершая серию 

последовательных прыжков с открытыми глазами (количество не 

регламентировалось). После чего повторяли это упражнение с закрытыми глазами, 

выполняя повороты вокруг собственной оси на 360° после каждого прыжка  

(с чередованием поворота). Основной задачей являлось завершить выполнение 

задания на финишной линии, ограничивающий пятиметровый отрезок. Условием в 

задании было обязательное выполнение такого же количества прыжков во втором 

подходе (с закрытыми глазами), как и в первом (с открытыми глазами). Если 

количество прыжков не совпадало – результат не зачитывался. Для выполнения 

соревновательного задания каждому участнику предоставлялась одна попытка. 

Оценивалось отклонение от контрольной метки, результат измерялся с точностью 

до сантиметра. Таким образом, оценивая полученные результаты методом 

ранжирования, было установлено, что в среднем результат отклонения от эталона у 

девочек составил 18,62 см, лучший результат – 3 см, худший – 113 см. У мальчиков 

средний результат отклонения от эталонного показателя составил 18 см, лучший 

показатель – 4 см, худший – 89 см. Показатели данного теста согласовываются у 
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этих же учащихся с лучшими результатами в тесте «Метание теннисного мяча в 

цель». 

Соревновательное упражнение «Бег 10 м (змейка)» направлен на 

комплексную оценку скоростно-силовых и координационных способностей. 

Задание выполнялось на прямой беговой дорожке в спортивном зале по 

аудиовизуальному сигналу системы оптического хронометража. На расстоянии 2 м 

от стартовой линии был установлен конус, через 1,5 м от первого – второй, через  

1,5 м от второго – третий и т.д. От последнего конуса на расстоянии 2 м находилась 

линия финиша. Каждому участнику по очереди было необходимо преодолеть 

дистанцию максимально быстро, огибая конусы. Разрешалась одна попытка. 

Фиксировалось время преодоления дистанции в точности до 0,001 с. С данным 

соревновательным упражнением девочки справились немного лучше в отличии от 

мальчиков. Среднее время прохождения дистанции у них составило 3,242 с, у 

мальчиков – 3,331 с. Самый лучший результат зафиксирован у девочек – 2,838 с. В 

данном задании участникам необходимо было проявить способность к 

своевременному изменению положения тела во время осуществления движения в 

нужном направлении в минимально кратчайший промежуток времени. Достоверных 

различий в показателях у лидирующих участников не наблюдается, однако дети с 

высоким индексом Кетле (17,8 и выше) проявляли достаточно низкие результаты 

(4,368 с), что еще раз подтверждает целесообразность учета показателей  

росто-весового индекса при проведении спортивного отбора на начальном этапе. 

Проявление способности к ритму характеризует возможность точно 

воспроизводить заданный ритм двигательного действия или адекватно варьировать 

его в связи с изменяющимися условиями. 

Для оценки способности к ритму в качестве соревновательного упражнения 

использовался тест «Бег в заданном ритме», который выполнялся на беговой 

дорожке спортивного зала по аудио-визуальному сигналу системы оптического 

хронометража с использованием трёх рядов фишек, расположенных с определенным 

интервалом (0,8 м – первый ряд, 0,6 м – второй ряд, 0,4 м – третий ряд). Участнику 

необходимо было пробежать через все фишки, лежащие рядом, выполняя один шаг 

между каждой парой. По преодолении первого ряда фишек необходимо было 

пробежать спиной вперед к первой фишке последнего ряда. Закончив прохождение 
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третьего ряда, участник финишировал, пересекая контрольную линию. Допускалась 

к выполнению одна попытка. При фальстарте предоставлялась одна дополнительная 

попытка. Фиксировалось время преодоления дистанции в точности до 0,001 с. В 

результате анализа полученных данных можно отметить: самый высокий результат 

у мальчиков – 13,104 с, у девочек – 13,343 с. В среднем у представителей обоих 

полов результаты варьировались в данном диапазоне, что еще раз указывает на 

отсутствие явных половых различий в степени развития скорости двигательных 

действий и способности к воспроизведению заданного ритма у детей в возрасте до 

13 лет. Таким образом, данное соревновательное упражнение было выбрано 

целесообразно и подходит для оценки перспективности спортсменов на начальном 

этапе спортивного отбора в возрасте 9–11 лет. 

Выводы. 

Целесообразность выбранных тестовых заданий в качестве соревновательных 

упражнений обусловлена необходимостью анализа координационной структуры 

двигательных действий для отбора и прогнозирования достижения высоких 

результатов успешных в спортивном отношении детей. Выбранные контрольные 

испытания для спортивного отбора, соответствовали требованиям проявления 

сенситивных периодов естественного развития двигательных способностей. 

 Периоды наиболее интенсивного развития различных двигательных 

способностей у мальчиков и девочек зачастую не совпадают. Как правило, на момент 

начала интенсивного развития организма по большинству проявлений двигательных 

способностей девочки обгоняют своих сверстников – мальчиков на 1–1,5 года, 

именно поэтому, как на первом, так и на втором этапе отбора нами, проводился 

анализ росто-весового индекса Кетле. В результате проведенного исследования на 

третий этап спортивного отбора посредствам ранговой оценки было определено 

25 лучших участников, имеющих самые высокие показатели и ранг – 12 мальчиков 

и 13 девочек. 

Разработанный алгоритм анализа показателей в координационных тестах 

включал выявление информативных данных, характеризующих различные 

компоненты координационных способностей участников второго этапа спортивного 

отбора; разработку ранговой шкалы оценок полученных показателей; выбор 

претендентов для третьего этапа отбора с наиболее высокими результатами по 
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ранговой шкале. При алгоритмизации отсеивались дети с показателями индекса 

массы тела выше 17 и ниже 14 баллов, исключались самый высокий и самый низкий 

показатель в тестовых заданиях. Количество отобранных участников для 

дальнейшего этапа спортивного отбора имели наивысшую ранговую оценку по всем 

исследуемым показателям. 

Изменение организационно-методических принципов отбора спортивно 

одаренных детей в учреждениях общего среднего образования позволит сократить 

количество ошибок при определении вида спорта или спортивной специализации 

для спортивно одаренного ребенка, и в целом – повысить эффективность 

спортивного отбора в Республике Беларусь.  

 

1.3 Уровень развития координационных способностей у студентов  

 

Координационные способности определяют готовность человека к 

оптимальному управлению и регулированию двигательными действиями. В связи с 

этим уровень развития КС напрямую влияет на успешность овладения техникой 

физических упражнений, профессионально значимых умений и навыков. 

Учитывая важность координационных способностей в профессионально-

прикладной физической подготовке будущих преподавателей физической культуры, 

проведено тестирование уровня координационных способностей 

студентов-юношей, обучающихся на 2 курсе дневной формы получения образования 

по направлению специальности менеджмент в туризме БГУФК, в возрасте 19 лет, не 

имеющих спортивной квалификации. Использовался тест «челночный бег 4 х 9 м» 

четвертой ступени «Здоровье, сила и красота» для учащихся ПТУ, ССУЗов, 

студентов (возраст 19–22 года) Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь (ГФОК). Одно из преимуществ данного способа 

тестирования – его простота и доступность. 

Челночный бег выполнялся в зале одновременно двумя тестируемыми. По 

команде «Приготовиться!» тестируемый заходил в полукруг со стороны  

«Старт-финиш». В другой полукруг на расстоянии 9 м, вплотную к линии, были 

положены два бруска 50 х 50 х 100 мм на расстоянии 100 мм друг от друга  

(рисунок 2) [5].  
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Рисунок 2 – Схема разметки спортивного зала при проведении теста  

«челночный бег 4 х 9 м»  

 

По команде «На старт!» студенты подходили к линии старта, по команде 

«Внимание!» – принимали положение высокого старта, по команде «Марш!» – 

тестируемый бежал к противоположному полукругу. Подбежав к нему, брал один 

брусок (не затронув второй), поворачивался и бежал обратно. Подбежав к полукругу 

«Старт-финиш», клал в него брусок, поворачивался и бежал за оставшимся бруском. 

Подбегая к линии «Старт-финиш», не снижая скорости, пересекал ее. Время каждого 

тестируемого засекалось отдельным секундомером.  

Уровень развития координационных способностей у студентов оценивался по 

нормативным критериям ГФОК (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уровни оценки результатов теста «челночный бег 4 х 9 м, с» ГФОК 

Тесты 

Уровни, баллы 

1-й низкий 
2-й ниже 

среднего 

3-й 

средний 

4-й выше 

среднего 
5-й высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Челночный 

бег 4 х 9 м, с  

12,96 

и 

более 

10,80 10,28 10,00 9,80 9,60 9,40 9,28 9,10 

8,90 

и 

менее 

 

Проведенное среди студентов-юношей тестирование показало, что уровень 

развития координационных способностей по результатам челночного бега у 2-х 

испытуемых находится на среднем уровне, у 2-х – выше среднего уровня. Только 

один студент продемонстрировал результат, соответствующий высокому уровню 

развития координационных способностей (таблица 3). 

Разница между самым высоким результатом и низким составила 0,59 с и является не 

критичной, может быть связана с разной мотивацией тестируемых при выполнении 

тестового задания. Кроме того, одного теста для оценки уровня развития 
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координационных способностей недостаточно. Поэтому использовать батарею 

тестов для повышения информативности данных, отражающих уровень 

координационной подготовленности студентов.  

 

Таблица 3 – Результаты студентов-юношей в тесте «челночный бег 4 х 9 м, с» 

Студент Результат Уровень Баллы 

А 9,62 с 3 6 

Б 9,39 с 4 7 

В 9,60 с 3 6 

Г 9,29 с 4 8 

Д 9,09 с 5 9 

 

Выводы. На практических занятиях для совершенствования уровня КС 

необходимо использовать задания и комплексы упражнений с повышенной 

координационной сложностью, содержащие новые элементы, выполняемые в 

необычных условиях. Включение в физическое воспитание студентов специальных 

физкультурно-хореографических упражнений с музыкальным сопровождением и 

других специальных средств, так же обеспечит достоверно большой прирост в 

показателях координации движений и развития двигательных способностей. 

Совершенствование способности смены двигательных процессов и изменение 

параметров двигательных реакций, вызванных резко изменяющейся обстановкой, 

возможно с помощью активных спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол), различного рода единоборств (бокс, различные виды борьбы), 

передвижение на лыжах и коньках, бега.  

Полученные результаты уровня развития КС студентов-юношей, 

свидетельствуют о том, что образовательный процесс профессионально-прикладной 

физической подготовки реализуется в достаточном объеме, стимулирует 

поддержание координационной подготовленности на необходимом уровне.  

 

1.4 Обучение технике спортивных способов плавания студентов 

факультетов физической культуры 

 

На факультетах физической культуры и спорта обучаются как студенты не 

имеющие спортивных разрядов, так и специализирующиеся в различных видах 
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спорта. В соответствии с учебной программой все студенты должны овладеть 

знаниями и умениями базовых видов спорта, среди которых находится и плавание. 

Большинство УВО продолжают работать по методикам, представленным в 

базовых учебниках по «Плаванию», авторами которых являются: Ж. В. Булгакова, 

А. Д. Викулов, Б. Н. Никитский. В них в достаточной степени рассматриваются 

устоявшиеся положения по обучению технике спортивного и прикладного плавания. 

Но в предложенных методиках не учитываются индивидуальные особенности 

обучающегося, его спортивная специализация. Данные методики предполагают 

большее количество часов на освоение техники плавания, чем предусмотрено 

учебной программой УВО. 

Одной из задач учебной программы по дисциплине «Плавание и методика 

преподавания» является освоение техники спортивных способов плавания, таких 

как: кроль на груди, кроль на спине, брасс и баттерфляй. 

Было определено множество факторов, влияющих в разной степени на 

технику плавания. Из полученных данных были выбраны лишь некоторые, которые 

в наших условиях мы можем изучить и установить степень влияния на освоение 

техники кролевых видов плавания: кроль на спине и кроль на груди. Таким образом, 

для исследования были выделены следующие факторы: антропометрические 

показатели (длина и масса тела, размах рук, длина ног), плавучесть тела; ЖЕЛ; 

подвижность в некоторых суставах, которая определяет правильность 

подготовительных движений и влияет на координацию движений; уровень развития 

координационных способностей, так как он определяет основу рациональной 

техники; тип телосложения – это основная характеристика конституции человека, 

строения и пропорций его тела. Тип телосложения полностью зависит от 

наследственности и практически не обусловлен образом жизни, он является 

постоянной характеристикой, а также влияет на техническую подготовку. 

Цель проведенных исследований состояла в определении уровня взаимосвязи 

и степени влияния выбранных нами показателей на освоение техники плавания.  

Организация и методы исследования. Для решения постановленных задач 

применялись следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

научно-методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, 
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антропометрия, метод тестирования контрольных упражнений, метод 

статистической обработки результатов исследования. 

В исследованиях принимали участие студенты 2-3-го курса факультета 

физической культуры и спорта (n = 142). Экспериментальная группа (ЭГ) и 

контрольная группы (КГ) были определены произвольно и соответствовали 

списочному составу учебных групп, так как при сравнении групп по исследуемым 

параметрам различие между группами на достоверном уровне не выявлено, группы 

можно было признать однородными. Занятия проводились в соответствии с 

расписанием и учебной программой 1 раз в неделю, в третьем семестре – 17 занятий 

(34 час), в четвертом семестре – 10 занятий (20 час). 

При проведении антропометрических исследований использовались 

специально разработанные методики, позволяющие определить длину тела и 

конечностей, массу тела, площадь поверхности тела, ЖЕЛ определялась при 

помощи спирометра. Площадь поверхности тела S определялась по формуле Дюбо 

S = 167, 2√ М∙Д, где М – масса тела в килограммах; Д – длина тела в сантиметрах. 

Плавучесть тела определялась как среднее арифметическое из показателей длины 

скольжения в различных положениях: на груди, на спине, в положении на боку 

(измерения фиксировались в метрах). Тип телосложения определялся по индексу 

Соловьева, по обхвату запястья, выраженному в сантиметрах. Координационные 

способности определялись при помощи теста – позы Ромберга. Данная поза 

выявляет нарушение равновесия в положении стоя. В ряде видов спорта данный 

метод является информативным показателем в оценке функционального состояния 

ЦНС и нервно-мышечного аппарата. 

Подвижность исследовалась по следующим показателям: наклон вперед с 

прямыми ногами выполняется из основной стойки, стоя на гимнастической 

скамейке. Подвижность плечевых суставов определялась при помощи 

гимнастической палки. При выполнении теста необходимое требование – 

симметричное выполнение движения. Все показатели фиксировались в сантиметрах. 

Подвижность голеностопа тестировалась таким образом: испытуемому 

предлагалось выполнить присед на двух ногах, руки на затылке, кисти сомкнуты в 

замок, стопы вместе, пятки от пола не отрываются. Тест предлагалось выполнять без 
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обуви. Фиксировалось время удержания данной позы: 1–5 с – неудовлетворительное, 

6–10 с – удовлетворительное, 10–15 с – отличное. 

Для оценки эффективности техники плавания нами была разработана «Шкала 

оценки техники плавания», с учетом рекомендаций В. И. Зернова [6], в которых 

учитывались и описывались основные положения звеньев при плавании, также 

оценивались правильность выполнения стартов и поворотов, положение тела при 

движении, и свобода дыхания. Была создана экспертная комиссия, в которую 

входили: мастер спорта Республики Беларусь по плаванию, инструктор-методист 

СКЦ (спортивно-культурный центр) «Локомотив», мастер спорта СССР по 

плаванию, старший преподаватель кафедры СПД (спортивно-педагогических 

дисциплин), ведущий дисциплину «Плавание и методика преподавания», старшие 

преподаватели кафедры СПД. Испытания проводились в бассейне СКЦ 

«Локомотив», на базе которого проходят учебные занятия студентов, после 

разминки.  

Проведя тестирование и проведя математический анализ взаимосвязи всех 

выбранных нами показателей, мы можем сказать, что на уровне сильной 

корреляционной связи находятся следующие показатели: размах рук 

(178,43±10,26 см) и длина тела (176,33±8,77 см), (r = 0,80 при р ˂ 0,05); масса тела 

(71,14±13,36 кг) и площадь поверхности тела (18665,17±2075,20 см), (r = 0,97 при  

р ˂ 0,05); длина тела (176,33±8,77 см), и длина ног (87,33±4,83 см), (r = 0,82 при  

р ˂ 0,05), что, по мнению большинства авторов, может повлиять на плавучесть. 

Также необходимо отметить сильный уровень корреляционной связи показателей 

плавучести (5,89±1,57 м) и оценки техники способа кроль на спине (5,62±2,11 м),  

(r = 0,71 при р ˂ 0,05). Высокое положение тела на воде – один из факторов 

успешного освоения данного способа плавания. Сильная корреляционная связь 

выявлена между показателями координации (поза Ромберга: 8,52±4,82 с) и оценками 

за технику кроль на груди (4,81±2,87 м), (r = 0,80, при р ˂ 0,05). Необходимо также 

отметить сильную корреляционную связь между оценками за технику плавания 

кролем на груди (4,81±2,87 м) и кролем на спине (5,62±2,11 м), (r = 0,80, при  

р ˂ 0,05). Можно предположить, что успешное овладение одним из способов 

приведёт к успехам в освоении техники другого способа. 
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Уровень технической подготовки студентов имеют средние корреляционные 

связи между следующими данными: показателями теста на координацию (поза 

Ромберга: 8,52±4,82 с) и оценкой за технику кролем на спине (5,62±2,11 м),  

(r = 0,69 при р ˂ 0,05); подвижностью голеностопного сустава (7,57±3,37 см) и 

оценкой за технику способом кролем на спине (5,62±2,11 м), (r = 0,58 при р ˂ 0,05); 

ЖЕЛ (3119,05±261,95 см3) и показателя плавучести (5,89±1,57 м), (r = 0,53 при  

р ˂ 0,05); обхватом запястья (17,02±1,25 см) и площадью поверхности тела 

(18665,17±2075,20 см), (r = 0,51 при р ˂ 0,05); обхватом запястья (17,02±1,25 см) и 

массой тела (71,14±13,36 кг), (r = 0,55 при р ˂ 0,05). Студенты с нормальным типом 

телосложения имеют большую поверхность тела, чем астеники, что, вероятно, 

обеспечивает лучшую плавучесть. Размах рук (178,43±10,26 см) и площадь 

поверхности тела (18665,17±2075,20 см), (r = 0,59 при р ˂ 0,05); подвижность 

плечевых суставов (90,14±21,73 см) и оценка способа кроль на спине (5,62±2,11 м), 

(r = 0,50 при р ˂ 0,05). Здесь можно отметить обратную связь – чем выше оценка, тем 

меньше будут цифры при проведении тестирования. Оценкой способа кроль на 

груди (4,81±2,87 м) и ЖЕЛ (3119,05±261,95 см3), (r = 0,52 при р ˂ 0,05). Несомненно, 

что спортсмены, имеющие более высокие показатели ЖЕЛ, имеют более высокое 

положение тела на поверхности воды, так как показатель плавучести и ЖЕЛ имеют 

среднюю корреляционную связь (r = 0,53 при р ˂ 0,05). 

Слабую корреляционную связь мы выявили между типом телосложения 

(102,43±1,54 см) и массой тела (71,14±13,36 кг), (r = 0,33 при р ˂ 0,05); 

телосложением (102,43±1,54) и площадью поверхности тела (18665,17±2075,20 см3), 

(r = 0,34 при р ˂ 0,05); массой тела (71,14±13,36 кг), и длиной тела (176,33± 8,77 см), 

(r = 0,47 при р ˂ 0,05); ЖЕЛ (3119,05±261,95 см3), и массой тела (71,14±13,36 кг),  

(r = 0,31 при р ˂ 0,05); ЖЕЛ (3119,05±261,95 см3), и площадью поверхности тела 

(18665,17±2075,20 см), (r = 0,34 при р ˂ 0,05); размахом рук (178,43±10,26 см) и 

массой тела (71,14±13,36 кг), (r = 0,46, при р ˂ 0,05); длиной ног (87,33±4,83 см) и 

оценкой способа кроль на спине (5,62±2,11 м), (r = 0,30, при р ˂ 0,05). По остальным 

исследуемым показателям корреляционная связь практически отсутствует  

(r = 0-0,19) или является недостоверной (р > 0,05).  

Анализируя результаты после проведенных исследований, мы определили 

показатели, имеющие наиболее сильные взаимосвязи с оценкой техники кролевых 
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видов плавания. Это степень развития координационных способностей, а также 

уровень подвижности плечевых и голеностопных суставов. На основании 

полученных данных была разработана методика, позволяющая улучшить 

выбранные показатели, что, в свою очередь, как предполагалось, приведет к 

повышению уровня технической подготовки (повышению оценки за технику 

плавания). 

Подобранная нами методика основывалась на развитии координационных 

способностей, подвижности плечевых и голеностопных суставов. Индивидуально 

каждому студенту в экспериментальной группе подбирался комплекс упражнений 

на развитие координационных способностей, упражнения выполнялись до начала 

занятий в воде и включали в себя 4–6 упражнений, в основной части урока подбор 

упражнений не ограничивался программными заданиями из 4–5 подводящих 

упражнений, а был увеличен до 6–7. На протяжении всего хода эксперимента 

студенты ЭГ выполняли комплекс упражнений на развитие подвижности 

голеностопных и плечевых суставов на суше, до начала занятий плаванием. Данный 

комплекс выполнялся в подготовительной части занятия на учебных дисциплинах 

спортивного профиля (легкой атлетике, гимнастике, спортивных игр). 

Предложенный комплекс упражнений включал в себя: маховые упражнения и 

рывковые упражнения; упражнения с принудительным увеличением амплитуды при 

помощи партнера; статические упражнения, в которых группы мышц находятся в 

расслабленном и растянутом до предела состоянии.  

Выводы. Проведенное исследование позволило выделить наиболее значимые 

факторы, влияющие на недостаточный для овладения техникой спортивного 

плавания уровень индивидуальной подготовленности студентов. Это 

координационные способности и подвижность суставов. Были выявлены сильные 

взаимосвязи между координационными способностями и способами спортивного 

плавания (r = 0,73 при p ˂ 0,05), средние, между подвижностью голеностопных  

(r = 0,58 при р ˂  0,05) и плечевых суставов и оценкой техники способа кроль на спине 

(r = 0,50 при р ˂ 0,05). 

В процессе исследований была разработана методика, основанная на учете 

индивидуальных двигательных способностей и физической подготовленности 

студентов. В ходе проведения педагогического эксперимента была подтверждена 
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результативность предложенной методики, основанной на возможности повышения 

уровня технической подготовленности студентов при обучении кролевым видам 

спортивного плавания, воздействуя на их слабые стороны индивидуальной 

подготовленности. 

Проведение учебного процесса по предлагаемой методике статистически 

достоверно повышает уровень освоения техники спортивных способов плавания. 

Улучшаются координационные способности: (КГ до эксперимента – 8,52±4,82 с, 

после – 10,57±3,40 с; ЭГ до эксперимента – 8,64±4,58 с, после – 13,40±3,77 с). 

Увеличивается подвижность в ведущих суставных группах: плечевого сустава  

(КГ до эксперимента – 90,14±21,73 см, после – 89,52±19,40 см; ЭГ до эксперимента – 

83,64±19,03 см, после – 80,60±18,00 см), голеностопного сустава: (КГ до 

эксперимента – 7,53±3,37 см, после – 9,48±2,11 см, ЭГ до эксперимента – 

9,28±3,66 см, после – 11,00±2,60 см), (p < 0,05). Соответственно повышаются оценки 

за технику плавания способом кроль на спине (КГ до эксперимента – 5,62±2,11 м, 

после – 5,76±1,64 м, ЭГ до эксперимента – 5,72±1,52 м, после – 7,81±1,41 м),  

(р ˂ 0,05). Также улучшаются оценки и за технику способом кроль на груди (КГ до 

эксперимента – 4,81±2,87 м, после – 5,14±1,90 м, ЭГ до эксперимента – 5,16±3,53 м, 

после – 6,92±1,46 м), (р ˂ 0,05). 

 

1.5 Факторы, влияющие на содержание физического воспитания в 

учреждениях высшего образования 

 

В современных условиях реорганизации высшей школы необходимо 

рассматривать новые подходы для организации эффективного обучения, в том числе 

и по учебной дисциплине «Физическая культура».  

Для подготовки материалов статьи были использованы следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, социологический опрос в 

форме анкетирования посредством заполнения Google формы, математико-

статистическая обработка данных.  

Целью настоящего исследование было выявление отношение преподавателей 

кафедры физического воспитания к организации учебных занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» в учреждениях высшего образования.  
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Исследование проводилось в январе-феврале 2022 года. В нем приняли 

участие 48 преподавателей кафедр физического воспитания и спорта. По половому 

признаку 62,5 % – женщины, 37,5 % – мужчины; в возрасте 21-35 лет – 27,1 %,  

35-55 лет – 54,2 %, 56-74 лет – 18,7 %. Из них на должности преподавателя кафедры – 

22,9 %, старшего преподаватель кафедры – 64,6 %, доцента кафедры – 12,5 %.  

По модулю вопросов анкеты, касающихся работы в высшем учебном 

учреждении, удовлетворены работой полностью 62,5 % респондентов, частично 

удовлетворены – 37,5 %.  

Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются 

преподаватели в своей работе, являются: неудобное расписание – 70,8 %, 

неудовлетворительные условия работы, отсутствие необходимого инвентаря – 

12,5 %, 16,7 % – проблем нет, все устраивает. 

Также респондентам было предложено оценить доступность и эффективность 

взаимодействия с руководством кафедры: всегда доступны и эффективно решают 

мои проблемы – 31,25 %, всегда доступны, но проблемы решаются не всегда – 

20,8 %, доступны, но проблем не решают – 47,95 %.  

Взаимоотношениями в рабочем коллективе удовлетворены полностью – 

75,0 % респондентов, частично удовлетворены – 16,6 %, не удовлетворены – 8,4 % 

опрошенных. 79,1 % респондентов ответили, что в высшем учебном учреждении их 

привлекает работа по специальности,14,6 % – высоким престижем университета, 

6,3 % – хорошими условиями труда. Продолжат работать в своем университете 

81,25 % респондентов, затруднялись ответить –18,75 %.  

В следующем модуле вопросов анкеты респондентам было предложено дать 

оценку отношению студентов к учебной дисциплине «Физическая культура». 62,5 % 

респондентов ответили, что в целом удовлетворены отношением студентов к 

учебной дисциплине «Физическая культура», 20,8 % – скорее да, чем нет, 12,5 % – 

скорее нет, чем да, 4,2 % – затруднялись ответить. 

58,3 % опрошенных отметили низкий уровень подготовленности студентов, 

20,8 % – не удовлетворены пассивностью студентов во время занятий, 20,9 % – 

отметили низкую посещаемость занятий. Основной причиной такого отношения 

студентов к занятиям физической культурой преподаватели отметили отсутствие 

мотивации – 52,1 %, отрицательное отношение к спорту в семье – 18,8 %, 12,5 % – 
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слабое материально-техническое обеспечение занятий, 16,6 % – затруднялись 

ответить. 

54,1 % опрошенных считают необходимым 3 обязательных занятия в учебную 

неделю, 43,8 % – 2 обязательных занятия в учебную неделю, 2,1 % – 4 занятия. 

В следующем модуле анкеты респонденты отметили основные, на их взгляд, 

факторы, которые препятствуют эффективной организации занятий по физической 

культуре. 22,9 % – неудобное расписание, 31,3 % – недооценка занятий по 

физической культуре руководством университета, 31,3 % – низкая оплата труда, 

14,5 % – слабое материально-техническое обеспечение занятий. 

85,4 % респондентов оценили качество спортивной базы как 

удовлетворительное, 14,6 % – как неудовлетвориельное.75,0 % респондентов 

отметили, что в наличии большое количество разнообразного инвентаря, 25,0 % – 

что инвентарь старый и его недостаточно для работы. 

Наиболее часто на занятиях используются следующие виды двигательной 

активности: различные направления фитнеса (аэробика, пилатес, йога, стретчинг) – 

50,0 %, гимнастика, атлетическая гимнастика, легкая атлетика – 31,3 %, игровые 

виды спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) – 12,5 %, другое – 6,2 %. 

На вопрос «Что на Ваш взгляд необходимо изменить при проведении занятий 

по дисциплине «Физическая культура» в УВО?» 44,9 % респондентов ответили, что 

необходимо проводить занятия по направлениям, выбираемыми студентами, а также 

повысить требовательность к проведению занятий по физической культуре, 37,5 % – 

считают необходимым разработать новые учебные программы и изменить 

содержание занятий, 10,4 % – что дисциплину стоит сделать факультативной,  

7,2 % – затруднялись ответить. 

56,3 % респондентов отметили, что во время сессии/каникул занятия нужны 

только тем, кто сам этого хочет, 31,3 % – занятия нужны всем, 12,4 % – затруднялись 

ответить. 

Наиболее удобным форматом респонденты отметили занятия с 

преподавателем – 45,8 %, размещение видео-комплексов на платформах 

дистанционного обучения – 33,3 %, занятия с преподавателем в онлайн-формате – 

20,9 %. 
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85,4 % опрошенных готовы проводить занятия с желающими студентами во 

время сессии/каникул, 12,5 % – дали отрицательный ответ, 2,1 % – затруднялись 

ответить. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, 

что для привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой 

следует организовать процесс физического воспитания по направлениям, 

выбираемым студентами, повысить требования к организации занятий. 

 

1.6 Отношение студентов к учебной дисциплине «физическая культура» 

с учетом гендерных различий 

 

В высшем учебном учреждении процесс физического воспитания следует 

строить так, чтобы студент хотел им заниматься. Следовательно, содержание 

занятий должно учитывать интересы и потребности студентов.   

В зависимости от профиля УВО меняется и контингент обучающихся. Для 

университетов технического профиля, как правило, преобладает мужской 

контингент обучающихся, для гуманитарных наоборот – женский. 

Целью нашего исследования было изучение отношения студентов к учебной 

дисциплине «Физическая культура» с учетом гендерных различий. 

Методами настоящего исследования являлись социологической опрос в 

форме анкетирования посредством заполнения Google формы, а также методы 

математической статистики.    

Исследование проводилось в феврале 2022 года. В нем приняли участие 

749 студентов 1-4 курсов основного (47,3 %) и подготовительного (52,7 %) учебных 

отделений: 466 студент студентов Минского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ) и 283 студента Белорусского национального технического 

университета (БНТУ). Из них 42,9 % (321) – 1 курса, 31,1 % (233) – 2 курса, 18,6 % 

(139) – 3 курса и 7,4 % (56)– студенты 4 курса; по половому признаку: в МГЛУ 

86,7 % (404) девушки и 13,3 % (62) юноши, в БНТУ – 74,6 % (211) юноши и 25,4 % 

(72) девушки. 

83,9 % респондентов БНТУ посещали уроки физической культуры в школе и 

занимались на них. 63,2 % опрашиваемых отметили, что им нравились уроки, 20 % 
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– уроки не нравились, 16,8 % – затруднялись ответить. После поступления в 

университет отношение к учебной дисциплине «Физическая культура» у 65,6 % 

респондентов не изменилось, у 17,2 % – изменилось в лучшую сторону, 17,4 % –

изменилось в худшую сторону. В МГЛУ 67,2 % посещали уроки физической 

культуры в школе и занимались на них, только 33,3 % отметили, что уроки им 

нравились. У 47,4 % респондентов отношение к физической культуре улучшилось 

после поступления в университет, 39,5 % – отношение не изменилось, 13,1 % –

отношение ухудшилось. 

Двигательный опыт большинства студентов данных учреждений образования 

до поступления в университет составляли уроки физической культуры в школе. Так 

ответили 73,3% респондентов, еще у 11,3% – были тренировки в избранном виде 

спорта, 15,4% – посещали тренажерный зал или занимались самостоятельно. 

72,8 % респондентов оценили свою физическую подготовленность, как 

удовлетворительную, 16,4 % – как неудовлетворительную, 10,8 % – считают свою 

физическую подготовленность отличной. Двигательный опыт последней категории 

респондентов составляли не только уроки физической культуры в школе, но и 

тренировки в избранном виде спорта. 7,2 % из них имеют спортивный разряд от 3 

взрослого и выше. 

На вопрос «Как Вы считаете нужна ли такая дисциплина, как «Физическая 

культура» в УВО?» ответы респондентов распределились следующим образом: в 

БНТУ: 21,8 % – нужна на всех курсах обучения, 30,5 % – нужна только на 1-2 курсах, 

31,6 % – должна быть факультативной дисциплиной, 9,8 % – не нужна, 6,3 % – 

затрудняются ответить; в МГЛУ 14,6 % – нужна на всех курсах обучения, 25,5 % – 

нужна только на 1-2 курсах, 43,1 % – должна быть факультативной дисциплиной, 

10,3 % – не нужна, 6,4 % – затрудняются ответить. 

На вопрос «Какое количество учебных занятий в неделю Вы считаете 

достаточным?» респонденты БНТУ дали следующие ответы: 41,4 % – достаточно  

1 занятия в неделю, 48,4 % – 2 занятия в неделю, 9,5 % – 3 занятия в неделю, 0,4 % – 

4 и более занятий в неделю; МГЛУ соответственно 51,9 % считают достаточным  

1 занятие в неделю, 41,6 % – 2 занятия, 6,2 % – 3 занятия, 0,3 % – 4 и более. 

64,6 % респондентов независимо от УВО предпочитают свободное посещение 

занятий (факультатив), 8,5 % – обязательные занятия, 11,5 % –  занятия в секциях в 
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учебное время, 7,3 % – занятия в секциях вне учебного времени, 8,1 % респондентов 

затруднялись ответить. 

О необходимости разделять учебные группы на занятиях по физической 

культуре по половому признаку мнения в университетах разделились в зависимости 

от контингента обучающихся. В МГЛУ, где преобладает женский контингент, 

53,6 % респондентов считают, что на учебных занятиях группы необходимо 

разделять по половому признаку, 29,6 % считают, что группы разделять не нужно, 

16,7 % – затруднялись ответить. В БНТУ, где преобладает мужской контингент 

обучающихся, 76,8 % респондентов ответили, что группы разделять не нужно, 

13,4 % – считают необходимым разделять учебные группы по половому признаку и 

9,9 % – затруднялись ответить.  

Основным мотивом посещения учебных занятий для большинства студентов, 

как в МГЛУ – 81,2 %, так и в БНТУ – 65 %, является получение зачета. В оставшиеся 

проценты вошли следующие ответы: в МГЛУ 9 % – укрепить здоровье, 8,4 % – 

улучшить фигуру, похудеть, 1,4 % – иметь разностороннюю физическую 

подготовку; в БНТУ 15,2 % – ответили, что хотят укрепить здоровье, 17,4 % – иметь 

разностороннюю физическую подготовку, 2,4 % – улучшить фигуру, похудеть. 

На вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься на учебных занятиях на постоянной 

основе?» 70,1 % респондентов МГЛУ наибольшее предпочтение отдали 

современным оздоровительным системам (пилатес, стретчинг, хатха-йога, шейпинг 

и оздоровительная аэробика). Вероятно, это связано с тем, что в большинстве 

контингент обучающихся женский. Так же 18,3 % респондентов хотели бы 

заниматься плаванием, 9,1 % – выбрали игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, настольный теннис), в оставшиеся 2,5 % вошли легкая атлетика, 

скандинавская ходьба. В БНТУ, где преобладает мужской контингент обучающихся 

предпочтение было отдано в основном игровым видам спорта: 35 % – волейбол, 

18,6 % – баскетбол, 17,4 % – футбол; 16,3 % респондентов выбрали плавание, 7 % – 

хотели бы заниматься в тренажерном зале, в оставшиеся 5,7 % вошли современные 

оздоровительные системы, легкая атлетика, катание на коньках. 

Вывод. Представленные выше результаты показывают, как отличается 

отношение, предпочтения и интересы студентов с учетом гендерных различий. У 

юношей наблюдается гораздо большая вовлеченность в процесс физического 
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воспитания, чем у девушек. Причиной является различная мотивация и цель занятий 

физической культурой и спортом. Одним из вариантов повышения 

заинтересованности студентов по учебной дисциплине «Физическая культура» 

является учет индивидуальных особенностей студентов при составление учебных 

программ. Во время занятий с юношами следует сделать упор на развитие 

выносливости, силовых способностей, например, занятия в тренажерном зале, а 

также, исходя из предпочтений студентов, использовать игровые виды спорта и 

проводить соревнования по ним. Для девушек исходя из результатов опроса следует 

сделать упор на современные направления фитнеса.  

 

1.7 Влияние занятий ментальным фитнесом на физическое состояние 

женщин 30–35 лет 

 

В литературе недостаточно информации о воздействии одной 

оздоровительной системы или совокупности систем на организм занимающихся, о 

дозировании нагрузок на занятиях, о подборе и последовательности выполнения 

упражнений. В связи с этим было проведено исследование целью которого явилось 

выявление динамики показателей физического состояния женщин 30–35 лет в 

процессе занятий ментальным фитнесом. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы; анкетирование; методы, применяемые при исследовании 

морфофункциональных показателей; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Организация исследования: в педагогическом эксперименте приняли участие 

20 женщин 30–35 лет, которые в начале исследования были расформированы на две 

экспериментальные группы. В первой экспериментальной группе (ЭГ–1, 10 человек) 

занимающиеся в разные дни недельного микроцикла выполняли физические 

упражнения йоги и пилатеса. Во второй экспериментальной группе (ЭГ–2,  

10 человек) женщины на каждом занятии комбинировали упражнения систем йоги и 

пилатеса (йогалатес). Эксперимент проводился в течение шести месяцев. 

В начале и в конце педагогического эксперимента было проведено 

тестирование, позволившее определить динамику показателей физического 
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состояния женщин 30-35 лет, занимающихся ментальным фитнесом  

(таблицы 4, 5, 6). 

Анализ данных физического развития (таблица 4) свидетельствовал о том, что 

показатели длины тела и окружности грудной клетки у участниц эксперимента в 

процессе исследования не изменились (p > 0,05). В ходе выполнения комплексов 

физических упражнений в двух исследуемых группах произошло улучшение 

величин массы тела. Так, значения в ЭГ–1 снизились на 2,50 кг (3,80 %), в ЭГ–2 – на 

0,50 кг (0,80 %). Статистически значимые сдвиги зафиксированы только в ЭГ–1  

(p < 0,001), существенных межгрупповых различий не выявлено. 

Результаты измерений позволили выявить значительные улучшения в первой 

экспериментальной группе окружности талии на 2,00 см (2,60 %, p < 0,05) и 

окружности бедер на 2,00 см (2,00 %, p < 0,05), во второй экспериментальной группе 

– на 2,00 см (2,60 %, p < 0,05) и на 1,00 см (1,00 %, p < 0,05) соответственно. 

Полученные величины констатировали наличие межгрупповых отличий в 

показателях окружности бедер (p < 0,05). 

 

Таблица 4 – Динамика показателей физического развития женщин 30–35 лет в 

процессе исследования  

Показатели 

физического 

развития 

ЭГ-1 

(йога+пилатес), n = 10 

ЭГ-2 

(йогалатес), n = 10 
Значимость 

различий (t) между 

значениями ЭГ-1 и 

ЭГ-2, полученными 

после эксперимента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

Длина тела, 

см 
168,00 168,00 166,00 166,00 1,97 

Масса тела, кг 65,30 62,80 63,40 62,90 0,06 

Окружность 

грудной 

клетки, см 

98,00 98,00 95,00 95,00 1,95 

Окружность 

талии, см 
78,00 76,00 77,00 75,00 1,19 

Окружность 

бедер, см 
101,00 99,00 98,00 97,00 2,22* 

 

Примечание: * – различия между показателями достоверны при p < 0,05;  

 

Индекс Кетле в ЭГ-1 и ЭГ-2 уменьшился и находился в пределах границы 

нормы [7]. Процент отклонения реальной массы тела от идеальной у обследуемых 
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женщин был допустимым и снизился в первой группе до 9,00 %, во второй группе – 

до 12,00 %. Статистически значимые сдвиги зафиксированы только в ЭГ–1  

(p < 0,001). 

 

Таблица 5 – Динамика показателей функционального состояния женщин 30–35 лет 

в процессе исследования 

Функциональ

ные 

показатели  

ЭГ-1 

(йога+пилатес), 

n = 10 

ЭГ-2 

(йогалатес), n = 10 
Значимость различий 

(t) между значениями 

ЭГ-1 и ЭГ-2, получен 

ными после экспери 

мента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

До  

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

ЧСС, уд/мин 73,00 69,00 70,00 67,00 1,97 

СД , мм рт. ст. 120,00 120,00 120,00 120,00 0,19 

ДД, мм рт. ст. 80,00 80,00 80,00 80,00 0,10 

ПД, мм рт. ст. 40,00 40,00 40,00 40,00 0,17 

ЖЕЛ, л 3,30 3,51 3,25 3,45 2,10 

 

Анализ полученных величин функционального состояния (таблица 5) 

установил, что показатели артериального давления у участниц исследования не 

изменились (p > 0,05). Значения ЧСС в первой экспериментальной группе 

уменьшились на 4,00 уд/мин (5,50 %, p < 0,001), во второй экспериментальной 

группе – на 3,00 уд/мин (4,30 %, p < 0,001). Межгрупповые отличия в показателях 

статистически не значимы (p > 0,05).  

ЖЕЛ в 1-ой и 2-ой экспериментальных группах увеличился на 0,21 мл  

(6,40 %, p < 0,001) и 0,20 мл (6,20 %, p < 0,001) соответственно. Полученные 

величины констатировали отсутствие межгрупповых отличий в показателях ЖЕЛ  

(p > 0,05).  

Итоги изменения показателей уровня физических качеств женщин 

30-35 лет в процессе исследования изложены в таблице 6.  

Оценка результатов повторного проведения теста Купера констатировала 

наличие у занимающихся ЭГ–1 и ЭГ–2 хорошего уровня развития аэробной 

выносливости [8]. Пройденное расстояние у обследуемых женщин (рисунок 3) 

первой экспериментальной группы увеличилось на 129,40 м (p < 0,001), у второй – 

на 142,80 м (p < 0,001). Сравнение полученных показателей двух групп выявило 

наличие межгрупповых отличий (p < 0,05). 
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Таблица 6 – Динамика показателей физической подготовленности в двух 

экспериментальных группах в процессе исследования 

Контрольно-

педагогическое 

испытание 

ЭГ-1 

(йога+пилатес),  

n = 10 

ЭГ-2 

(йогалатес), 

n = 10 

Значимость 

различий (t) 

между 

значениями  

ЭГ-1 и ЭГ-2, 

полученными 

после 

эксперимента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

Тест Купера, м 1822,50 1951,90 1827,80 1970,60 3,18* 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 
9,20 15,60 8,20 21,90 10,71** 

Выкрут гимнастической 

палки, см 
85,00 78,00 88,00 80,00 1,79 

Поднимание туловища 

из исходного 

положения лежа на 

спине (кол-во раз за  

1 мин) 

25,00 36,00 23,00 30,00 5,82** 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

6,00 12,00 6,00 11,00 1,41 

Проба Ромберга 3, с  15,00 33,00 17,00 38,00 2,46* 
 

Примечание: * – различия между показателями достоверны при p < 0,05;  

  ** – различия между показателями достоверны при p < 0,001 
 

 

 

 

                              ЭГ–1                                                         ЭГ–2 
 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня развития аэробной выносливости  

женщин 30–35 лет в процессе исследования 
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В тесте «наклон вперед из исходного положения сидя» (рисунок 4) 

занимающиеся ЭГ–1 увеличили исходный результат на 6,40 см ( p< 0,001) и показали 

уровень развития гибкости выше среднего. Женщины ЭГ–2 значительно улучшили 

данные на 13,70 см (p < 0,001), продемонстрировав высокий уровень развития 

гибкости [9]. Полученные величины свидетельствовали о значимых межгрупповых 

отличиях (p  <0,001). 

                               ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 4 – Динамика уровня развития гибкости женщин 30–35 лет  

в процессе исследования 

 

Две группы обследуемых в процессе эксперимента уменьшили ширину хвата 

палки и этим повысили свои показатели (рисунок 5): первая группа – на 7,00 см (p <  

0,001), вторая – на 8,00 см (p < 0,001). Межгрупповые статистические различия не 

значимы (p > 0,05). 

                               ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 5 – Динамика показателей подвижности плечевого сустава  

женщин 30–35 лет в процессе исследования 
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К уровню выше среднего относился результат теста «поднимание туловища 

из исходного положения лежа на спине», полученный в ЭГ–1 (рисунок 6). 

Зафиксированная в конце эксперимента величина увеличилась на 11 раз  

(p < 0,001). В ЭГ–2 данный показатель увеличился на 7 раз (p < 0,001) и стал 

относится к среднему уровню [9]. Сравнение полученных величин указывало на 

значимые межгрупповые отличия (p < 0,001). 

 

                               ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 6 – Динамика уровня развития силовых способностей женщин  

30–35 лет в процессе исследования 

 

Значение теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (рисунок 7), 

зафиксированное в 1-ой экспериментальной группе, улучшилось на 6 раз 

(p < 0,001). Величина 2-ой экспериментальной группы выросла на 5 раз  

(p < 0,001). Значительных межгрупповых отличий при сравнении данных не 

выявилось (p > 0,05). 

                               ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 7 – Динамика уровня развития силовых способностей 

женщин 30–35 лет в процессе эксперимента   
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В пробе Ромберга 3 в двух группах наблюдалось значительное улучшение 

результатов (рисунок 8). ЭГ–1 увеличила время удержания позы на 18,00 с 

(p < 0,001), ЭГ–2 – на 21,00 с (p < 0,001) [10]. Полученные показатели теста 

констатировали наличие межгрупповых отличий (p < 0,05). 

 

                               ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

 

Рисунок 8 – Динамика уровень развития статической координации  

женщин 30–35 лет в процессе исследования 

 

Интерпретация итогов повторного анкетирования по методике «САН» 

установила следующие результаты (таблица 7), (рисунки 9–11):  

1-ая экспериментальная группа улучшила самочувствие на 1,10 балла (p < 0,001), 

увеличила активность на 1 балл (p < 0,001) и повысила настроение на 1 балл  

(p < 0,001). Во 2-ой экспериментальной группе самочувствие стало лучше на  

1,40 балла (p < 0,001), активность выросла на 1,50 баллов (p < 0,001), настроение – 

на 1,60 балла (p < 0,001). Показатели двух групп обследуемых женщин 

свидетельствовали об изменении психоэмоционального состояния с благоприятного 

на хорошее [11]. Сравнение полученных данных анкетирования установило 

значимые межгрупповые отличия (p < 0,001). 
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Таблица 7 – Динамика показателей психоэмоционального состояния обследуемых 

женщин 

САН 

ЭГ-1  

(йога+пилатес),  

n = 10 

ЭГ-2  

(йогалатес),  

n = 10 
Значимость различий (t) 

между значениями ЭГ-1 

и ЭГ-2, полученными 

после эксперимента 
До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

До 

экспери-

мента 

После 

экспери-

мента 

Самочувствие  4,60 5,65 4,70 6,10 4,30** 

Активность 4,30 5,30 4,50 6,00 7,27** 

Настроение 4,50 5,50 4,60 6,20 6,80** 
 

Примечание: ** – различия между показателями достоверны при p < 0,001 

 

                          ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 9 – Динамика показателей самочувствия, определяемых  

по методике «САН» у женщин 30–35 лет в процессе исследования 
 

 

 

                         ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 10 – Динамика показателей активности, определяемых  

по методике «САН» у женщин 30–35 лет в процессе исследования 
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                         ЭГ–1                                                                ЭГ–2 
 

Рисунок 11 – Динамика показателей настроения, определяемых   

по методике «САН» у женщин 30–35 лет в процессе исследования 

 

Выводы. Таким образом, проведенный эксперимент установил, что у женщин 

двух обследуемых групп произошла положительная динамика в практически всех 
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фехтованию на рапирах среди девушек выступало 15 человек. Поэтому необходимо 

возрождать традиции белорусского фехтования и воспитывать новых чемпионов. 

Цель исследования: раскрыть значение фехтования в физическом воспитании 

детей школьного возраста. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, анкетирование, статистическая обработка данных.  

Исследование проводилось на базе СШ № 30 г. Минска среди школьников  

10-11 лет (50 мальчиков, 50 девочек).  

Анкета включала 17 вопросов, которые были сгруппированы по следующим 

блокам: 

1. Отношение детей к спорту. 

2. Осведомленность детей о фехтовании. 

Проведено анкетирование среди профессиональных спортсменов-

фехтовальщиков (35 спортсменов, имеющих разряд КМС и МС) и тренеров по 

фехтованию (15 человек). Анкеты включали 17 и 15 вопросов соответственно. 

Анализ результатов анкетирования среди детей 10–11 лет показал, что 65 % 

опрошенных занимаются в спортивных секциях, 35 % – не занимаются. Самые 

популярные виды спорта, которыми занимаются респонденты, – это футбол, 

баскетбол, волейбол, спортивные и бальные танцы, гимнастика, фигурное катание, 

плавание. Дети любят активный отдых (61 %), им нравятся игры, в которых надо 

продумывать ходы (73 %), многие смотрят спортивные соревнования по телевизору 

(56 %).   

На вопрос «Нужна ли хорошая физическая подготовленность современному 

человеку?» 78 % школьников ответили «Да», 17 % – считают, что достаточно иметь 

красивую фигуру, 5 % – указывают на то, что можно прожить и без занятий спортом. 

91 % детей 10–11 лет, считают, что человеку нужны «правила жизни», на которые 

он будет опираться в разных ситуациях, 9 % – считают, что не нужны. 

67 % респондентов знают ответ на вопрос «Что такое спортивное 

фехтование?», 33 % – никогда о нем не слышали. На вопрос «Читали ли Вы роман 

А. Дюма «Три мушкетёра?» 37 % школьников ответили «да», 48 % – ответили «нет», 

15 % – смотрели художественный фильм. 52 % опрошенных любят смотреть 

фильмы, где главные герои сражаются на мечах, шпагах; 48 % – не любят. На вопрос 
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«Хотели бы Вы узнать больше о спортивном фехтовании?» 35 % учащихся 10–11 лет 

хотели бы узнать, 65 % – не хотели.  

Согласно результатам анкетирования среди тренеров, фехтование 

способствует развитию координационных (23 %), силовых способностей (23 %), 

выносливости (23 %), быстроты (18 %), гибкости (13 %) (рисунок 12). Спортсмены-

фехтовальщики указали, что в повседневной жизни им больше всего пригодились 

координационные (70 %) и скоростные способности (70 %), 47 % – выносливость, 

35% – силовые способности и гибкость. 

Фехтование воспитывает морально-волевые качества у ребенка. Спортсмены-

фехтовальщики отметили, что благодаря тренировкам у них появились такие 

качества, как решительность (76 %), смелость (58 %), хладнокровие (52 %), 

дисциплинированность (52 %), мужество (29 %), трудолюбие (29 %), 

инициативность (29 %). Тренеры считают, что фехтование развивает: умение быстро 

оценить ситуацию и выстроить алгоритм действий (76 %), аналитические 

способности (53 %), высокую самоорганизацию труда (14 %), умение четко ставить 

перед собой цели (30 %). 

 

 
 

Рисунок 12 – Двигательные способности, которые развиваются при занятии 

фехтованием, по мнению тренеров 

 

Занятия фехтованием положительно влияют на социализацию ребенка: дети 

учатся общаться, выстраивать отношения с окружающими, находить компромиссы, 

решать конфликты и отстаивать свое мнение. Так, 76 % спортсменов-
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фехтовальщиков нашли товарищей по команде, 52 % – лучшего друга, у 

52 % респондентов появились друзья и знакомые из других стран.  

Фехтование отлично подходят детям с холерическим типом темперамента. 

Анализ данных анкетирования показал, что тренеры на вопрос «Какой тип 

темперамента наиболее часто встречается у фехтовальщиков?» ответили: «холерик» 

(75 %) и «сангвиник» (25 %).  

В результате анкетирования можно сделать следующие выводы. 

Большинство школьников 10-11 лет занимаются спортом. Дети считают, что 

хорошая физическая подготовленность и знание «правил жизни» необходимы в 

современном мире. О фехтовании многие дети знают: кто-то читал роман А. Дюма 

«Три мушкетера»; кто-то любит смотреть фильмы, где главный герой сражается на 

мечах или шпагах, у кого-то родственники занимаются этим видом спорта. Однако 

только 35 % респондентов хотели бы узнать больше о фехтовании и соответственно 

записаться в спортивную секцию. Поэтому возникает необходимость найти пути, 

как показать детям, что спортивное фехтование – это современный вид спорта, 

который им будет интересен. 

Анализ результатов анкетирования тренеров и спортсменов-фехтовальщиков 

подтвердил литературные данные о значении фехтования в физическом воспитании 

детей школьного возраста. Занятия по фехтованию способствуют развитию 

координационных, скоростных, силовых способностей, выносливости и гибкости. 

На тренировках и соревнованиях воспитываются морально-волевые качества, 

происходит социализация ребенка. 

 

1.9 Применение миофасциального релиза у лиц молодого возраста с 

нарушением слуха в тренировках силовой направленности 

 

В настоящее время широкую популярность получили массажные валики. В 

основе их использования лежит теория миофасциального противопоставления – это 

принцип воздействия на мышечные ткани организма, интеграция  

мышц-стабилизаторов и функциональная стабилизация путем активации 

миофасциальных линий для обеспечения равномерности силы, вырабатываемой 

различными частями тела [12, 13]. 
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Для мышечного расслабления применяются пенные массажные роллы, 

небольшие мячи различной жесткости, а также различные электротехнические 

устройства.  

Эмпирические исследования позволяют выделить следующие особенности 

двигательной сферы слабослышащих: недостаточная координация и неуверенность 

движений; медленное овладение двигательными умениями и навыками; гипертонус 

мышц и неспособность их расслабления; отставание в развитии физических 

способностей, особенно силовых [12, 14, 15]. 

В результате активного поиска оптимальных средств восстановления нами 

впервые была применена методика миофасциального релиза у лиц молодого 

возраста с нарушением слуха в процессе направленного развития силовых 

способностей.  

Часть слова «мио» обозначает мышечные ткани, «фасция» – это особый вид 

соединительной ткани, которым покрыты все органы, мышцы, нервы и сосуды. 

Миофасциальный релиз – методика, при которой воздействие происходит 

одновременно и на мышцы, и на соединительную ткань. Поскольку они тесно 

связаны между собой, устраняется не только основной симптом – боль, но и его 

причина – чрезмерное напряжение мышц. 

 Методика миофасциального релиза создает компрессию в области целевых 

мышц с перемещением конечностей по заданной траектории для имитации 

функционального движения. Это позволяет восстанавливать эластичность тканей, 

способствует повышению плавности и функциональности движения, снижать 

болевые ощущения и тонус мышц [12, 16]. Расслабление миофасциальной 

структуры достигается за счет сдавливания одних мышц и растягивания других. 

Полноценное восстановление дает возможность более эффективного развития 

силовых способностей. 

В педагогическом исследoвании принимaли учaстие 10 челoвек мoлодoго 

вoзрaста (20-30 лет) с различными нарушениями слухa: 5 – в экспериментальной 

группе (ЭГ) и 5 – в контрольной группе (КГ). Исследуемые, которые coставили 

экспериментальную и контрольную группы, были oднорoдны по своему составу. 

Занятия адаптивной физической культурой в ЭГ и КГ проходили совместно на бaзe 

ФК «Спортфэмили» 2 рaза в неделю по 60 минут.  В экспериментальной группe 
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проводилось дополнительное занятие с использованием метoдики миофасциального 

релиза 1 раз в неделю, длительность составила 60 минут. Использовались 

упражнения на расслабление при помощи массaжных валиков. Общая 

продолжительность педагогического исследования составила 3 месяца. 

Цель исследования – обoснование тeоретико-метoдических аспектов 

использования методики миофасциального релиза у лиц молодого возраста с 

нарушением слуха в процессе направленного развития силовых способностей 

использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-

методической литературы; педагогический эксперимент; тестирование силовых 

способностей; методы математической статистики. 

Одним из средств контроля интенсивности занятий стало применение 

нагрудных датчиков мониторинга частоты сердечных сокращений, что позволило 

эффективно оценивать и дозировать нагрузку.  

Средства КРП, их коррекционная направленность представлены в таблице 8 [17].  

 

Таблица 8 – Средства КРП, используемые в ЭГ и КГ 

Группы Средства Коррекционная 

направленность 

Двигательные действия 

КГ, ЭГ Упражнения с 

собственным  

весом 

Развитие силовых, 

скоростно-силовых 

способностей 

Отжимания от пола, 

сгибание/разгибание рук 

на брусьях, приседания, выпады, 

подтягивания, подъем туловища 

КГ, ЭГ Упражнения с 

отягощениями 

Развитие силовых, 

скоростно-силовых 

способностей 

Приседания с гантелями, 

тяга гантелей одной 

рукой, жим гантелей от груди 

КГ, ЭГ Упражнения с     

тренировочными 

петлями 

Развитие силовых 

способностей 

Разгибание туловища, 

выпады вперед с разведением 

рук в стороны, приседания 

на одной ноге, прыжки 

ЭГ Упражнения с 

массажными 

валиками 

(миофасциальный 

релиз) 

Расслабление 

мышц 

Расслабление стоп, расслабление 

голеней, расслабление бедер, 

расслабление спины, 

расслабление груди, 

расслабление шеи 

 

Для того, чтобы уровень умений и навыков был идентичным в двух группах, на 

начальном этапе занимающиеся обучались технике выполнения упражнений. В 

процессе занятий, направленных на развитие силовых способностей наряду с 
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подбором веса отягощения, количеством подходов и временем отдыха между 

подходами, важным является восстановление после тренировочного занятия. 

Результаты тестирования до применения разработанной КРП представлены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты тестирования до применения КРП 

Тесты КГ ЭГ tфакт tкрит P 

Сгибание и разгибание рук в 

висе, раз 
4,00 4,20 0,20 2,31 p ≤ 0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 
22,00 17,60 1,10 2,31 p ≤ 0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за  

1 мин, раз 

 

29,80 32,60 0,70 2,31 p ≤ 0,05 

 

Результаты тестирования после применения программы представлены в 

таблице 10.  

Таблица 10 – Результаты тестирования после применения КРП 

Тесты КГ ЭГ tфакт tкрит P 

Сгибание и разгибание рук в 

висе, раз 
6,00 6,80 4,50 3,36 p ≤ 0.01 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 
29,10 31,40 2,40 3,36 p ≤ 0.01 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за  

1 мин, раз 

 

31,20 39,20 3,60 3,36 p ≤ 0.01 

 

Выводы. 

1. Теоретической предпосылкой разработки методики миофасциального 

релиза в процессе направленного развития силовых способностей у лиц молодого 

возраста с нарушением слуха является выявленное снижение силовых способностей 

и гипертонус мышц, обусловленный особенностями психофизического состояния. 

Это предполагает необходимость поиска новых средств восстановления для 

эффективного тренировочного процесса. 
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2. Выявлены оптимальные средства восстановления в процессе 

направленного развития силовых способностей. Методика миофасциального релиза 

эффективно, экономично и не травматично способствует нормализации тонуса 

мышц, их расслаблению, а также повышению амплитуды и плавности движений. 

3. Разработанная коррекционно-развивающая программа, направленная на 

развитие силовых способностей с применением миофасциального релиза у лиц 

молодого возраста с нарушением слуха, включала:  

– для развития силовых способностей: упражнения с собственным весом; 

упражнения с отягощениями; упражнения с тренировочными петлями. 

– для нормализации тонуса мышц – миофасциальный релиз. 

4. Эффективность коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие силовых способностей с применением миофасциального релиза у лиц 

молодого возраста с нарушением слуха выражается в повышении силовых 

способностей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Эффективность подтверждена. 
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2 Особенности подготовки в различных видах спорта 

 

2.1 Структура системы спортивной подготовки 

 

Методология комплексного исследования теории и практики спортивной 

подготовки обусловлена системностью принципов, подходов, видов, средств, 

методов. Их взаимодействие отражает сущность и содержание обобщающих 

практику спорта фундаментальных компонентов познания всей спортивной 

деятельности. 

При акцентировании внимания исследователей на структуре явлений и 

закономерностей спорта весьма существенно выделить определяющие и стабильные 

компоненты построения модели конкретного объекта спортивной подготовки. 

Безусловно, стабильность отдельных основополагающих элементов системы 

обеспечивает их взаимодействие. В этой связи справедливо предположить, что чем 

сохраннее и устойчивее взаимодействие (а лучше взаимосодействие), тем 

эффективнее устойчивость спортсмена к различным негативным (сбивающим) 

факторам и последствиям. 

Анализ спортивной подготовки предполагает взвешенную позицию 

всестороннего рассмотрения совокупности внешних и внутренних процессов 

управления в решении двигательных задач, которые в любом случае должны иметь 

смысловое содержание. Следовательно, в основе спортивной подготовки изначально 

заложена смысловая двигательная задача. Смысловая задача предполагает наличие 

познавательного компонента и мышечно-ориентированного подхода к спортивной 

деятельности.  

Цель исследования – теоретически обосновать специфические особенности 

системы спортивной подготовки на основе междисциплинарного подхода. 

Основная часть. Базисные позиции и педагогические аспекты подготовки 

спортсмена необходимо рассматривать в комплексе наиболее значимых для данного 

процесса факторов. 

Концептуальный, отражающий изначально теоретическую базу. В системе 

подготовки спортсмена В.Н. Платонов теорию спортивной подготовки 
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рассматривает как результат эмпирической и теоретической деятельности, 

представляющей высшую форму научного знания в данной области [18]. 

Проблемные вопросы обусловлены сущностью изучаемых явлений и 

процессов, поэтому только целенаправленное познание спорта формирует понятия, 

термины, закономерности, гипотезы, суждения, идеи, которые характеризуются 

систематичностью и упорядочиванием. Концептуальный фактор основан на едином 

замысле, объединяющем огромный объем знаний как в области теории и практики 

спорта, так и в области смежных дисциплин и теорий – педагогики, социологии, 

психологии, биомеханики, физиологии, кибернетики, кинезиологии, теории 

адаптации и др. 

Содержательно-предметный фактор основан на предметном изучении 

выделенного из физкультурно-спортивной деятельности понятия «спортивная 

подготовка». Его сущность сопряжена с целостностью и обозначенными видами 

подготовки, факторами, структурой, процессом и результатом. 

Содержание спортивной подготовки предполагает рациональное 

распределение средств, порядок чередования нагрузок и отдыха, цикловое 

планирование, динамику тренировочного процесса, специфику вида спорта, которые 

функционируют в едином исполнении. При планировании этапа подбор 

специфических и неспецифических средств, методов, построение тренировки, 

участие в соревнованиях нередко сопровождается непредвиденными проблемными 

ситуациями. Как правило, такие ситуации характерны при решении главных задач 

спортивной подготовки. Основанием для этого могут быть следующие причины: 

− во-первых, цель и задачи связаны с достижением возможно максимального 

результата, что часто интерпретируется как непреложный системообразующий 

фактор, который компенсирует все остальные достижения, независимо от вида 

деятельности. В этом случае участники процесса не осознают реальную 

действительность и безосновательно ставят завышенную, отдаленную и, как 

правило, не достижимую цель, что приводит к нарушению структуры подготовки и 

фактически к ее срыву; 

− во-вторых, многообразие компонентов подготовки, непредвиденные 

ситуации и явления, сбивающие психологические действия и ожидаемые результаты 

не всегда подвергаются объективному анализу, нарушается соотношение основных 
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компонентов системы подготовки, что приводит в конечном итоге к невыполнению 

намеченных планов. Прогнозирование в спорте предполагает предварительное 

изучение и объяснение полученных результатов с учетом соотношения параметров 

нагрузки, последовательности заданий, тренировочных занятий, этапов, циклов, 

периодов, возрастной динамики и т.д. При этом существует общеизвестное 

правило – ситуации, явления, факторы влияют не только на продолжительность 

подготовки, но и на время для достижения конкретного результата; 

 – в-третьих, спортивная подготовка – это образовательный процесс, 

основанный на междисциплинарном подходе. Приоритетом здесь не может быть 

заранее запрограммированная схема в монотонном способе ее исполнения, а 

диалоговое сотрудничество единства спортсмена и тренера на основе широкого 

диапазона средств, методов, подходов, технологий и т.д. Но одного взаимного 

сотрудничества спортсмена и тренера, даже самого активного и содержательного, 

недостаточно. Междисциплинарность на условиях взаимодействия специалистов 

смежных областей, понимание и объяснение сущности подготовки, причин и 

функциональных особенностей реакции организма на различную нагрузку – это путь 

к преодолению противоречий, которые характерны для современного спорта, 

спортивной науки и управления тренировочным процессом. Это подтверждено 

научными исследованиями и многолетним практическим опытом специалистов в 

данной области [19, 20, 21]. 

 в-четвертых, обязательность неукоснительного исполнения циклового 

планирования, строго прописанного объема, интенсивности тренировочных 

нагрузок и соревновательной деятельности не всегда согласуется с реальными 

условиями, предрасположенностью, уровнем подготовленности и готовности 

спортсмена к совершенствованию средств и видов спортивной подготовки. Новые 

подходы к избирательности средств, методов, способов при выполнении 

тренировочного задания далеко не всегда адекватны функциональному состоянию 

организма. Методически необоснованное включение в подготовку спортсмена 

бессистемных (не взаимодействующих между собой) компонентов в конечном итоге 

приводит к негативным последствиям для соревновательного потенциала 

спортсмена. 
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Процессуальный фактор органически связан с улучшением видов подготовки. 

Однако, в современном спорте принципиальной новизне в конкретном виде 

подготовки уделяется недостаточно должного внимания. Это обусловлено 

существенным противоречием, возникающим при постоянном росте 

интенсификации тренировочного процесса высококвалифицированных 

спортсменов между: нововведениями в технико-тактической, физической или 

интегральной подготовке и их несоответствием реальной практике спорта, 

своевременному освоению этих новшеств. В этой связи весьма важно в структуре 

подготовленности разделять базовые и дополнительные средства. 

Процессуальная сторона – это еще и формы организации тренировочного 

процесса, методы совершенствования, соревновательная деятельность, контроль и 

т.д. Она не может ограничиваться только набором элементов подготовки, даже 

самых результативных. Взаимозависимость и взаимодействие их в рамках 

системного образования является определяющим в контексте требований самой 

системы. 

Результативный фактор связан с достижением планируемых целей и задач, так 

как это ожидаемый результат намеченной деятельности спортсмена с учетом 

критериев его эффективности, сравнительного анализа динамики достижений, 

проектирования (моделирования) спортивного макроцикла, изменения показателей 

физического и функционального состояния и др. Выбор соревновательной 

установки, по мнению Л.П. Матвеева, во многом зависит от уровня притязаний 

спортсмена. Одна из основных забот наставников и самих спортсменов при 

выработке конкретных соревновательных целей – регулирование уровня притязаний 

с тем, чтобы он был адекватным по отношению к реальным возможностям 

спортсмена [22]. 

Результативность имеет прямую зависимость от соревновательного 

потенциала, который обусловлен структурой и специфическими особенностями, 

определяющими успешность соревновательной деятельности. 

При изучении системных компонентов, узловых механизмов, факторов в 

системе спортивной подготовки весьма важно учитывать особенности ее структуры 

и содержания. Рассмотрение системного аспекта в спортивной подготовке 

предполагает следующие исходные основания системы: 
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– общую теорию; 

– способность быть защищенной; 

– организационные формы и условия функционирования. 

Если общую теорию системы спортивной подготовки представить, как 

многофакторное функционирование интегративных наук и смежных дисциплин, 

обеспечивающих готовность спортсмена к спортивному достижению, то в данном 

случае одной из определяющих черт системы подготовки будет гарантированность 

специфического содержания спорта в его дифференцированной форме 

направленного функционирования. 

Изучение системообразующих основ спортивной подготовки обусловлено ее 

кардинальными принципами, факторами, компонентами, смысловым содержанием 

в практической реализации (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Системообразующие основы спортивной подготовки 

 

Выводы. Специфичность спортивной подготовки основана на структуре 

специализированных двигательных способностей, их взаимодействии в избранном 

виде спорта с целями, задачами и соревновательным потенциалом спортсмена. 



51 

 

Теоретико-методическую базу спортивной подготовки изначально определяет 

накопленный объем общенаучных достижений и специальных знаний, которые 

позволяют создать фундамент системы и структурировать ее взаимосвязующие 

компоненты, сущность и содержание которых определяет концептуальное 

направление видов подготовки, соотношение смежных дисциплин, подсистем, 

элементов, свойств, предпосылок и т.д. 

Защищенность системы спортивной подготовки спортсмена является 

признаком ее устойчивости и сохранения. Она формируется на основе установочных 

факторов, методологии построения теории, современных знаний, принципов, 

законов и закономерностей, а также условий ее функционирования в единстве, 

развитии и совершенствовании природных и социально значимых личностных 

свойств и качеств спортсмена. 

 

2.2 Многолетняя динамика соревновательных результатов произвольной 

программы сильнейших фигуристок мира различных возрастных категорий 

 

За последние три олимпийских цикла в фигурном катании на коньках 

произошли изменения правил соревнований, системы судейства и оценивания 

стоимости элементов, которые определяли основные тенденции развития вида 

спорта и соответственно содержание подготовки высококвалифицированных 

фигуристов. В связи с этим актуальным является изучение особенностей 

многолетней динамики и особенностей соревновательной деятельности в женском 

одиночном фигурном катании, влиянии изменений в правилах соревнований и 

других факторов на формирование соревновательных результатов. 

Целью научного исследования являлось изучение особенностей динамики 

соревновательных результатов произвольной программы сильнейших участниц 

юниорских и взрослых чемпионатов мира 2009-2021 годов по фигурному катанию 

на коньках. 

Методы научного исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анализ официальных протоколов чемпионатов мира среди юниорок и 

женщин. 
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3. Статистические и графические методы обработки и представления данных. 

Анализ динамики соревновательных результатов произвольной программы 

сильнейших фигуристок мира за три олимпийских цикла выявил тенденцию их 

неуклонного увеличения независимо от возрастной категории спортсменок и уровня 

мастерства (рисунки 14, 15). 

 

 
 

Рисунок 14 – Динамика соревновательных результатов произвольной программы  

24-х и 3-х лучших фигуристок по результатам чемпионатов мира среди взрослых  

2009–2021 гг. (средние значения, баллы) 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Динамика соревновательных результатов произвольной программы 

24-х и 3-х лучших фигуристок по результатам чемпионатов мира среди юниорок 

2009–2021 гг. (средние значения, баллы) 
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В целом уровень результатов у взрослых одиночниц существенно выше, чем 

у юниорок. Особенно данная разница в большей степени выявлена у призеров 

чемпионатов мира. По-видимому, это объясняется, прежде всего тем, что в 

произвольной программе женщины исполняют на один элемент больше 

(хореографическая последовательность), в то время как у юниорок данный элемент 

отсутствует. Кроме того, юниорки, как правило, имеют более низкие оценки за 

компоненты программы, отражающие уровень мастерства катания на коньках, 

представление и интерпретацию идеи музыкальных композиций, понимание музыки 

и способность ее выражения через движения, настроение и эмоции. 

Многолетняя динамика улучшения соревновательных результатов в 

произвольной программе характеризуется неравномерностью, особенно сильно эта 

тенденция выражена у взрослых спортсменок. Аналогичная картина прослеживается 

как для призеров чемпионатов мира, так и для 24 сильнейших участниц 

соревнований независимо от возрастной категории спортсменок. Кроме того, 

наблюдается гетерохронность периодов улучшения, стабилизации и уменьшения 

соревновательных результатов у спортсменок разных возрастных категорий и 

уровня мастерства. 

Достаточно существенное снижение соревновательных результатов в 

произвольной программе женщин различного уровня подготовленности происходит 

циклично через каждые три года в 2012, 2015, 2018, 2021 годах. В то же время у 

юниорок ухудшение результатов наблюдается однократно в 2013 году. В целом для 

юниорок независимо от уровня мастерства характерно неуклонно поступательное 

увеличение средних значений соревновательных результатов. 

Максимальные величины соревновательных результатов у женщин и у 

юниорок были зарегистрированы в 2020 году. Это обуславливается не только 

возросшим уровнем развития фигурного катания в мире, но и изменениями правил 

соревнований в 2018 году, стимулирующими как повышение сложности, так и 

качество исполнения элементов (чувствительность шкалы, используемой судьями 

для оценивания качества исполнения элементов, повысилась с 7 до 11 балльной) 

[23]. Кроме того, правилами стала предусматриваться более тесная связь уровня 

технической подготовленности фигуристов с оценками за компоненты 

программы [24]. Так судьи обязаны отразить влияние грубых ошибок, которые 
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допускают спортсмены при исполнении элементов, в оценках за компоненты 

программы (Коммюнике ISU 2168).  

С 2019 года наблюдается некоторое замедление темпов роста 

соревновательных результатов в произвольной программе у юниорок, так и 

некоторое снижение уровня результатов у женщин, что в первую очередь 

объясняется изменением календаря соревнований в условиях пандемии. В этот 

временной период одиночницы в различных странах мира не имели возможности 

проведения полноценной подготовки к соревнованиям, а также не получили 

должного соревновательного опыта в связи с отменой большинства турниров. В 

2020 году не проводился чемпионат мира среди взрослых, а в 2021 году – среди 

юниоров. В 2022 году в чемпионатах мира в обеих категориях не участвуют лидеры 

данного вида фигурного катания – фигуристки из России, в связи с чем, 

прогнозируемые нами соревновательные результаты, по-видимому, не станут 

рекордными.  

Выводы. 

1. Многолетняя динамика улучшения соревновательных результатов 

произвольной программы характеризуется неравномерностью, что в большей 

степени выражено у женщин различного уровня подготовленности. Для юниорок 

независимо от уровня мастерства в целом характерно неуклонно поступательное 

увеличение средних значений соревновательных результатов произвольной 

программы. 

2. Особенностью многолетней динамики соревновательных результатов 

произвольной программы является гетерохронность периодов увеличения, 

стабилизации и уменьшения величины соревновательных результатов у 

спортсменок разных возрастных категорий и уровня мастерства. 

3. За 12-летний период развития мирового фигурного катания на коньках 

выявлена в целом тенденция неуклонного увеличения соревновательных 

результатов произвольной программы независимо от возрастной категории 

спортсменок и уровня их подготовленности. У женщин-призеров чемпионатов мира 

результаты увеличились в 1,26 раза (25,74 баллов), у юниорок в 1,4 раза  

(41,4 баллов), что свидетельствует о более существенном прогрессе в юниорском 

одиночном катании. 
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4. Современные тенденции развития женского одиночного фигурного 

катания на коньках указывают на существенное значение роли произвольной 

программы сильнейших одиночниц в формировании рекордных соревновательных 

результатов одиночниц и определяют перспективные направления содержания и 

структуры спортивной подготовки. 

 

2.3 Методика развития координационной выносливости на этапе 

начальной подготовки в современном пятиборье 

 

Координационная выносливость представляет собой способность 

рационального использования скоординированных движений спортсмена в 

процессе разносторонней двигательной деятельности в сочетании общей аэробной и 

скоростной выносливости, что позволяет сохранить максимальную интенсивность 

работы при неоднократном переходе от проявления двигательных качеств, 

приоритетных для того, или иного вида спорта, и сохранить при этом скорость и 

точность выполняемых движений. 

Начальный этап подготовки имеет свои особенности в любом виде спорта. В 

современном пятиборье он может быть увеличен как во времени, так и в развитии 

физических качеств и формировании двигательных навыков в отдельно взятой 

дисциплине, которые в него входят: бег, стрельба, плавание, фехтование и конкур. 

Особое значение придается разнообразию технических приемов и действий и 

развитию мотивации юных спортсменов, формированию основных двигательных 

навыков и развития физических качеств [25]. Для современного пятиборья таким 

качеством является координационная выносливость. 

Развитие координационной выносливости на этапе начальной подготовки 

каждого спортсмена в современном пятиборье должно быть основано на результатах 

полученной оценки данного физического качества при входном тестировании. 

При этом следует учитывать принципиальные положения: во-первых, на 

основе полученных результатов оценки начального уровня координационной 

выносливости индивидуально у каждого спортсмена возможно выявить отклонения 

от сформированности базовых физических качеств (будь то координация или 

выносливость) и, следовательно, при выборе средств и методов развития 
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концентрироваться, в первую очередь, на развитие именно данного качества.  

 Во-вторых, полученные данные оценки начального уровня координационной 

выносливости являются ориентиром для отбора необходимых упражнений, 

позволяющих развивать данное физическое качество таким образом, чтобы у юных 

спортсменов формировались базовые навыки, способствующие росту спортивных 

результатов в каждом виде данного спортивного многоборья и, в первую очередь, в 

заключительном виде («комбайн»), включающем в себя сочетание бега и стрельбы. 

 В-третьих, при выборе средств и методов и отборе упражнений для развития 

координационной выносливости необходимо руководствоваться общеизвестными 

методологическими принципами развития общей и специальной координации и 

общей и специальной выносливости с учетом возраста занимающихся (в нашем 

случае, если оценка начального уровня координационной выносливости получена у 

детей 9–10 лет, то выбор упражнений должен учитывать длительность самого 

начального этапа, основанного на рекомендуемом возрасте для занятия тем или 

иным видом спортивного многоборья). 

Начальный этап рассматривается нами длительностью в 4 года, исходя из 

рекомендуемого возраста для начала занятий тем или иным видом спорта, входящим 

в данный вид спортивного многоборья. 

Во-первых, для развития общей координации (а именно – координационных 

способностей) у детей данного возраста использование физических упражнений и 

двигательных действий при их многообразии должно быть связано с преодолением 

координационных трудностей и при этом – с сохранением правильности 

выполнения, быстроты и рациональности движений [26]. При разнообразии данных 

упражнений практическое их число при развитии общей координации 

ограничивается временем, которое выделяется в общем тренировочном процессе без 

ущерба для развития других физических качеств; половыми и индивидуальными 

различиями спортсменов (в нашем случае, в возрасте 9-13 лет, их доля больше, чем 

в старшем возрасте у детей, и у юношей они представлены в большей степени 

силовой направленностью). Данные упражнения используют как в комплексе с 

общеразвивающими упражнениями в водной части занятия для повышения 

эмоционального фона, так и в основной части между сериями подходов основных 
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упражнений, а также в качестве домашних заданий по разработанному тренером 

комплексу [26]. 

В таблице 11 представлена классификация групп упражнений для развития 

общей координации на этапе начальной подготовки. 

Во-вторых, развитие специальной координации на этапе начальной 

подготовки в возрасте 9–13 лет по мнению авторитетных ученых [22, 26] должно 

быть основано на систематическом и последовательном обучении новым 

разнообразным двигательным действиям, что позволит создать более сложные 

формы координации движений. 

 

Таблица 11 – Классификация групп упражнений для развития общей координации 

на этапе начальной подготовки 
Группа упражнений Характеристика группы упражнений 

Обогащающие фонд 

жизненно важных 

навыков и умений 

Новые осваиваемые упражнения или варианты их выполнения, 

рекомендуемые для данного возраста (в т.ч. школьной 

программой) 

Увеличивающие 

двигательный опыт 

Одиночные и парные общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами (мячи, палки, скакалки, обручи, 

ленты); разные по степени сложности, выполняемые в 

измененных условиях, при различных положениях тела или его 

частей, в разные стороны 

Общеразвивающие Элементы гимнастики и акробатики, упражнения в беге, 

прыжках и метаниях, подвижные и спортивные игры с высоким 

требованием к координации движений; подбираются с 

повышенными требованиями к силе, быстроте и выносливости 

при их выполнении 

С преимущественной 

направленностью на 

отдельные 

психофизиологические 

функции 

Обеспечивают оптимальное управление и регуляцию 

двигательных действий. Упражнения на выработку чувства 

пространства, времени, степени развиваемых мышечных 

усилий; по улучшению сенсомоторных реакций, 

речемыслительных и интеллектуальных процессов, 

двигательной памяти, идеомоторных реакций 
 

Примечание: разработана на основе источников [22, 26] 

 

Формирование таких навыков заключается в освоении и совершенствовании 

двигательных действий с применением средств гимнастики, акробатики, легкой 

атлетики, лыжного и конькобежного спорта с включением аналитических 

общеподготовительных и специально-подготовительных координационных 

упражнений [26]. Из наиболее распространенных при этом являются 

комбинированные упражнения и эстафеты, подвижные и спортивные игры, 

воздействующие на два и более видов координационные способности. 
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Следует учитывать, что при развитии специальной координации учитывается 

специфика отдельного вида спорта, что усложняет процесс отбора упражнений для 

развития этого физического качества в современном пятиборье, состоящим из пяти 

видов, каждый из которых имеет свою специфику. В то же время, такая специфика 

вызывает многообразие упражнений с одной стороны, а с другой – подбор их таким 

образом, чтобы, развивая один вид, входящий в современной пятиборье, 

посредством применения упражнений (например, динамические, такие как бег и 

плавание), не пострадали другие (например, статический, такой, как стрельба). 

В таблице 12 представлена классификация групп упражнений для развития 

специальной координации на этапе начальной подготовки. 

 

Таблица 12 – Классификация групп упражнений для развития специальной 

координации на этапе начальной подготовки 
Группа 

упражнений 

Характеристика группы упражнений 

Подводящие Способствуют освоению и закреплению технических навыков и 

технико-тактических действий того или иного вида спорта 

Развивающие Направлены на развитие специальных координационных 

способностей, относящихся к конкретным видам спорта, что 

создает предпосылки для приобретения вариативной техники 

движений 

Развивающие 

специфические 

координационные 

способности 

Направлены на развитие навыков ориентирования в пространстве, 

кинестезическому дифференцированию, ритму, сохранению 

равновесия, вестибулярной устойчивости и т.д. 

Вырабатывающие 

и улучшающие  

Специализированные восприятия (чувство планки, оружия, 

снаряда, мяча, воды и др.); сенсомоторные реакции (в боксе, 

фехтовании, борьбе, спортивных играх); мнемические 

(оперативная двигательная память) и интеллектуальные процессы 

(быстрота и качество оперативного мышления, способность к 

предвидению ситуации в ограниченном интервале времени, 

инициативность и самостоятельность в спортивных играх или 

единоборствах); речемыслительные процессы; идеомоторные 

реакции 
 

Примечание: разработана на основе источников [27, 28] 

 

В-третьих, для развития выносливости в современном пятиборье на этапе 

начальной подготовки следует учитывать, что одни и те же упражнения в разных 

видах спорта, входящих в данный вид спортивного многоборья, могут выполнять 

различную функцию – для одних видов спорта они являются общеразвивающими в 

то время, как для других – специальными. Все зависит от того, какая выносливость 
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формируется и развивается, исходя из рассмотренных ее видов. Самым сложным 

при этом является подбор необходимых упражнений, направленных в равной 

степени на развитие как динамической выносливости, что характерно для бега и 

плавания, так и статической, что характерно для стрельбы. 

Рекомендуется по мере возрастания функциональных возможностей у детей 

на начальном этапе постепенно увеличивать продолжительность бега и кросса до 

20 мин – у девочек и 25 мин – у мальчиков [1] с постепенным увеличением 

интенсивности от невысоких значений ЧСС (110–130 уд./мин) до оптимального  

(130–160 уд./мин) и максимального (170–180 уд./мин) [24], что будет способствовать 

адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других 

систем организма к увеличению нагрузки в будущем. 

С учетом того, что завершающим и, на наш взгляд, наиболее сложным видом 

в современном пятиборье является последний («комбайн»), где соединены в один 

вид противоположные виды спорта с точки зрения сочетания физических качеств, 

необходимо выбрать из возможного количества упражнений именно те, которые не 

будут оптимальными для стрельбы и бега. 

Выводы: 

– для развития координационной выносливости на этапе начальной 

подготовки у спортсменов в современном пятиборье необходимо выбрать группы 

упражнений для развития как общей и специальной координации, так и общей и 

специальной выносливости; 

– при выборе упражнений следует учитывать, что в сочетании динамических 

и статических упражнений они не должны тормозить развитие выносливости и 

координации; 

– развитие специальной координации на этапе начальной подготовки в 

возрасте 9–13 лет должно быть основано на систематическом и последовательном 

обучении новым разнообразным двигательным действиям; 

– при выборе упражнений необходимо их сочетание, что обусловлено 

разнонаправленностью входящих в данный вид спортивного многоборья дисциплин 

(видов спорта); 
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– самым сложным является выбор необходимых упражнений, направленных 

в равной степени на развитие как динамической выносливости, что характерно для 

бега и плавания, так и статической, что характерно для стрельбы; 

– наиболее важным является выбор из возможного количества упражнений 

именно тех, которые не будут оптимальными для стрельбы и бега – заключительного 

соревновательного вида современного пятиборья – «комбайна». 

 

2.4 Физическая подготовка лыжников-гонщиков 9–17 лет 

 

Результат в спорте зависит от уровня развития двигательных способностей. 

Последние, в свою очередь, играют различную роль в разных видах спорта [10, 22]. 

Поэтому при проведении физической подготовки на развитие одних двигательных 

способностей тренеры обращают больше внимания, на другие – меньше. 

Целью проведенного исследования являлось определение особенностей 

физической подготовки лыжников-гонщиков 9–17 лет. 

В процессе нашего исследования мы провели опрос тренеров по лыжным 

гонкам посредством анкеты, разработанной на виртуальной платформе.  

Анкета содержит 43 вопроса, связанных с особенностями физической 

подготовленности у лыжников-гонщиков 9–17 лет.  

Ответы респондентов основываются на личном опыте, знаниях и мнении 

тренеров.  

В анкетировании приняло участие 57 тренеров (100 %), из которых 28 человек 

(50 %) – тренеры из Республики Беларусь, 26 человек (46 %) – из Российской 

Федерации, а также из других стран – 2 человека (4 %).  

Из 100 % респондентов со стажем работы тренеров 1 год составило 48 %,  

2-3 года – 16 %, 4-5 лет – 12 %, 6-10 лет – 19 % и со стажем больше 10 лет – 5 %. 

В возрасте 20-25 лет было опрошено 51 % тренеров, 25-30 лет –  

12 % тренеров, 30-35 лет – 9 % тренеров,35-45 лет – 23 % тренеров и 45 лет и 

старше – 5 % тренеров.  

Ответы тренеров о роли физической подготовки распределились следующим 

образом: 96 % респондентов считают, что физическая подготовка играет 
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значительную роль, и только 4 % ответили, что роль физической подготовки 

малосущественная (рисунок 16).  

Тренеры считают физическую подготовку неотъемлемой частью 

тренировочного процесса лыжников-гонщиков. 

 

 

 

Рисунок 16 – Роль физической подготовки в системе подготовки  

лыжников-гонщиков 

 

Сенситивные периоды для развития двигательных способностей учитывают 

98 % тренеров, участвующих в опросе (рисунок 17).  

 

 

 

Рисунок 17 – Необходимость учета сенситивных периодов у лыжников-гонщиков 

 

По значимости на первое место среди двигательных способностей тренеры 

поставили выносливость – 37 %, силовые и скоростные способности поставили на 

вторую позицию – 25 % и 23 %, координационные способности заняли третью 

позицию – 10 %, а гибкость на четвертой позиции – 5 % (рисунок 18).  

Тренеры уделяют больше внимания развитию выносливости, скоростным и 

силовым способностям, а менее необходимыми способностями они считают 

координационные способности и гибкость. 
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Рисунок 18 – Наиболее значимые двигательные способности для лыжника-гонщика 

 

Наименее значимыми двигательными способностями выделенными 

тренерами являются: гибкость – 73 %, координационные способности – 9 %, 

силовые способности – 9 %, скоростные способности – 7 %, выносливость – 2 % 

(рисунок 19). 

 

 

 
 

Рисунок 19 – Наименее значимые двигательные способности для  

лыжника-гонщика 

 

В различные возрастные периоды тренеры уделяют внимание развитию 

разных двигательных способностей. 

В 9–11 лет уделяют внимание выносливости – 16 % респондентов, силовым 

способностям – 9 %, скоростным способностям – 22 %, координационным 

способностям – 29 % и гибкости – 24 % (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Двигательные способности, развиваемые у лыжников-гонщиков 

в 9–11 лет 

 

В 12–14 лет развивают выносливость – 26 % тренеров, силовые 

способности – 22 %, скоростные способности – 19 %, координационные 

способности – 19 % и гибкость – 14 % (рисунок 21). 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Двигательные способности, развиваемые у лыжников-гонщиков  

в 12–14 лет 

 

В 15–17 лет развивают выносливость – 24 % тренеров, силовые способности 

– 28 %, скоростные способности – 24 %, координационные способности – 14 %, 

гибкость – 10 % (рисунок 22). 

На протяжении многолетней подготовки тренеры уделяют внимание 

развитию различных двигательных способностей: в возрасте 9–11 лет 

преимущественно развиваются координационные способности, гибкость и 

скоростные способности. Уже в 12–14 лет наблюдается перевес на сторону развития 

выносливости и силовых способностей у спортсменов данных возрастов. В  

15–17 лет тренеры отдают предпочтение развитию силовых и скоростных 

способностей, а также выносливости. 
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Рисунок 22 – Двигательные способности, развиваемые у лыжников-гонщиков  

в 15–17 лет 

 

Общую выносливость большинство тренеров развивают с помощью 

равномерного метода (32 %), вторым и третьим методом по частоте использования 

выявлен круговой (14 %) и повторный метод (13 %) (рисунок 23). 

 

 

 
 

 

Рисунок 23 – Методы развития общей выносливости у лыжников-гонщиков 

 

 

Для развития специальной выносливости тренеры используют иные методы 

тренировки: 23 % респондентов выбрали соревновательный метод, 19 % – 

повторный метод и 17 % – интервальный метод. 

В развитии скоростных способностей 26 % респондентов ответило, что они 

применяют повторный метод, 20 % – используют интервальный и соревновательный 

методы и 15 % отдают предпочтение контрольному методу. 

Силовые способности лыжника-гонщика большинство респондентов 

развивают с помощью метода круговой тренировки (30 %), на втором месте 

расположился метод повторных непредельных усилий (20 %) и на третьем месте 

находится метод динамических усилий. 
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В 9–11 лет 27 % респондентов считают, что 80 % от суммарного времени 

тренировочного процесса необходимо уделять ОФП и только 20 % времени – на 

СФП (рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 24 – Соотношение ОФП и СФП у лыжников-гонщиков 9–11 лет 

 

В 12–14 лет тренеры отдают 60 % от общего времени на ОФП, а СФП – 

40 % времени. В 15–17 лет ОФП отводят 30 %, а СФП – 70 % от общего 

тренировочного времени. 

На каждом этапе многолетней подготовки время, уделяемое на ОФП, 

постепенно уменьшается, а время, применяемое для СФП, увеличивается. 

При планировании тренировочного процесса 26 % тренеров планируют 

отдельные микроциклы, 22 % – отдельные этапы подготовки, 16 % тренеров 

разрабатывают целевое планирование, 15 % – отдельные периоды подготовки и 

отдельные занятия и только 1 % тренеров планируют занятия за «день до» и задания 

перед (или вовремя) тренировки. 

При планировании годичного цикла 25 % респондентов отметили, что 

выделяют этапы подготовки и микроциклы (по направлениям работы), 20 % 

респондентов ответили, что выделяют периоды подготовки, 17 % – мезоциклы  

(по направлениям работы), 11 % – количество макроциклов и 2 % выбрали ответ 

«ничего не выделяю». 

По мнению тренеров, оптимальным планированием для лыжников-гонщиков 

9-14 лет является одноцикловое планирование. Для лыжников гонщиков 15-17 лет 

большинство тренеров выбрали двухцикловое планирование (46 %). Выбор 
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двухциклового планирования мы можем объяснить тем, что лыжники-гонщики  

15–17 лет относятся к группе спортивного совершенствования, которые могут 

принимать участие в крупномасштабных соревнованиях и зимой, и летом.  

Из опрошенных тренеров 35 % считают оптимальным количеством 

соревнований в году для лыжников-гонщиков 9–11 лет – 5–6. Для  

лыжников-гонщиков 12–14 лет большинство тренеров посчитало оптимальным 

количеством соревнований в году (32 %) – 9–10. Для спортсменов 15–17 лет 63 % 

респондентов выбрали ответ «10 и более» соревнований в году. 

На вопрос «Как Вы считаете, сколько должно быть тренировочных дней в 

неделю у лыжников-гонщиков 9–11 лет?» многие тренеры выбрали  

вариант 2–3 (53 %) и 3–4 дня (40 %). 

Для лыжников-гонщиков 12–14 и 15–17 лет оптимальным количеством 

тренеры посчитали 6–8 тренировочных занятий в неделю (40 % и 35 %). 

Тренеры считают, что длительность одного тренировочного занятия для 

спортсменов 9–11 лет должно быть 60 мин (60 %), а у спортсменов 12–14 лет –  

90 мин. У лыжников-гонщиков 15–17 лет продолжительность одного 

тренировочного занятия составляет 120 мин по мнению большинства 

тренеров (73 %). 

Многие респонденты ответили, что они планируют проведение физической 

подготовки и в зале, и на снегу – 82 %. 

А тренировочные занятия, направленные на развитие двигательных 

способностей тренеры считают необходимым проводить отдельные занятия (63 %).  

На вопросы о планировании объема тренировочной работы мы получили 

следующие результаты: 96 % респондентов ответили, что они заранее планируют 

объем работы. 

Тренеры планируют объем тренировочной работы по различным показателям: 

по времени – 34 %, по количеству повторений – 26 %, по сложности 

выполнения – 21 %, по метражу – 19 %. 

19 % тренеров строят тренировочный процесс основываясь на советах других 

специалистов, 18 % – полагаются на свой опыт и знания, полученных в учебных 

учреждениях, 17 % – пользуются знаниями полученных из книг по специальности, 

10 % – изучают программы по лыжным гонкам для учебно-спортивных учреждений 
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РБ и РФ, 7 % – изучают учебную программу по лыжным гонкам для учебно-

спортивных учреждений СССР, и 1 % – выбрал ответ «ничего, работаю по 

интуиции». 

Выводы. Преимущественное количество тренеров считают физическую 

подготовку главным компонентом в тренировочном процессе лыжников-гонщиков. 

К ведущим двигательным способностям, играющим важную роль для  

лыжников-гонщиков, тренеры относят: выносливость, скоростные и силовые 

способности. У лыжников-гонщиков 9–11 лет, выявлено, что координационные 

способности и гибкость являются предпочтительными к развитию двигательными 

способностями. В 12–14 лет ведущей двигательной способностью является 

выносливость, а гибкость и координационные способности тренеры поставили на 

последние позиции. В 15–17 лет к приоритетным двигательным способностям 

тренеры отнесли: силовые способности, выносливость и скоростные способности. 

В распределении средств, направленных на общую и специальную 

физическую подготовку, соотношение с возрастом изменяется в пользу СФП, 

которая к 15–17 годам лыжников-гонщиков составляет 70 % от общего 

тренировочного времени. 

Для лыжников-гонщиков 9–14 лет оптимальным планированием является 

одноцикловое, а с 15 лет целесообразно разрабатывать двухцикловое планирование.  

 

2.5 Педагогический контроль в спортивной борьбе 

 

Контроль в спортивной борьбе характеризуется достаточно широким 

диапазоном задач, объектов, подходов к оценке реального состояния и 

подготовленности спортсмена на любом этапе спортивной подготовки. 

Множество направлений и разновидностей контроля повлекло за собой 

обширную географию их названий: тренировочный, входной, непрерывный, 

отборочный, процессуальный, внетренировочный, соревновательный, 

результирующий и т. д. Все это научно обосновано авторами – специалистами в 

области спортивных единоборств, однако отсутствие структуры контроля с учетом 

индивидуализации специализированной подготовки и выделением его основных 

системообразующих механизмов порождает первое противоречие. Оно заключается 
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в недостаточной интерпретации специфических особенностей контроля в 

спортивной борьбе на основе его избирательности и соответствия условиям 

подготовки, соревнований, личностного фактора и предполагаемых действий 

соперника.  

Второе противоречие – между требованиями контроля, обусловленными 

спецификой вида спорта, задачами спортивной подготовки и недостаточным 

количеством специфических и неспецифических методик в их единстве исполнения 

для объективной характеристики полученных сведений. 

Цель исследования: выявление компонентов педагогического контроля в 

спортивной борьбе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение. 

Технология контроля спортивной подготовки – это система 

взаимодействующих элементов, обусловленных интегральными характеристиками 

и свойствами тренировочного процесса и ожидаемого результата.  

На основании анализа научно-методической литературы по педагогическим и 

медико-биологическим аспектам подготовки единоборцев следует констатировать, 

что программно-методическое сопровождение контроля на начальном этапе 

спортивной подготовки борцов ассоциируется не только с развитием таких 

физических качеств начинающего спортсменов, как ловкость, быстрота, гибкость, 

выносливость и мышечная сила, но и с разрешением противоречия между 

замедлением темпов прироста максимальных спортивных достижений и 

значительным увеличением затрат времени и средств на обеспечение постоянного 

повышения результата, в первую очередь, путем оптимизации тренировочного 

процесса, в том числе благодаря использованию современных достижений медико-

биологических наук. 

По нашему мнению, можно выделить принципиально важные аспекты 

учебно-тренировочного процесса, сущность и содержание которых определяется: 

– уровнем готовности к обучению; 

– единством общей и специальной подготовки; 

– непрерывностью контроля тренировочного процесса; 
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– углубленной индивидуализацией и специализации в соответствии со 

спецификой единоборств; 

– возрастной динамикой физического и функционального состояния; 

– сложными двигательными (координационными) действиями в борьбе; 

– творческой (эвристической) деятельностью борца; 

– системными объектами управления спортивной подготовки; 

– своевременной корректировкой средств и методов тренировки; 

– оптимальным соответствием специфических и неспецифических средств и 

методов контроля. 

На каждом этапе подготовки могут быть востребованы дополнительные 

средства, методы или виды контроля, обоснованность и достоверность которых 

обеспечит интегративность содержания контроля с учетом как личностных 

характеристик занимающихся, так и наличия комплексного результата в освоении 

данного вида спорта. 

Нами разработаны компоненты контроля, представленные на рисунке 24. 

 Технологическое построение контроля в спортивной борьбе спортсмена 

основано на деятельном подходе к освоению знаний, двигательных действий, 

соревновательного опыта и т. д. В данном случае осознание занимающимся 

спортивной подготовки является основополагающим компонентом специально 

организованного учебно-тренировочного процесса.  

Взаимодействие тренера и занимающегося обусловливает информационно-

коммуникативные особенности подготовки, которые связаны с процессуальным 

контролем. Именно в процессуальном контроле за тренировкой весьма важно 

своевременно выявить достоинства и недостатки на начальном этапе и 

скорректировать программу, которая в свою очередь обеспечит более эффективное 

развитие специальных двигательных качеств за относительно короткий промежуток 

времени. При этом необходимо определить объем, интенсивность и направленность 

нагрузки, с учетом исходных данных отбора и первичного тестирования, а также 

педагогического контроля физической подготовленности на начальном этапе 

подготовки борцов. 
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Рисунок 24 – Схема контроля в спортивной борьбе на этапах базовой и 

специальной подготовки 

 

Анализ данных, полученных при проведении педагогического наблюдения, 

свидетельствует о том, что особенности техники борьбы определяются 

способностью спортсмена освоить биомеханические закономерности движений. Их 

использование позволяет достичь преимущества над соперником при проведении 

атакующих, контратакующих действий, маневрирования, бросков, сбиваний, 

переводов. 

Наиболее сложным элементом педагогического контроля в подготовке борцов 

является быстродействующая информация, где используются специальные 

методические приемы для своевременной оценки внезапно возникающей ситуации. 

Уже с раннего возраста занятиями борьбой важно учитывать и контролировать, с 

одной стороны: средства и методы, упреждающие любые сбивающие факторы в 

обучении двигательным действиям борца, а с другой – устойчивость навыка 

(элемента захвата, приема и т. д.) и проявления основных двигательных 

способностей. 

Следовательно, важно своевременно определить очередность объектов 

контроля и их последовательность с целью дальнейшего наблюдения, анализа 

динамики их состояния и стратегии управления. По мнению известных 

специалистов теории спорта и спортивных единоборств Г.С. Туманяна, 
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А.А. Новикова в основу изучения контроля подготовки борцов, в контексте 

динамической ситуации, должно быть положено исследование начального периода 

обучения с учетом морфологических характеристик, волевых проявлений, 

готовности к обучению и периода специализированного освоения технического 

мастерства. Это является одним из основополагающих аспектов обучения и 

совершенствования в спортивной подготовке. При этом фиксирование применяемых 

средств и методов, моделирующих различные ситуации, а также положительные и 

отрицательные результаты контрольных испытаний подтверждаются 

систематической проверкой эффективности используемых средств и методов в 

совершенствовании технических и тактических действий. 

Педагогический контроль в спортивной подготовке борцов определяется 

интегративностью содержания системных компонентов с выделением узловых 

механизмов, какими могут быть: результат, физическое состояние занимающегося и 

готовность к дальнейшему совершенствованию. 

Выводы. Необходимость структурирования контроля в спортивной борьбе 

предполагает его этапность в рамках учебно-тренировочного года (цикла) с 

использованием соответствующих конкретному этапу подготовки критериев: 

возрастных, морфологических, результативных и т. д. 

В результате проведенного анализа научно-методической литературы 

установлено, что основными системными компонентами педагогического контроля 

являются: 

– цели и объекты контроля; 

– средства, методы и содержание контроля; 

– информационное и материально техническое обеспечение; 

– физическая подготовленность и ее критерии; 

– факторы, предопределяющие спортивную подготовку. 

При разработке алгоритма педагогического контроля в спортивной борьбе с 

целью его систематизации необходимо соблюдать последовательность в 

практической реализации основополагающих для формирования структуры 

компонентов: концептуального, образовательного, процессуального, 

аналитического (оценочного). 
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2.6 Значение интеллектуальных способностей в каратэ 

 

В последние годы были проведены научные исследования, которые выявили 

значение и существенное влияние уровня развития интеллекта на эффективность 

освоения сложнокоординационных двигательных действий юных теннисистов  

6–7 лет [28], пловцов 7–10 лет [34, 45], волейболистов и баскетболистов 7–14 лет  

[29, 30, 31]. Эффективность решения задач по обучению технике вида спорта у детей 

в возрасте до 12–14 лет во многом определяется сильной взаимосвязью их 

двигательного и умственного развития [6, 29]. Юные спортсмены с более высоким 

уровнем умственного развития, по-видимому, имеют преимущество в видах спорта, 

требующих освоения сложных по координации соревновательных упражнений и 

основания для высоких темпов прогрессирования. 

В связи с эти представляется актуальным выяснить мнения тренеров о 

значении и необходимости оценивания интеллектуальных способностей при 

спортивном отборе в каратэ, степени их влияния на эффективность спортивной 

подготовки и соревновательную деятельность каратистов 8–9 лет. 

Для решения задач исследования было проведено анкетирование среди  

40 тренеров по каратэ Республики Беларусь, имеющих различную квалификацию, 

стаж педагогической деятельности и судейскую категорию. Наибольшее количество 

респондентов имело тренерский стаж от 10 до 15 лет (30 %), 15 % опрошенных 

являлись специалистами с тренерским стажем до 3 лет.  

При анализе ответов респондентов о значимости интеллектуальных 

способностей в каратэ по 10-балльной шкале было выявлено, что средняя оценка 

значимости интеллектуальных способностей составила 8,65 баллов. 20 % тренеров 

считают их значимость на уровне 10 баллов, 37,5 % тренеров – на уровне 9 баллов, 

30 % тренеров – 8 баллов и 12,5 % – на уровне 7 баллов (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Значимость интеллектуальных способностей для каратэ, % 

 

Результаты анкетирования позволили выявить, что по мнению 87,5 % 

тренеров интеллектуальные способности оказывают влияние на скорость освоения 

технических действий и результат соревновательной деятельности юных каратистов 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты анкетирования специалистов на вопросы о влиянии 

интеллектуальных способностей на успешность спортивной подготовки в каратэ 
 

№ 

 

Вопрос 

Варианты 

ответа 

Количество 

респондентов 

Количество 

респондентов, % 

1. Как вы считаете, влияют 

ли интеллектуальные 

способности спортсменов 

8-9 лет на скорость 

освоения технических 

действий в каратэ? 

Да 35 87,5 

Нет 0  

Затрудняюсь 

ответить 
5 12,5 

2.  Как вы считаете, влияют 

ли интеллектуальные 

способности на 

успешность 

соревновательной 

деятельности юных 

спортсменов?  

Да 35 87,5 

Нет 2 5,0 

Затрудняюсь 

ответить 
3 7,5 

 

Также большинство тренеров (соответственно 85 % и 60 %) указывают на 

высокую степень влияния интеллектуальных способностей на скорость освоения 

технических действий и качество их выполнения (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Степень влияния интеллектуальных способностей  

на скорость освоения двигательных действий  

 

По-видимому, это объясняется тем, что уровень интеллектуальных 

способностей является одной из значимых предпосылок для успешного освоения 

новых двигательных действий наряду с физической, психологической и 

координационной готовностью к обучению. 

В тоже время, 72 % респондентов считают, что интеллектуальные 

способности имеют среднюю степень влияния на результат соревновательной 

деятельности. Только 18 % тренеров указали самую высокую степень их влияния и 

10 % – отметили низкую степень влияния на данный показатель (рисунок 27).  

Ответы на вопросы анкеты позволили выяснить, насколько важна для 

специалистов оценка интеллектуальных способностей в каратэ при проведении 

спортивного отбора и их компетентность по выбору способов оценки данных 

способностей (таблица 14). 
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Рисунок 27 – Степень влияния интеллектуальных способностей  

на результат соревновательной деятельности  
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Таблица 14 – Результаты анкетирования специалистов на вопросы о способах оценки 

интеллектуальных способностей в каратэ 

№ Вопрос Варианты ответа 
Количество 

респондентов 

Количество 

респондентов, % 

1. 

Оцениваете ли вы 

интеллектуальные 

способности ребёнка при 

первичном отборе в 

группу начальной 

подготовки?  

Да 26 65,0 

Нет 14 35,0 

Затрудняюсь 

ответить 
0 0,0 

2. 

Каким образом Вы 

оцениваете 

интеллектуальные 

способности 

спортсменов? 

Использую тесты 7 17,5 

Субъективно  18 45,0 

Использую тесты 

и субъективную 

оценку 

1 2,5 

Считаю это не 

обязательным 
0 0,0 

3. 

Известны ли вам тесты, 

позволяющие определить 

уровень развития 

интеллектуальных 

способностей у детей? 

Да 19 47,5 

Нет 21 52,5 

 

Результаты анкетирования блока вопросов об оценивании интеллектуальных 

способностей позволили выявить, что мнения тренеров по ряду вопросов 

разделились. 65 % тренеров оценивают интеллектуальные способности детей при 

первичном спортивном отборе. Из них 18 % специалистов для оценки 

интеллектуальных способностей детей используют тестирование, 45 % – оценивают 

их уровень субъективно и 2 % –применяют как субъективное оценивание, так и 

тесты. Таким образом, только 20 % респондентов используют тесты для выявления 

уровня интеллектуальных способностей юных спортсменов.  

87,5 % тренеров полагают, что интеллектуальные способности спортсменов  

8-9 лет имеют высокую значимость для занятий каратэ, существенно влияют как на 

скорость освоения и качество технических действий, так и на успешность их 

соревновательной деятельности, 65 % респондентов считают важным оценивать 

уровень развития интеллектуальных способностей при спортивном отборе. В тоже 

время в 53 % случаев тренеры не знают, при помощи каких тестов можно оценить 

интеллектуальные способности занимающихся каратэ. Только 47 % респондентов 

указали на тесты, при помощи которых можно определить уровень 

интеллектуальных способностей. Наиболее используемым из предложенных нами 



76 

 

тестов оказался тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена», на который указали 

17,5 % тренеров. 25 % специалистов отметили использование в качестве тестов 

различных физических упражнений, выполняемых в нестандартных или в 

усложненных условиях. Ответы этой категории практиков свидетельствуют о том, 

что тренеры оценивают уровень интеллектуальных способностей при помощи 

тренировочных заданий на координацию, косвенно отражающих уровень 

интеллектуальных способностей. Однако данные задания не прошли проверку на 

информативность, надежность, объективность и не имеют научно обоснованных 

критериев оценивания. Проблемные аспекты, вызывающие затруднения тренеров 

при ответах, связаны, прежде всего, с отсутствием знаний о добротных тестах, 

которые целесообразно использовать для оценки интеллектуальных способностей 

детей 8–9 лет. 

Выводы. Результаты анкетирования позволяют констатировать, что по 

мнению тренеров Республики Беларусь, интеллектуальные способности имеют 

высокую значимость для занятий каратэ, обладают высокой степенью влияния на 

скорость освоения и качество выполнения двигательных действий, но в меньшей 

степени влияют на результат соревновательной деятельности в каратэ. Анализ 

анкетирования выявил необходимость использования тестов для оценки 

интеллектуальных способностей детей при спортивном отборе в каратэ, включения 

их в учебную программу специализированных учебно-спортивных учреждений, а 

также актуальность проведения научного исследования для подтверждения, 

уточнения и обоснования данных положений.  

 

2.7 Влияние интеллектуальных способностей на освоение техники 

комплекса ката мальчиками 8–9 лет в каратэ 

 

Одним из разделов каратэ является ката, представляющее собой 

имитационный поединок спортсмена, сравнимый с боем с воображаемыми 

противниками. Ката представляет собой совокупность стоек, боевых приемов и 

передвижений, связанных между собой логической последовательностью и 

выполняемых в различном темпе и с различной степенью напряжения. 
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Целью исследования являлось изучение динамики развития 

интеллектуальных способностей и влияние уровня их развития на скорость и 

качество освоения комплекса ката мальчиков 8–9 лет, занимающихся каратэ. 

Исследование было организовано в период с сентября 2020 по апрель 2021 года на 

базе молодежного спортивного общественного объединения клуба каратэ «Lions»  

(г. Минск, Республика Беларусь). Для оценки интеллектуальных способностей  

26 каратистов 8–9 лет был использован тест «Прогрессивные матрицы Дж. Равена», 

позволивший диагностировать уровень интеллектуального развития и способность 

к систематизированной, планомерной методичной интеллектуальной деятельности 

спортсменов. Педагогическое наблюдение проводилось за скоростью освоения и 

качеством выполнения комплекса ката. Для каждого спортсмена была разработана 

матрица, в которой отмечалось количество занятий, необходимых для освоения 

соревновательного упражнения. Критерием достаточной степени освоения было 

выполнение технического действия без грубых ошибок. Качество выполнения 

комплекса ката оценивалось методом экспертных оценок во время 

квалификационного экзамена (декабрь, 2020) и соревнований среди спортсменов 

первого года обучения спортивного клуба «Lions» (апрель, 2021). Для определения 

влияния уровня развития интеллектуальных способностей на скорость и качество 

выполнения технических действий проводилось сопоставление соответствующих 

показателей и рассчитывался ранговый коэффициент Спирмена.  

Изучение динамики уровня развития интеллектуальных способностей в 

наблюдаемой группе спортсменов за весь период исследования позволило выявить 

статистически достоверное (U = 217, p < 0,05) улучшение показателей в 100 % 

случаев (рисунок 28). Прирост результатов составил 6,05 баллов. Исходный средний 

уровень развития интеллектуальных способностей (Х ср. = 105,15 баллов) мальчиков 

8-9 лет за период занятий каратэ значимо повысился и стал соответствовать уровню 

развития выше среднего (Х ср. = 111,2 баллов). 
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Рисунок 28 – Динамика уровня развития интеллектуальных способностей 

юных каратистов 8–9 лет 

 

Обозначенная на рисунке линия тренда данного показателя, прогнозирует его 

изменения в будущем и указывает на тенденцию дальнейшего повышения уровня 

интеллектуального развития и способности к систематизированной, планомерной 

интеллектуальной деятельности спортсменов 8-9 лет при регулярных занятиях 

каратэ. 

При детальном анализе результатов тестирования было установлено, что в 

изучаемой группе спортсменов выделяются дети с различным уровнем развития 

интеллектуальных способностей. По мере занятий каратэ количественное 

распределение детей по уровням развития интеллектуальных способностей 

менялось (рисунок 29). 
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Рисунок 29 –Распределение значений интеллектуальных способностей по уровням 

развития в группе спортсменов за период исследования 
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При исходном тестировании показатели уровня развития интеллектуальных 

способностей распределились следующим образом: 15 % спортсменов имели 

уровень развития интеллектуальных способностей ниже среднего, 50 % 

испытуемых – средний уровень развития интеллектуальных способностей,  

31 % – уровень выше среднего и только 4 % детей – высокий уровень. При 

проведении промежуточных тестирований отмечались достаточно существенные 

изменения в распределении результатов. Через четыре месяца занятий каратэ было 

отмечено отсутствие группы детей, у которых был ранее зарегистрирован уровень 

развития данных способностей ниже среднего. По мере занятий спортом к 

окончанию исследования количество испытуемых со средним уровнем развития 

интеллектуальных способностей снизилось с 50 % до 42 %, но при этом существенно 

увеличилось количество спортсменов с высоким уровнем развития 

интеллектуальных способностей с 4 % до 24 % и с уровнем выше среднего – с 31 % 

до 34 %. Количество юных спортсменов, имеющих высокий уровень развития 

интеллектуальных способностей и выше среднего, увеличилось с 35 % до 58 %. 

Таким образом, за период исследования произошло качественное улучшение 

результатов по данному показателю. Исходя из полученных данных, мы можем 

констатировать, что систематические занятия каратэ положительно влияют на 

развитие интеллектуальных способностей юных спортсменов 8–9 лет и существенно 

повышают их уровень развития. 

Одной из задач исследования было определение взаимосвязи уровня 

интеллектуальных способностей и степени их влияния на скорость освоения и 

качество выполнения технических действий. В таблице 15 представлено примерное 

количество занятий необходимое спортсменам для достаточной степени освоения 

комплекса ката в зависимости от уровня развития интеллектуальных способностей. 

 Значение рангового коэффициента Спирмена (ρ = -0,92) указывает на сильную 

отрицательную взаимосвязь между показателями. Выявлено, что чем выше уровень 

развития интеллектуальных способностей, тем меньшее количество занятий 

требуется спортсмену для достаточной степени освоения соревновательного 

упражнения. 
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Таблица 15 – Примерное количество занятий, необходимое для достаточной степени 

освоения комплекса ката в зависимости от уровня развития интеллектуальных 

способностей 
Уровни развития 

интеллектуальных 

способностей,  

декабрь 

Диапазон баллов 

показателя IQ  

испытуемых 

Показатель IQ,  

баллы 
Количество 

занятий для 

освоения ката x
__

 σ 

Высокий 121-140 126,00 ±4,24 4-5 

Выше среднего 111-120 116,11 ±2,42 5-7 

Средний 91-110 101,23 ±5,70 7-10 

Ниже среднего 81-90 89,50 ±0,71 10-11 

 

Для освоения техники комплекса ката юным спортсменам, в целом, 

необходимо планировать от 4 до 11 тренировочных занятий. Однако для детей с 

высоким уровнем развития интеллектуальных способностей требуется 4–5 занятий, 

для спортсменов с уровнем выше среднего – от 5 до 7 занятий, со средним уровнем 

развития –необходимо планировать от 7 до 10 учебных занятий. Для освоения 

техники комплекса ката для детей с уровнем развития интеллектуальных 

способностей ниже среднего необходимо 10–11 занятий.  

Для определения влияния уровня развития интеллектуальных способностей 

на качество выполнения технических действий проводилось сопоставление 

соответствующих показателей и рассчитан ранговый коэффициент Спирмена. 

Анализ сопоставления показателей выявил, что средние значения качества 

выполнения соревновательного упражнения тесно связаны с уровнем развития 

интеллектуальных способностей юных каратистов (таблицы 16 и 17). 

 

Таблица 16 – Качество выполнения комплекса ката спортсменами 8–9 лет в 

зависимости от уровня развития интеллектуальных способностей по результатам 

экзамена 
Уровни развития 

интеллектуальных 

способностей, 

декабрь 

Среднее значение показателя IQ, 

баллы 

Результат экзамена,  

баллы 

x
__

 σ x
__

 σ 

Высокий 126,00 ±4,24 9,80 ±0,28 

Выше среднего 116,11 ±2,42 9,50 ±0,21 

Средний 101,23 ±5,70 8,28 ±0,56 

Ниже среднего 89,50 ±0,71 7,05 ±0,07 

 

Значение рангового коэффициента Спирмена указывает на сильную прямую 

взаимосвязь между уровнем развития интеллектуальных способностей и качеством 



81 

 

выполнения комплекса ката начинающими каратистами (ρ = 0,98). По-видимому, 

данный факт связан с тем, что у юных спортсменов формирование новой 

двигательной программы сопровождается активизацией функции центральной 

нервной системы по образованию новых нейронных связей, напряженной 

интеллектуальной деятельностью по восприятию, обработке информации и ее 

коррекции, согласованию с работой опорно-двигательного аппарата при решении 

задач по освоению комплекса ката. 

 

Таблица 17 – Качество выполнения комплекса ката спортсменами 8–9 лет в 

зависимости от уровня развития интеллектуальных способностей по результатам 

соревнований 

Уровни развития 

интеллектуальных 

способностей 

испытуемых, апрель 

Среднее значение 

показателя IQ, 

баллы 

Диапазон 

оценок за 

исполнение 

ката, баллы 

Результат 

соревнований, баллы 

x
__

 σ x
__

 σ 

Высокий 123,50 ±3,39 18,52 – 21,28 20,71 ±1,09 

Выше среднего 114,56 ±2,92 16,74 – 21,08 19,43 ±1,55 

Средний 101,09 ±3,51 15,00 – 18,54 15,95 ±1,19 

 

Расчет рангового коэффициента Спирмена указывает на наличие сильной 

прямой взаимосвязи между изучаемыми показателями (ρ = 0,93). Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что чем выше значение интеллектуальных 

способностей, тем более высокое качество техники соревновательного упражнения 

демонстрируют спортсмены. Спортсмены с высоким уровнем развития 

интеллектуальных способностей имеют средние оценки за качество выполнения 

соревновательного упражнения 20,71 баллов, спортсмены с уровнем развития выше 

среднего – 19,43, со средним уровнем развития интеллектуальных 

способностей – 16,05. Было выявлено, что некоторые испытуемые, имеющих более 

низкие результаты тестирования уровня интеллектуальных способностей, 

демонстрировали на соревнованиях более высокое качество выполнения ката, чем 

дети с более развитыми интеллектуальными способностями. Некоторый разброс 

оценок практически во всех группах спортсменов указывает на то, что, 

по-видимому, целый ряд внешних и внутренних факторов может существенно 

влиять на качество исполнения соревновательного упражнения.  
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Выводы. 

1. Регулярные и систематические занятия каратэ являются одним из важных 

факторов, способствующих значительному статистически существенному 

повышению уровня развития интеллектуальных способностей мальчиков 8–9 лет. 

Дальнейшему повышению уровня их интеллектуального развития будут 

способствовать регулярные занятия каратэ.  

2. По мере занятий каратэ происходят количественные и качественные 

изменения в развитии интеллектуальных способностей спортсменов. Через шесть 

месяцев занятий каратэ количество занимающихся со средним уровнем развития 

интеллектуальных способностей снизилось до 42 %, но при этом количество юных 

спортсменов, имеющих высокий уровень развития интеллектуальных способностей 

и выше среднего, увеличилось с 35 % до 58 %. Дети с исходным уровнем развития 

данных способностей ниже среднего существенно увеличили индивидуальный 

показатель IQ и перешли в группу на уровень выше. 

3. Для освоения техники комплекса ката юным спортсменам, в целом, 

необходимо планировать от 4 до 11 учебно-тренировочных занятий. Выявлено, что 

чем выше уровень развития интеллектуальных способностей, тем меньшее 

количество занятий требуется спортсмену для достаточной степени освоения 

соревновательного упражнения. В связи с этим, тренер может индивидуализировать 

техническую подготовку, планируя продолжительность циклов обучения технике 

комплекса ката с учетом уровня развития интеллектуальных способностей каждого 

ребенка. 

4. Уровень развития интеллектуальных способностей мальчиков, 

занимающихся каратэ, имеет сильную степень влияния на качество выполнения 

технических действий со сложной координацией в условиях соревнований и 

соответственно на соревновательный результат. 

5. Для оценки способности детей 8–9 лет к обучению упражнениям со 

сложной координацией, выявления исходной генетической предрасположенности к 

соревновательной деятельности, получения объективной информации для 

обоснования рационального планирования технической подготовки и повышения  

эффективности системы подготовки каратистов первого года обучения   

целесообразно включить в программу по каратэ для специализированных  
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учебно-спортивных учреждений на этапе первичного спортивного отбора тест 

«Прогрессивные матрицы Дж. Равена». 

 

2.8 Постуральная устойчивость как фактор проявления 

координационных способностей юных гандболистов 

 

Большинство координационных способностей связано с функционированием 

вестибулярного аппарата и проприоцептивной системы, в частности, постуральной 

мускулатуры. Одним из методов оценки работы мышц, поддерживающих позу, 

является постурография (стабилография, стабилометрия). 

В нашем исследовании приняли участие 30 юных гандболистов 13–14 лет. 

Было проведено тестирование по оценке координационных способностей с 

применением стабилометрической платформы «Стабилан–01». Диагностическая 

программа включала 3 упражнения: 

1. Тест «Проба Ромберга» 

Состоит из двух проб – с открытыми и закрытыми глазами. Данный тест 

является основным для контроля эффекта тренировки, а также динамики 

физиологических и функциональный процессов. При выполнении первой пробы 

спортсмен занимает вертикальное положение на стабилометрической платформе и 

фокусируется на экране монитора. В центральной части экрана монитора со 

случайной частотой возникают круги различных цветов. Задача заключается в 

подсчете количества кругов белого цвета. При выполнении второй пробы спортсмен 

сохраняет исходное вертикальное положение на стабилометрической платформе. 

Для продолжения спортсмену необходимо закрыть глаза и в рамках пробы сосчитать 

количество генерируемых со случайной частотой звуковых сигналов. Длительность 

каждой пробы в рамках данного теста составляет 20 с. Тест «Проба Ромберга» 

позволяет количественно оценить работу постуральной мускулатуры, а также 

степень влияния зрительного контроля на качество выполнения двигательного 

действия. 

2. Тест «Мишень» 

Данный тест проводится в один этап со зрительной обратной связью. 

Спортсмен занимает исходное вертикальной положение на стабилометрической 
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платформе. На экране монитора отображаются цифровая мишень и маркер, 

характеризующий текущее расположение центра давления (ЦД) спортсмена, 

который является проекцией общего центра тяжести в горизонтальной плоскости. 

Расположение маркера на экране монитора в режиме реального времени изменяется 

в зависимости от особенностей взаимодействия с платформой. Задача заключается в 

удержании маркера в центре цифровой мишени в течение всей продолжительности 

теста в условиях увеличенного масштаба отображения. Длительность теста 

составляет 20 с. Тест «Мишень» позволяет количественно оценить способность к 

произвольному управлению и поддержанию постурального баланса за счет позной 

мускулатуры в режиме зрительной обратной связи. По результатам теста можно 

судить о способности спортсмена к поддержанию статического равновесия. 

3. Тест «Проба с эвольвентой» 

Данный тест проводится в один этап со зрительной обратной связью. 

Спортсмен занимает исходное положение на стабилометрической платформе. в 

рамках данного теста на экране монитора отображается два маркера: один (зеленый) 

управляется программным алгоритмом и движется строго по определенной сначала 

раскручивающейся, а затем сворачивающейся спирали; второй (красный) 

характеризует текущее расположение ЦД и его перемещение в режиме реального 

времени в зависимости от особенностей взаимодействия с платформой. Задача 

заключается в совмещении красного и зеленого маркеров в течение всего пути их 

следования. Длительность теста составляет 70 с. Тест «Проба с эвольвентой» 

позволяет количественно оценить запас позной устойчивости спортсмена в 

динамических условиях при отклонении в четырех направлениях. 

Для оценки координационных способностей во всех тестах используется 

интегральный показатель – качество функции равновесия (КФР), выражающийся в 

процентах и стремящийся к 100 %. 

В таблице 18 представлены среднегрупповые значения показателя КФР юных 

гандболистов при выполнении тестовых процедур на стабилометрической 

платформе. 
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Таблица 18 – Показатели качества функции равновесия гандболистов 13–14 лет по 

данным стабилографии 

Тест 

Качество функции равновесия, % 

Проба Ромберга 

Тест «Мишень» 
Тест с 

эвольвентой 
с открытыми 

глазами 

с закрытыми 

глазами 

Хср±σ 84,43±8,04 75,07±12,42 69,30±11,03 25,69±7,24 

 

Выводы. Как видно из представленных данных пробы Ромберга с открытыми 

глазами, функциональное состояние мышц-стабилизаторов тела у юных 

спортсменов находится на довольно высоком уровне – 84,43 %, что указывает на 

эффективность тренировочного процесса в направлении развития двигательных 

способностей. Малое значение стандартного отклонения (8,04 %) также 

подтверждает правильность использования нагрузок и свидетельствует об 

однородности выборки. Более низкие показатели КФР в пробе с закрытыми глазами 

(75,07 %) отражают значительное влияние зрительного контроля на качество 

выполнения двигательных действий. На наш взгляд, это связано со спецификой 

соревновательной деятельности, когда спортсмену необходимо держать в поле 

зрения практически всю игровую площадку для контроля игровой ситуации и 

своевременного принятия правильных решений. Результаты теста «Мишень» 

указывают на невысокий уровень способности к поддержанию статического 

равновесия – 69,30 %. Данный факт может быть также обусловлен специфическими 

особенностями вида спорта, где нет необходимости в выполнении статических 

позиций. Значения качества функции равновесия в тесте с эвольвентой 

свидетельствуют о среднем уровне владения мышцами в движении (25,69 %), когда 

для сохранения равновесия спортсмену необходимо активировать 

«антигравитационные скелетные мышцы», уравновешивающие возникающий 

опрокидывающий момент силы тяжести. 

Вывод. Полученные результаты исследования показывают возможность 

использования метода постурографии для оценки уровня моторной регуляции 

постурального баланса, степени координации между нейромышечными 

механизмами управления движениями и особенностями срочной обработки 

сенсорной информации, характеризующими эффективность выполняемой 

деятельности. 
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2.9 Оценка свойств внимания у юных гандболистов 

 

Спортсмены, специализирующиеся в игровых видах спорта, должны обладать 

не только высоким уровнем физической, технико-тактической и функциональной 

подготовленности, но и проявлять в максимальной степени все свойства внимания, 

так как им необходимо видеть практически всю площадку, определять 

местонахождение партнеров по команде и соперников, следить за их 

передвижением, полетом мяча, принимать правильные решения в различных 

игровых ситуациях и на фоне утомления.  

Цель исследования – оценка свойств внимания у юных гандболистов с 

использованием аппаратно-программных комплексов. 

В исследовании приняли участие 29 гандболистов в возрасте 13–14 лет. 

Данный возраст был выбран в связи с тем, что он является сенситивным для развития 

таких координационных способностей, как способность к ориентированию в 

пространстве и способность к перестроению двигательных действий, которые 

оказывают значительное влияние на результативность игровой деятельности  

[32, 33, 34]. 

Для оценки свойств внимания спортсменов, специализирующихся в гандболе, 

был выбран аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест». Использовались 

две методики: «Оценка внимания» и «Таблицы Шульте-Платонова». 

Методика «Оценка внимания» предназначена для диагностики концентрации 

и устойчивости внимания. Обследуемому последовательно предъявляются световые 

сигналы красного цвета в центре экрана монитора (цвет фона – темно-серый). 

Необходимо как можно быстрее отреагировать на появление сигнала нажатием на 

кнопку зрительно-моторного анализатора. При нажатии на кнопку сигнал исчезает. 

Продолжительность интервалов между сигналами различна и составляет от 

0,5 до 2,5 с. Число предъявляемых сигналов в одном обследовании – 30. По 

результатам диагностики определяются низкий, средний или высокий показатели 

концентрации и устойчивости внимания, среднее значение времени реакции. 

Среднее (арифметическое) значение времени реакции – это основной показатель 

текущего функционального состояния организма спортсмена. Время реакции 

зависит от свойства концентрации внимания. При высокой концентрации внимания 
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время между воздействием раздражителя и выполнением ответного движения 

уменьшается, при низкой – увеличивается [34]. 

Методика «Таблицы Шульте-Платонова» предназначена для оценки объема, 

распределения и переключаемости внимания. Диагностика проводится с помощью 

специальной клавиатуры, на которой 25 красных и черных чисел. Испытуемый 

должен вначале отыскать числа в порядке возрастания, затем – в убывающем 

порядке. Третье задание заключается в попеременном поиске чисел в возрастающем 

и убывающем порядке. По результатам диагностики определяются низкий, ниже 

среднего, средний, выше среднего или высокий уровни исследуемых 

показателей [34]. 

Методика «Оценка внимания» позволяет получить представление об 

устойчивости и концентрации внимания. Устойчивость внимания – это способность 

сохранять сосредоточенность на каком-либо объекте. Устойчивость внимания тесно 

связана с концентрацией. Концентрация внимания предусматривает способность 

сохранять сосредоточенность на объекте при наличии помех. Чем меньше объектов 

внимания, тем выше концентрация. Эти свойства необходимы представителям всех 

видов спорта, поскольку от умения концентрироваться и длительно удерживать 

определенный уровень внимания зависят успешность тренировочного процесса и 

результативность выступления на соревнованиях. 

Анализ полученных результатов показал, что 68,0 % испытуемых имеют 

высокий уровень устойчивости внимания, 32,0 % – средний. По показателям 

концентрации наблюдается иная картина: только 4,0 % юных спортсменов имеют 

высокий уровень, у 68,0 % зарегистрирован средний уровень концентрации 

внимания, а у 28,0 % – низкий. 

Методика «Таблицы Шульте-Платонова» позволяет оценить уровень объема, 

распределения и переключаемости внимания. Данные свойства внимания являются 

более значимыми для спортсменов игровых видов спорта. Это связано с тем, что на 

игровой площадке спортсмену необходимо удерживать во внимании большое 

количество объектов (игроков своей команды, игроков команды соперника, 

указания тренера и т.д.), распределение внимания необходимо для успешного 

выполнения нескольких видов деятельности, принятия правильных тактических 

решений и предвидения изменяющейся игровой ситуации. Переключаемость 
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внимания проявляется в быстром переходе от одной деятельности к другой, от 

одного приема к другому или в изменении выполняемых действий в рамках одного 

приема. 

В таблице 19 представлены результаты тестирования гандболистов в 

процентном соотношении по уровням проявления контролируемых свойств 

внимания. 

 

Таблица 19 – Процентное соотношение уровней показателей свойств внимания 

юных гандболистов 

Уровень 
Показатели, % 

объем распределение переключаемость 

высокий 3,4 6,9 24,1 

выше среднего 6,9 10,3 3,4 

средний 55,2 20,7 20,7 

ниже среднего 13,8 20,7 24,1 

низкий 20,7 41,4 27,6 

 

Как видно из данных таблицы, объем внимания у большинства испытуемых 

соответствует среднему уровню и только у 10,3 % спортсменов этот показатель на 

высоком и выше среднего уровне. Еще 20,7 % – имеют низкий уровень объема 

внимания. Показатель распределения внимания на низком уровне у 41,4 % 

гандболистов, по 20,7 % – приходится на средний и ниже среднего уровень. У 

половины обследуемых спортсменов переключаемость находится на низком и ниже 

среднего уровне. При этом 24,1 % – имеют высокий уровень переключаемости, что 

не характерно для других свойств внимания. Такая картина связана с тем, что 

быстрая переключаемость внимания не дает возможности сосредоточиться долго на 

одной и той же деятельности. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 

проявления свойств внимания, необходимых спортсменам, специализирующимся в 

игровых видах спорта. На наш взгляд, это связано с тем, что в подростковом возрасте 

внимание подростка существенно зависит от их активности, заинтересованности, 

уровня мотивации и т.д.  Следовательно, задачей тренера на данном этапе является 

разнообразие тренировочного процесса, сочетающее в себе развитие 

координационных способностей и свойств внимания. Для контроля и оценки 

эффективности подготовки необходимо применять аппаратно-программные 
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комплексы, позволяющие получать объективную информацию о состоянии 

спортсменов. 

 

2.10 Скоростные, скоростно-силовые и силовые способности футболистов 

 

Очевидно, что спортсмен должен обладать высоким уровнем физической, 

технической, психологической подготовленности и т.д. Вместе с тем, процесс 

подготовки спортсменов высокой квалификации может быть эффективным, если 

тренер систематически получает информацию о различных сторонах 

подготовленности, тренированности и текущей работоспособности занимающихся. 

Цель исследования: изучить уровень скоростных, скоростно-силовых, 

силовых способностей профессиональных футболистов. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-

методической литературы, контрольно-педагогические испытания (бег 30 м, 

становая тяга, кистевая динамометрия, прыжок в длину с места, прыжок вверх с 

махом рук и прыжок вверх руки на поясе с последующим расчетом абсолютной и 

относительной мощности, методы математической статистики.  

Нами были протестированы 55 спортсменов высшей лиги по футболу в 

возрасте от 18 до 30 лет. Было проведено комплексное тестирование скоростных, 

скоростно-силовых, силовых способностей, позволившее получить данные об 

уровне физической подготовленности спортсменов футбольного клуба. 

Показатели в беге на 30 м и прыжке вверх, отражающие скоростные и 

скоростно-силовые способности, соответствуют удовлетворительной оценке по 

шкале оценок физической подготовленности для квалифицированных футболистов, 

рекомендуемой Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» (таблица 20) [10].  

В таблице 21 представлен сравнительный анализ результатов бега 30 м 

футболистов основного и дублирующего составов, где определялось время бега и 

скорость на отметке 10, 20, 30 м. Кроме того, анализировалась скорость и время 

пробегания отрезков 0–10 м, 10–20 м и 20–30 м, соответственно. 
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Таблица 20 – Данные о физической подготовленности спортсменов футбольной 

команды высшей лиги  
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Таблица 21 – Сравнительный анализ результатов бега 30 м футболистов основного 

и дублирующего составов 

Показатели 
Основной состав Дублирующий состав 

M m СV M m СV Р 

10 м, с 1,72 0,10 5,96 1,79 0,07 3,75 0,02 

20 м, с 2,96 0,11 3,62 3,06 0,11 3,44 0,01 

30 м, с 4,11 0,17 4,05 4,26 0,16 3,66 0,01 

10 м, м/с 5,85 0,35 6,07 5,60 0,21 3,67 0,02 

20 м, м/с 6,77 0,24 4,99 6,54 0,22 7,0 0,01 

30 м, м/с 7,32 0,30 4,11 7,05 0,26 3,68 0,01 

0-10 м, с 1,72 0,10 5,96 1,79 0,07 3,75 0,02 

10-20 м, с 1,23 0,05 3,71 1,23 0,16 3,83 0,97 

20-30 м, с 1,16 0,04 3,72 1,16 0,15 4,62 0,94 

0-10 м, м/с 5,85 0,35 6,07 5,60 0,21 3,67 0,02 

10-20 м, м/с 8,11 0,31 3,83 7,90 1,81 4,02 0,64 

20-30 м, м/с 8,65 0,32 3,70 8,37 1,84 4,52 0,70 
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Примечание: M – среднее значение; m – среднеквадратическое отклонение;  

СV – коэффициент вариации. Желтым цветом выделены показатели, имеющие 

статистически достоверные различия между спортсменами основного и 

дублирующего состава клуба 

 

Результаты таблицы 21 свидетельствуют, что средняя скорость бега 

футболистов основного состава на дистанции 30 м была 7,32 м/с. Она достоверно 

превышает средний показатель дублирующего состава и характеризуется более 

высоким уровнем вариативности. На участке стартового разгона 0–10 м она 

равнялась всего 5,85 м/с, на следующих 10–20 м увеличилась до 8,11 м/с и на 

20–30 м достигла максимального значения 8,65 м/с. Эквивалент результату в беге 

на 100 м со скоростью стартового разбега 0–10 м был бы равен всего 17,2 с, со 

скоростью отрезка 10–20 м – равен 12,3 с, а со скоростью 20–30 м – уже 

эквивалентен 11,6 с.  

Известно, что коэффициент вариации показывает, какую долю среднего 

значения этой величины составляет её средний разброс. На практике внутренняя 

вариабельность признака считается небольшой при CV = 0-10 %, средней – 11–20 % 

и большой – больше 20 %. В нашем исследовании коэффициент вариации позволяет 

считать, что средний разброс показателей был небольшой, и находился в 

пределах 10 %. Однако, наибольшая вариативность показателей скорости и времени 

преодоления дистанции была на отрезке 0-10 м и равнялась 5,96 %. В сравнении с 

вариативностью на отрезке 20–30 м, где фаза стартового разгона завершилась, 

вариативность снизилась до 3,7 %. Так же следует отметить, что время и скорость на 

отрезках 10–20 м и 20–30 м не имело достоверных различий между спортсменами 

основного и дублирующего состава клуба. Это позволяет считать, что наибольшие 

различия в скоростных способностях футболистов обнаружились в их способности 

реализовать свой потенциал на этапе стартового разгона. Вероятно, здесь проявился 

фактор влияния проявляемой спортсменом мощности, определяемый как параметр, 

обуславливающий скорость выполнения работы. Понимание значения и роли 

проявляемой спортсменом мощности еще не получило достойного применения в 

теории и практике спорта, однако несомненно мощность является главным 

компонентом скоростных возможностей, а возможно и полным их аналогом [35].  
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На ряд вопросов о сложных взаимодействиях компонентов скоростных 

способностей можно получить ответ в процессе корреляционного анализа  

(таблица 22). 

 

Таблица 22 – Корреляционный анализ компонентов скоростных способностей 

футболистов команды высшей лиги в подготовительном периоде  
Показате

ли бега 
0-5 м, 

с 

5-10 м, 

с 

10-15 

м, с 

15-20 

м, с 

20-30 

м, с 

10 м, 

с 

15 м, 

с 

20 м, 

с 

30 м, 

с 

0-5м, с 1,00 0,55 0,56 0,43 0,53 0,97 0,95 0,92 0,86 

5-10м,с 0,55 1,00 0,68 0,57 0,78 0,68 0,72 0,76 0,81 

10-15м,с 0,56 0,68 1,00 0,47 0,83 0,63 0,72 0,73 0,80 

15-20м,с 0,43 0,57 0,47 1,00 0,35 0,42 0,51 0,62 0,61 

20-30м,с 0,53 0,78 0,83 0,35 1,00 0,61 0,70 0,71 0,82 

10 м,с 0,97 0,68 0,63 0,42 0,61 1,00 0,98 0,96 0,92 

15 м,с 0,95 0,72 0,72 0,51 0,70 0,98 1,00 0,97 0,96 

20 м,с 0,92 0,76 0,73 0,62 0,71 0,96 0,97 1,00 0,98 

30 м, с 0,86 0,81 0,80 0,61 0,82 0,92 0,96 0,98 1,00 

 

Наибольший интерес вызывает вопрос о фазе стартового разгона, его 

продолжительности и связи со временем бега на разных участках дистанции. Время 

бега на первых 5 м дистанции имеет очень высокий уровень взаимосвязи с 

показателями времени на отметках 10, 15, 20, 30 м в диапазоне r = 0,86–0,97. Факт 

понятен: спортсмены, имеющие лучший результат в беге на 30 м, демонстрировали 

более высокую скорость бега на всех отрезках теста. Однако, рассмотрев 

взаимосвязь стартового времени на отметке 5 м с показателями 5–10 м, 10–15 м,  

20–30 м, видим существенное снижение взаимосвязи практически до слабого уровня 

(r = 0,43–0,56). Отмеченный феномен представляет интерес для специального 

анализа динамики скорости. Следует обратить внимание на показатель связи 

времени бега на участке 10–15 м с комплексом других показателей. Можно увидеть 

существенное снижение закономерных связей, свидетельствующее, что время 

разгона до максимальной скорости (это произошло на участке 20–30 м) имело 

индивидуальные значения. Однако стабильная динамика наблюдается в увеличении 

силы взаимосвязи времени бега 30 м со временем бега на отрезках от 0–5 м к  

10, 15, 20 м, проявившаяся в увеличении показателя корреляции от r = 0,86 до 0,98. 
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Рассматривая корреляционную зависимость скоростных способностей с 

другими показателями, можно отметить, что средний уровень связи имеется со 

всеми скоростно-силовыми тестами (таблица 23).  

Время бега на первых 5-ти м дистанции имеет средний уровень связи с 

результатом прыжка в длину (r = 0,53) и относительной мощностью (r = 0,52), 

проявленной спортсменами в данном прыжке. Следует заметить, что максимальная 

мощность достоверных связей здесь обнаружена не была. Слабая связь выявилась с 

результатом вертикального прыжка «руки на поясе» (r = 0,44) и с относительным 

показателем мощности в этом прыжке (r = 0,45). 

Рассматривая динамику связи времени бега с показателями скоростно-

силовой подготовленности и проявляемой мощности, можно заметить усиление 

взаимосвязи последовательно на отрезках 5–10 м, 10–15 м. Максимальный уровень 

взаимосвязи «мощность-скорость бега» проявился на отрезке 20–30 м, в котором 

демонстрировалась максимальная скорость бега (r = -0,75). Отлично зарекомендовал 

тест «прыжок вверх, руки на поясе», позволяющий получить стабильные показатели 

в прыжках и более высокие статистические взаимосвязи (r = -0,75 на дистанции  

20–30 м). Данная матрица наглядно показывает, что минимум достоверных 

корреляционных связей выявлено на отрезке 15–20 м. Можно предположить, что 

данный отрезок недостаточно информативен для оценки скоростных и скоростно-

силовых способностей и требует дальнейших исследований. 

В корреляционной матрице привлекает внимание отсутствие достоверных 

связей абсолютных и относительных силовых показателей, полученных в режиме 

изометрического сокращения (становая сила) со временем бега на всех отрезках. 

Полученный результат соответствует классическим представлениям о режимах 

мышечного сокращения. 

Выводы: 

1. Проведенное исследование скоростных, скоростно-силовых и силовых 

способностей спортсменов футбольной команды высшей лиги (Республика 

Беларусь) показало, что средние командные значения скоростных и скоростно-

силовых способностей соответствуют удовлетворительной оценке (бег 30 м, прыжок 

вверх). 
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Таблица 23 – Корреляция показателей скоростных способностей с проявляемой 

мощностью, скоростно-силовыми и силовыми способностями футболистов команды 

высшей лиги в подготовительном периоде 

Показатели 

0–5 

м, с 

5–10 

м, с 

10–15 

м, с 

15–20 

м, с 

20–30 

м, с 

10 м, 

с 

15 м, 

с 

20 м, 

с 

30 м, 

с 

Прыжок в длину, 

см 
-0,53 -0,51 -0,66 -0,36 -0,52 -0,53 -0,54 -0,57 -0,55 

Мощность в 

прыжке в длину, 

Вт 

-0,21 -0,29 -0,25 -0,20 -0,28 -0,16 -0,20 -0,20 -0,22 

Отн. мощность в 

прыжке в длину, 

Вт/кг 

-0,52 -0,50 -0,66 -0,36 -0,51 -0,53 -0,54 -0,57 -0,55 

Прыжок вверх 

руки на поясе, см 
-0,44 -0,61 -0,68 -0,45 -0,74 -0,51 -0,54 -0,61 -0,67 

Мощность в 

прыжке вверх 

руки на поясе, Вт 

-0,35 -0,47 -0,51 -0,35 -0,54 -0,35 -0,39 -0,43 -0,48 

Отн. мощность в 

прыжке вверх 

руки на поясе, 

Вт/кг 

-0,45 -0,62 -0,68 -0,44 -0,75 -0,53 -0,56 -0,63 -0,69 

Прыжок вверх, 

см 
-0,25 -0,45 -0,55 -0,28 -0,57 -0,29 -0,33 -0,38 -0,45 

Мощность в 

прыжке вверх, 

Вт 

-0,24 -0,40 -0,46 -0,29 -0,52 -0,22 -0,29 -0,33 -0,39 

Отн. мощность в 

прыжке вверх, 

Вт/кг 

-0,30 -0,49 -0,59 -0,29 -0,62 -0,35 -0,38 -0,44 -0,51 

Становая сила, 

кг 
-0,24 -0,05 -0,30 -0,22 -0,04 -0,28 -0,22 -0,26 -0,20 

Отн. сила, кг -0,21 0,01 -0,18 -0,14 0,02 -0,29 -0,19 -0,23 -0,17 

 

Примечание: Желтым цветом выделены показатели, имеющие среднюю и выше 

силу связи между переменными 
 

Выводы. 

2. Результат бега 30 м имеет средние корреляционные связи с прыжковыми 

тестами. Очевидно, результат в беге на 30 м обусловлен комплексным сочетанием 

скоростно-силовых и скоростных компонентов. Относительная мощность прыжка в 

длину с места скоррелирована почти со всеми беговыми показателями, кроме 

отрезка 15–20 м. Абсолютная и относительная мощность теста «прыжок вверх руки 

на поясе», показали высокую корреляционную взаимосвязь со временем бега на 

отрезке 20–30 м. Силовые показатели (сила тяги) футболистов в изометрическом 
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режиме сокращения мышц не выявили достоверных связей со скоростными 

показателями теста.  

3. Особенности, которые необходимо учитывать при тестировании 

скоростных, скоростно-силовых способностей:  

− оценка суммарного времени пробегания 30 м только в общем отражает 

уровень скоростных способностей футболистов. Для более объективной оценки 

скоростных способностей футболистов необходимо учитывать информацию о 

стартовом разгоне (первые 10 м), максимальной скорости проявляемую 

футболистами (отрезок 20–30 м); 

− для оценки скоростно-силовых способностей нижних конечностей 

следует проводить тест «Прыжок вверх, руки на поясе». Объективность полученных 

показателей в этом прыжке обусловлена быстрым овладением техникой движения. 

Данный тест существенно надежней, объективнее и доступнее для испытуемых, 

имеющих недостаточный уровень координационной подготовленности. 

Классические тесты «Прыжок вверх со взмахом рук» и «Прыжок в длину с места», 

не всегда отражают реальный скоростно-силовой потенциал спортсмена, так как 

требуют обязательного проведения координационной обучающей части перед 

выполнением теста. 
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3 Проблемы спортивного отбора 

 

3.1 Нетрадиционные подходы в спортивном отборе и ориентации детей на 

начальных этапах многолетней подготовки 

 

Вопрос отбора спортивного резерва на каждом этапе многолетней подготовки 

хорошо освещен в отечественных и международных изданиях. Считается, что одним 

из важнейших условий развития одаренности является ее раннее выявление. К 

сожалению, на ранних этапах подготовки в течение нескольких лет одаренные 

подростки не всегда выделяются тренерами и очень часто в тренировочную группу 

попадают дети средних способностей, показавших достаточно высокие спортивные 

результаты благодаря какому-либо фактору в детском или подростковом возрасте. 

Поэтому очень важно, чтобы сами тренеры имели простой способ диагностики 

спортивного потенциала ребенка, чтобы определить перспективу подопечного. 

Большие перспективы в решении проблемы спортивного отбора связывают с 

применением метода дерматоглифики [35, 36, 37]. Диагностика на основе 

дерматоглифики менее затратная по сравнению с другими аналогами (например, 

молекулярно-генетическими методами). 

Иридодиагностика использовалась для повышения точности прогнозирования 

двигательных навыков. Этот метод дает полное представление об общем состоянии 

здоровья человека, предрасположенности к различным заболеваниям, типах 

психических и эмоциональных реакций, состоянии различных органов и систем, 

опорно-двигательного аппарата. 

Имеются данные, что при индивидуальном прогнозе вероятность иметь 

высокую предрасположенность к развитию двигательных способностей 

увеличивается в 4 раза у людей, которые имеют вторую степень плотности радужной 

оболочки глаза, по сравнению с людьми, у которых степень плотности радужной 

оболочки глаза ниже (р < 0,05). 

Цель исследования – обнаружить у легкоатлетов-спринтеров 12 лет 

взаимосвязь между показателями дерматоглифики, иридодиагностики и  

контрольно-педагогических испытаний. 
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Для достижения цели работы использовали следующие методы 

исследования : теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы; оценка темпов биологического развития по пиковой скорости роста 

(PHV ‒ peak height velocity), контрольно-педагогические испытания (бег на 30 м с 

ходу, прыжок в длину с места); психофизиологический метод (скорость простой 

зрительно-моторной реакции); дерматоглифика по методике Т. Д. Гладковой 

(определялся тип узора (дуга – А; петля – L, завиток – W), гребневый счет, дельтовый 

индекс); метод иридодиагностики (степень плотности радужной плотности, 

количество лакун), методы математической статистики. 

Темпы биологического развития детей оценивались путем 

прогнозирования времени достижения пиковой скорости роста с помощью 

уравнения прогнозирования на основе антропометрических показателей [38].  

При определении типа пальцевых узоров применялся метод типографской 

краски. Полученные отпечатки обрабатываются стандартным методом [39]. 

Иридологическое исследование проводилось на щелевой лампе ЩЛ-2Б с 

использованием IBM ‒ совместимого компьютера.  

Для регистрации психофизиологических показателей использовался 

компьютерный комплекс «НС-ПсихоТест». 

Для регистрации результатов в беге 30 м с ходу применялась система 

тайминга «SmartSpeed PT» австралийской корпорации «Fusion Sport». 

Использовалось мобильное приложение «SmartSpeed» для Android. Точность 

измерения до 0,001 с. 

Исследование проводилось на базе ДЮСШ г. Витебска (Республика 

Беларусь). Тестирование легкоатлетов 12 лет проводилось в конце  

учебно-тренировочного годичного цикла (2021). После предварительной оценки 

темпов биологического развития, было отобрано 46 детей (спринтерский бег) с 

нормальным темпом развития, чтобы результаты контрольно-педагогических 

испытаний были наиболее объективны. Дети с ускоренным и замедленным темпом 

биологического развития в данном исследовании участие не принимали. 

В группе легкоатлетов были обнаружены достоверные две средние 

корреляционные взаимосвязи, которые представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Взаимосвязь показателей дерматоглифики, иридодиагностики с 

контрольно-педагогическими испытаниями у легкоатлетов, n = 46 

Показатель 1 
Корреляционная  

взаимосвязь, r 
Показатель 2 

Дельтовый индекс, Д 10 -0,47* Прыжок в длину с места, см 

Количество лакун -0,48* Прыжок в длину с места, см 
 

Примечание: уровень значимости P ≤ 0,05 

 

Показатели дельтового индекса (Д10) скоррелировали с проявлением 

скоростно-силовых способностей спринтеров в тесте «Прыжок в длину с места». Эти 

результаты согласуются с данными российских исследователей, которые указывают 

на связь между низкими показателями дельтового индекса и высоким уровнем 

проявления скоростно-силовых способностей. 

Кроме того, была обнаружена связь, между количеством лакун и тестом 

«Прыжок в длину с места». Как указывают некоторые авторы [15], что лакуны 

играют большое значение в иридодиагностике. Они указывают на органическое 

поражение органа, в зоне которого она находится, определяют стадию 

воспалительного процесса и тяжесть наследственного дефекта. Поэтому можно 

предположить, что чем более здоровее организм ребенка (меньше лакун), тем лучше 

показатели в проявлении двигательных способностей, в данном случае,  

скоростно-силовых. 

Так же следует отметить, что мы не обнаружили достоверно высоких (r ≥ 70) 

взаимосвязей между исследуемыми параметрами. Можно предположить, что на 

ранних этапах начальной подготовки, в организме ребенка происходит много 

компенсационных механизмов, которые могут нивелировать результаты 

педагогических тестов. 

По мере формирования и развития организма в учебно-тренировочном 

процессе двигательные способности дифференцируются, и все заметнее начинают 

обнаруживаться склонности к определенному виду спортивной деятельности. И с 

повышением спортивного мастерства начинают играть большее значение 

врожденные задатки. 

Выводы. Существуют специфические генетические маркеры, определяющие 

скоростные и силовые способности спортсменов. 

Полученные результаты помогут тренерам различать спортсменов в 

зависимости от их генетически обусловленной предрасположенности, заложить 
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основы индивидуального подхода к обучению, избежать «брака» в тренерской 

деятельности, обеспечить долголетие карьеры и сохранить здоровье спортсменов. 

 

3.2 Предпочтение в выборе видов спорта у детей 7–11 лет 

 

Выбор вида спорта ребенком задача непростая. Факторов, которые оказывают 

влияние на то, в какую секцию запишется ребенок много: мнение и желание 

родителей и родственников, наличие спортивных секций в школе или их 

удаленность от места проживания, начало занятий данным видом спорта, желание 

самих детей, друзья могут заниматься этим видом спорта и другое. В определенном 

возрасте одни факторы влияют больше, другие меньше. Так, в 7–8 лет ребенок 

обладает меньшей самостоятельностью в выборе спортивной секции, потому что 

именно родители или родственники должны приводить (привозить) ребенка на 

тренировку. Из этого следует, что-либо у родителей есть возможность тратить время 

на дорогу до места тренировки, либо ребенок посещает секцию, которая находится 

в школе или в шаговой доступности от дома. В 10–11 лет дети становятся более 

самостоятельными и могут сами добираться до места тренировки, поэтому на их 

предпочтение оказывает влияние большее количество факторов, что способствует 

разнообразию в выборе ребенка видов спорта. Кроме этого 10–11 лет – это возраст 

начала занятий большинством видов спорта. 

Целью нашего исследования явилось изучение изменения предпочтений в 

выборе видов спорта у детей в 7–8 лет и в 10–11 лет  

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка данных.   

Исследование проводилось на базах гимназий №№ 15, 19, средних школ  

№№ 30, 153, 191 г. Минска. В нем приняли участие 174 школьника 7–8 лет  

(86 девочек, 88 мальчиков), 195 школьников 10–11 лет (99 девочек, 96 мальчиков). 

Анкета включала 17 вопросов.  

Анализ результатов анкетирования показал, что наиболее популярными 

видами спорта среди мальчиков 7–8 лет и 10–11 лет являются плавание, восточные 

единоборства, футбол. Восточными единоборствами занимаются 30,6 % мальчиков 

7-8 лет и 27,8 % мальчиков 10–11 лет. Количество мальчиков, занимающихся 

плаванием, уменьшается с возрастом. Так, в 7–8 лет плаванием занимаются 27,4 %, 
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а в 10–11 лет – 17,8 %. К 10–11 летнему возрасту увеличивается количество 

мальчиков, занимающихся футболом с 11,3 % до 25,6 %. 9,7 % мальчиков 7–8 лет и 

8,9 % мальчиков 10–11 лет занимаются баскетболом. Спортивной гимнастикой 

занимаются 9,7 % мальчиков 7–8 лет, 3,3 % – 10–11 лет. Наименее популярные виды 

спорта у детей 7–8 лет и 10–11 лет – это большой теннис, хоккей, бокс, шахматы, 

легкая атлетика. В 10–11 лет появляются виды спорта, которыми мальчики не 

занимались в 7–8 лет, такие, как танцы, тяжелая атлетика, лыжные гонки 

(рисунок 30).  

 

 
 

Рисунок 30 – Изменения предпочтений в выборе видов спорта  

у мальчиков в 7–8 лет и в 10–11 лет 

 

Анализ видов спорта, которыми хотели бы заниматься мальчики 10–11 лет, 

если бы можно было поменять секцию, показал, что 32,8 % мальчиков выбрали 

занятия футболом, 28,1 % – плаванием, 15,6 % – боксом, 12,5 % – дзюдо, 6,3 % – 

хоккеем, 3,1 % – легкой атлетикой, 1,6 % – спортивной гимнастикой (рисунок 31). 

Анализ видов спорта, которыми занимаются девочки в 7–8 лет и в 10–11 лет 

показал, что наиболее популярными являются плавание, художественная 

гимнастика, танцы. Однако наблюдается изменение в выборе этих видов спорта в 

зависимости от возраста, так уменьшается количество девочек, занимающихся 

плаванием с 50 % (7–8 лет) до 21,8 % (10–11 лет), и девочек, занимающихся, 

художественной гимнастикой с 22,7 % (7–8 лет) до 12,6 % (10–11 лет), в 10–11 лет 

танцами занимаются 37,9 % девочек. 
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Рисунок 31 – Виды спорта, которыми хотели бы заниматься мальчики 10–11 лет, 

если бы можно было поменять секцию 

 

 Наименее популярными видами спорта у девочек 7–8 лет и 10–11 лет 

являются шахматы, легкая атлетика. В 10–11 лет девочки начинают заниматься 

большим теннисом, танцами, керлингом, лыжными гонками, баскетболом, 

фехтованием, футболом (рисунок 32).  

 

 

Рисунок 32 - Изменения предпочтений в выборе видов спорта  

у девочек в 7–8 лет и в 10–11 лет 

 
 

При этом, если бы можно было поменять секцию и выбрать другой вид спорта, 

27,8 % девочек занимались бы фигурным катанием, 24,1 – плаванием, 19 % – 

гимнастикой и другими видами спорта (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Виды спорта, которыми хотели бы заниматься девочки 10–11 лет, 

если бы можно было поменять секцию 

 

Выводы. 

Наиболее популярными видами спорта среди мальчиков 7–8 лет и 10–11 лет 

являются плавание, восточные единоборства, футбол. Количество мальчиков, 

занимающихся плаванием, уменьшается к 10–11 годам, а мальчиков, занимающихся 

футболом, увеличивается. Количество видов спорта, которыми могут заниматься 

мальчики в 10–11 лет, увеличивается. Так, в этом возрасте мальчики занимаются 

следующими видами спорта: большим теннисом, хоккеем, боксом, шахматами, 

легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, танцами, тяжелой атлетикой, лыжными 

гонками. Если бы была возможность поменять вид спорта, то мальчики 10–11 лет 

выбрали бы футбол, плавание, бокс, дзюдо, хоккей, легкую атлетику, спортивную 

гимнастику. 

Анализ видов спорта, которыми занимаются девочки в 7–8 лет и в 10–11 лет 

показал, что наиболее популярными являются плавание, художественная 

гимнастика, танцы. При этом с 7–8 лет и до 10–11 лет происходит уменьшение 

количества девочек, занимающихся плаванием и художественной гимнастикой. В 

10–11 лет большинство девочек начинает заниматься танцами. Так же в этом 

возрасте девочки выбирают новые виды спорта, такие, как большой теннис, керлинг, 

лыжные гонки, баскетбол, фехтование, футбол. При этом девочкам нравится 

фигурное катание, плавание, гимнастика. 
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3.3 Оптимизация балльных оценок уровня развития двигательных 

способностей учащихся 9–10 лет на этапе предварительного отбора к занятиям 

спортом 

 

В Республике Беларусь отбор детей для рекомендации к занятиям в 

спортивных секциях проводится в процессе уроков «Физическая культура и 

здоровье» учителями, но, к сожалению, работа эта не поставлена на должный 

уровень. Крайне редко проводится массовый просмотр детей в учреждениях общего 

среднего образования, поэтому большое число действительно одаренных ребят, 

особенно тех, кто проживает в небольших населенных пунктах, оказывается вне 

поля зрения тренеров по видам спорта. Кроме того, внимание тренера при 

осуществлении спортивного отбора привлекают ярко выраженные уже на 

сегодняшний день проявления физических способностей, в то время как у многих 

детей они в силу определенных условий и факторов в момент тестирования могут не 

проявляться в полной мере. 

Анализируя учебную программу по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» для учащихся IV классов (2018), в частности, раздел 

«Определение уровня развития двигательных способностей учащихся», установлено 

наличие достаточно большой разбежки в нормативах выполнения отдельных тестов 

и в сопоставлении их с баллами оценок. К примеру, у мальчиков в тесте «Челночный 

бег 4×9 м» нет четких границ диапазона показателей, так же, как и в остальных 

контрольных испытаниях, что, несомненно, влияет на корректное выставление 

оценки по исследуемому показателю и определение уровня развития определенного 

качества (таблица 25). Следовательно, отсутствие четких границ перехода 

количественных значений показателей тестов указывает на необъективность 

существующей десятибалльной шкалы оценок. С целью более корректного анализа 

результатов тестирования учащихся 9–10 лет, принимавших участие в 

исследовании, нами была разработана и апробирована пятибалльная шкала оценок 

показателей уровня развития двигательных способностей в тестах учебной 

программы по предмету «Физическая культура и здоровье».  
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Таблица 25 – Шкала оценки уровня развития двигательных способностей учащихся 

по учебной программе «Физическая культура и здоровье», IV класс  

Тестовое упражнение 

Уровни и оценка результатов 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Бег 30 м, с 
6,9 и 

более 
6,8 6,7 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,8 

5,7 и 

менее 

Челночный бег 4×9 м, 

с 

12,4 и 

более 
12,3 12,1 11,8 11,6 11,3 11,1 10,9 10,6 

10,4 и 

менее 

Прыжок в длину с 

места, см 

129 и 

менее 
130 135 141 148 151 156 161 166 

171 и 

более 

 

Целью исследования является разработка и апробация пятибалльной шкалы 

оценок уровня развития двигательных способностей учащихся 9–10 лет учреждений 

общего среднего образования на этапе предварительного отбора к занятиям спортом. 

Методы исследования: 

– теоретический анализ научно-методической литературы; 

– тестирование уровня физической подготовленности; 

– методы математической статистики. 

По результатам тестов, характеризующих уровень развития двигательных 

способностей, анализировались данные 475 учащихся 9–10 лет из 20 учреждений 

общего среднего образования (далее – УОСО) Глубокского, Докшицкого и 

Ушачского районов Витебской области, внесенных в компьютерный реестр 

участников экспериментального проекта Президентского спортивного клуба 

«Олимпийский талант». Были сформированы 4 выборки учащихся отдельно по 

каждому возрасту и полу (девочки 9 лет – 125 человек, девочки 10 лет – 117 человек, 

мальчики 9 лет – 113 человек, мальчики 10 лет – 120 человек). 

Результаты тестирования вводились в специальную форму, размещенную на 

сайте www.talent.okbtsp.com. Ввод результатов тестирования и данных 

обучающихся, с согласия их законных представителей, осуществлял учитель 

физической культуры и здоровья либо ответственное лицо за введение результатов 

и данных согласно Инструкции, размещенной на сайте. 

Для объективного ранжирования полученных результатов нами разработана 

пятибалльная шкала для мальчиков и девочек 9 и 10 лет в отдельности, что 

позволило конкретизировать диапазон результатов по каждому баллу, поскольку по 

шкале оценок уровня развития двигательных способностей в учебной программе по 
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учебному предмету «Физическая культура и здоровье» возникали спорные вопросы 

в оценке многих показателей. 

Шкалу разрабатывали по «методу стандартов». Основываясь на величине 

среднего квадратичного отклонения (σ), характеризующей степень колебаний 

числовых значений, мы выделили категорию средних (типичных) значений, к 

которым относятся признаки, лежащие в пределах хср±0,67σ. Это соответствует 

среднему уровню развития двигательных способностей и оценивается тремя 

баллами. Данные, находящиеся в диапазоне 0,67σ±1,65σ, характеризуют уровень 

выше и ниже среднего. Результаты меньше и больше 1,65σ оценивают уровень 

двигательных способностей как низкий или высокий. 

В таблице 26 представлен пример шкалы оценок уровня развития 

двигательных способностей учащихся, разработанной по описанному выше методу. 

 

Таблица 26 – Шкала оценки уровня развития двигательных способностей учащихся 

(мальчики 9 лет) 

Тестовое упражнение 

Уровни и оценка результатов 

Низкий Ниже среднего Средний 
Выше 

среднего 
Высокий 

Бег 30 м, с 7,16 и более 7,15-6,68 6,67-6,04 6,03-5,55 5,54 и менее 

Челночный бег 4×9 м, 

с 
13,02 и более 13,01-12,39 12,38-11,54 11,53-10,91 

10,90 и 

менее 

Прыжок в длину с 

места, см 
115 и менее 116-129 130-148 149-163 164 и более 

 

Для прохождения дальнейших этапов отбора дифференцировали учащихся в 

соответствии с показанными ими результатами тестирования. Отбирали детей с 

наиболее высокими показателями в каждом тесте и наивысшим процентом 

превышения результата, соответствующего пяти баллам (рисунок 34). Также 

учитывалось значение индекса Кетле, позволяющее оценить степень соответствия 

массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной.  

В соответствии с полученными результатами в каждой группе было выделено 

по 20 учащихся из трех районов Витебской области для прохождения на следующий 

этап спортивного отбора: по 5 мальчиков и девочек в каждой возрастной категории. 

 



106 

 

 
 

Рисунок 34 – Дифференцирование учащихся в соответствии с процентом 

превышения пятибалльного результата 

 

Выводы. 

Спортивный отбор детей в детско-юношеские спортивные школы во многих 

видах спорта в основном приходится на возрастной период 9–10 лет, поскольку в 

данном возрасте происходит интенсивное развитие двигательных способностей. 

Например, в беге и прыжках за счет фазы полета и повышения гибкости суставов 

увеличивается длина шага, длина и высота прыжка, скорость бега становится в 4 раза 

выше скорости ходьбы; в бросках и метаниях с 9 лет заметно улучшается меткость 

попадания в цель и уменьшаются отклонения от заданного направления; в 9–10 лет 

активно развивается гибкость, чувство равновесия, формируются силовые 

способности. 

Вместе с тем, недостаточно разработанной проблемой является поиск 

дополнительных критериев спортивного отбора, которые бы в полной мере 

отражали специфику проявления психофизических качеств детей, 

предопределяющих результативность соревновательной деятельности. В 

существующей программе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 

для учащихся IV классов отсутствуют четкие границы перехода количественных 

значений показателей тестов, что указывает на необъективность существующей 

десятибалльной шкалы оценок. С целью совершенствования оценки результатов 

тестирования нами разработана и апробирована пятибалльная шкала оценок 

показателей уровня развития двигательных способностей учащихся 9–10 лет в 

тестах учебной программы по предмету «Физическая культура и здоровье», которая 

была апробирована в УОСО трех районов Витебской области. 
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Разработанные пятибалльные шкалы оценок, а также учет наивысшего 

процента превышения пятибалльного результата и индекса Кетле для групп 

испытуемых позволили более точно ранжировать учащихся по уровню развития 

двигательных способностей с перспективой дальнейших занятий спортом. 

 

3.4 Особенности принятия решений о начале занятий баскетболом в 

семье юного спортсмена 

 

Неприемлемо большой процент ухода детей из спорта на первых этапах 

подготовки возможно является результатом методических ошибок в работе 

тренеров. Очевидно, что поиск ресурсов повышения эффективности системы 

формирования резерва следует начать с первого шага вступления ребенка в мир 

спорта. 

Задачи, методы, организация. В данном исследовании решалась задача 

изучить некоторые особенности принятия решения в семье юного будущего 

спортсмена о начале занятий спортом, интересы и движущие мотивы родителей и 

ребенка. Была сделана попытка получить социологический портрет семьи, 

вступающей в многолетний процесс спортивной подготовки. Исследование 

проводилось в форме анкетирования 102 семей, родителей детей групп начальной 

подготовки, в ДЮСШ баскетбольного клуба «Минск – 2006».   

Ответ позволяет приоткрыть менталитет семьи в планировании жизни 

ребенка, а также понимать движущие мотивы семьи с какой целью ребенок вступает 

в спорт. Ответы распределились следующим образом: 

− спорт укрепляет растущий организм – 99,0 %; 

− занятия спортом повышают иммунитет – 96,2 %; 

− благодаря спорту гиперактивность детей исчезает – 68,6 %; 

− в общении с ровесниками дети, занимающиеся спортом, чувствуют себя 

уверенней – 39 %; 

− с друзьями из спортивной школы дети общаются больше, чем с 

одноклассниками – 37 %; 

− прочие причины – 41,9 % (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Причины, по которым ваш ребенок должен пойти  

в спортивную секцию 

 

Были получены следующие варианты ответа: 

− это был его выбор – 81,0 %; 

− это была инициатива родителей – 54,3 %; 

− выбор был совместный – в 55,0 % (рисунок 36). 

Значительный процент самостоятельного решения ребенком в возрасте  

7–8 лет следует считать знаковым событием. Можно полагать, что уже в данном 

возрасте имеется понимание влияния занятий спортом на личный рейтинг в его 

ближайшем социуме (рисунок 37). 

О причине выбора ДЮСШ по баскетболу свидетельствуют следующие 

мотивы: 

− им занимался кто-то из членов семьи – 45,7 %; 

− популярен в семье «болельщиков» – 35,2 %; 

− занимаются его друзья – 37,1 %; 

− тренировочный центр находится в шаговой доступности от дома – 55,2 % 

(рисунок 37). 
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Рисунок 36 – Причины, по которым Ваш ребенок попал в спорт 

 

 

 
 

Рисунок 37 – Причины, по которым ваш ребенок выбрал именно этот вид спорта 

 

Ответ на данный вопрос имеет принципиальное значение для разработки 

стиля работы тренера. Если два первых варианта ответа подтверждают уже 

сформированную мотивацию к данному виду спорта в условиях семьи, то 3-й и 4-й 

варианты предполагают дополнительные усилия тренера, направленные на 

трансформацию в устойчивый интерес неустойчивого мотива дружеской компании 
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или случайного выбора вида спорта по признаку «шаговой доступности». Возможно, 

последний мотив и является причиной потери части резерва в связи с 

несоответствием ребенка данному виду спорта или недоработке тренера в 

формировании устойчивой мотивации случайно пришедшего в группу начальной 

подготовки перспективного ребенка. 

Чрезвычайно интересный вопрос. 45,7 % опрошенных семей не практикуют 

регулярные занятия физическими упражнениями. Вместе с тем, они проявляют 

понимание ее влияния на физическое развитие ребенка и поддерживают его желание 

к занятиям спортом. Вторая группа родителей 54,3 %, регулярно использует 

различные средства физической культуры, что, несомненно, является отличным 

примером детям (рисунок 38). 

 

 
 

Рисунок 38 – Причины, по которым Ваша семья регулярно занимается  

физической культурой 

 

Как и следовало ожидать, в семьях делегировавших в спорт своих детей, 

92,4 % отцов имели опыт в спорте. Достаточно высокий процент мам 59,9 % в этих 

семьях подтвердили занятия спортом в прошлом (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Занятия спортом в прошлом 

 

В самом начале занятий мнения родителей распределились следующим образом: 

− будет заниматься спортом до окончания средней школы – 78,1 %; 

− будет заниматься до завершения высшего образования – 75,2 %; 

− в случае успешной спортивной карьеры родители поддержат желание связать 

свою профессию со спортом – 98,1 % (рисунок 40). 

Представление семьи о будущем своего ребенка в спорте чрезвычайно важно 

для работы тренера. Полученные данные свидетельствуют о том, что на первых 

этапах занятий спортом почти 75 % родителей поддерживают занятия спортом. 

Однако 25 % родителей не связывают занятия спортом с будущей профессией. Они 

поддерживают спорт в жизни ребенка до окончания средней школы или обучения в 

университете. Вероятно, родители проявляют известную осторожность в прогнозе 

успешности детей в избранном виде спорта на этапе начальной подготовки.  

Прямая формулировка вопроса о профессиональном будущем ребенка более 

точно отражает существующую позицию родителей на момент анкетирования. 

Ответы разделились в следующей пропорции: да – 68,6 %, нет – 31,4 % (рисунок 41). 

Родители ответили: если спортивная карьера сложится удачно, то семья 

поддержит профессиональный путь в спорте (98,1 %). Очевидно, родители сегодня 

уже знают о возможных преференциях для будущего их ребенка в 

профессиональном спорте.  
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Рисунок 40 – Будущее своего ребенка в прошлом 

 

 

 
 

Рисунок 41 – Профессиональное будущее своего ребенка 
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Вопрос. Количество детей в семье? 

Согласно данным Минтруда: 60 % белорусских семей имеют 1 ребенка, 

31 % – 2 ребенка, 8,7 % семей – 3 и более детей. Опрошенные семьи относятся к 

новому поколению молодых родителей, ориентированных на спорт, что и нашло 

отражение в статистике ответов: 56,9 % семей имеют 2 ребенка, 21,6 % –  

1 ребенка, 13,7 % – 3 и более.  

Вопрос. Какой по счету в семье Ваш ребенок, занимающийся баскетболом? 

Если 60,8 % семей направили в спорт первого ребенка, то 26,5 % – уже 

второго, а 4,9 % – третьего. Это свидетельствует о том, что 31,4 % семей уже имеют 

традицию и опыт воспитания детей в баскетболе. 

Вопрос. Укажите возраст матери. 

Возрастной диапазон мам растянулся от 29 до 49 лет. Пик частот возраста мам 

приходится на возраст 34 года. Вместе с тем, в многодетных семьях (3–6детей) 

имеются мамы в возрасте 49лет. 

Вопрос. Укажите возраст отца. 

Наибольшее количество отцов приходится на возраст 34–37 лет, что 

составляет более 50 %. Именно эта группа отцов наиболее активно принимает 

участие в спортивной жизни ребенка. Весь возрастной диапазон отцов растянулся от 

30 до 52 лет. 

Вопрос. Пожалуйста, укажите рост отца. 

В связи с тем, что в процедуре селекции в баскетболе показатель роста имеет 

высокий рейтинг, то информация о росте родителей имеет важное значение для 

прогноза будущего роста ребенка.  

Мы выделили 3 диапазона роста отцов. Наибольшее количество отцов 

выявилось в диапазоне роста 175–179 см, что составляет 22,6 %, 180–189 см – 21 %, 

190 см и выше – 15 %. Ростовые данные отцов позволяют надеяться, что 35–40 % 

детей опрошенных родителей имеют хорошие перспективы наследования высоких 

антропометрических показателей. Для справки: по официальной статистике 

считается, что средний рост мужчины в Беларуси – 178 см. Белорусские мужчины в 

международном рейтинге занимают только 22-ю позицию [40].  

Вопрос. Пожалуйста, укажите рост матери. 
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В широком диапазоне роста мам привлекает внимание диапазон 175–180 см, 

составляющий 22 % от общего количества анкет. Согласно исследованию 

международного объединения NCD Risk Factor Collaboration, белоруски заняли  

9-е место в рейтинге самых высоких женщин на Земле [40]. По официальной 

статистике средний рост наших женщин 166 см. Можно предположить, что 

практически каждый 5-й ребенок групп начальной подготовки имеет перспективу в 

плане достижения желаемых стандартов в баскетболе. Такие высокие ростовые 

показатели родителей очевидно и объясняют целевую направленность их детей на 

баскетбол, где для них выше вероятность успеха. 

Выводы. На этапе первичного отбора тренер оценивает прежде всего уровень 

физического развития и некоторых физических способностей ребенка. Тренеру 

предстоит многолетняя работа с детьми, пришедшими в ДЮСШ из семей с 

различной мотивацией, целью и задачами, которые могут не совпадать с 

Программой многолетней подготовки. Сложно сочетать мотивацию тренера, 

направленную на достижение высшего спортивного мастерства, с весьма 

разнообразными мотивами родителей от непринятия спорта (21,9 %) и решающих 

задачу чем-то занять ребенка или родителями выбравшим вид спорта по принципу 

«зал в шаговой доступности». В то же время с ними рядом находятся дети, чьи 

родители в прошлом спортсмены, эти дети пришли с прочно сформированной 

мотивацией. Уже с первых шагов тренеру полезно владеть этой важной 

информацией поскольку для каждого из множества вариантов потребуется 

соответствующая работа как с ребенком, так и его родителями. Уже на этом этапе 

расформировываются группы по причине их без перспективности и текучести 

контингента. Причина чаще состоит в том, что тренерам не удалось эффективно 

провести психолого-педагогическое сопровождение детей с несформированной 

мотивацией. Особенно важно установить постоянный контакт с родителями и 

понять уровень их поддержки ребенка в решении задач «двойной карьеры «школа-

спорт». Следует также учесть, что родители приводят детей на тренировки и 

присутствуют на занятиях. Принимая во внимание, что они являются самыми 

строгими оценщиками качества работы тренера, ошибки в стиле общения с детьми 

могут привести к уходу детей из группы. Владение тренером информацией о 

показателях физического развития родителей будет способствовать правильной 

https://thinktanks.by/publication/2020/05/12/beloruski-voshli-v-desyatku-samyh-vysokih-zhenschin-na-planete.html
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работе с быстрорастущими или медленнорастущими детьми, имеющих высокую 

генетическую вероятность достичь значительной длины тела.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 

основные выводы. 

Активное внедрение этих методов в учебный процесс позволит улучшить его 

качество и привлечь школьников к активному участию в проведении занятий по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 

Целесообразность выбранных тестовых заданий в качестве соревновательных 

упражнений обусловлена необходимостью анализа координационной структуры 

двигательных действий для отбора и прогнозирования достижения высоких 

результатов успешных в спортивном отношении детей. Выбранные контрольные 

испытания для спортивного отбора, соответствовали требованиям проявления 

сенситивных периодов естественного развития двигательных способностей. 

 Периоды наиболее интенсивного развития различных двигательных 

способностей у мальчиков и девочек зачастую не совпадают. Как правило, на момент 

начала интенсивного развития организма по большинству проявлений двигательных 

способностей девочки обгоняют своих сверстников – мальчиков на 1–1,5 года, 

именно поэтому, как на первом, так и на втором этапе отбора нами проводился 

анализ росто-весового индекса Кетле. В результате проведенного исследования на 

третий этап спортивного отбора посредствам ранговой оценки было определено  

25 лучших участников, имеющих самые высокие показатели, и ранг – 12 мальчиков 

и 13 девочек. 

Разработанный алгоритм анализа показателей в координационных тестах 

включал выявление информативных данных, характеризующих различные 

компоненты координационных способностей участников второго этапа спортивного 

отбора; разработку ранговой шкалы оценок полученных показателей; выбор 

претендентов для третьего этапа отбора с наиболее высокими результатами по 

ранговой шкале. При алгоритмизации отсеивались дети с показателями индекса 

массы тела выше 17 и ниже 14 баллов, исключались самый высокий и самый низкий 

показатель в тестовых заданиях. Количество отобранных участников для 

дальнейшего этапа спортивного отбора имели наивысшую ранговую оценку по всем 

исследуемым показателям. 
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Изменение организационно-методических принципов отбора спортивно 

одаренных детей в учреждениях общего среднего образования позволит сократить 

количество ошибок при определении вида спорта или спортивной специализации 

для спортивно одаренного ребенка, и в целом – повысить эффективность 

спортивного отбора в Республике Беларусь.  

На практических занятиях для совершенствования уровня КС необходимо 

использовать задания и комплексы упражнений с повышенной координационной 

сложностью, содержащие новые элементы, выполняемые в необычных условиях. 

Включение в физическое воспитание студентов специальных физкультурно-

хореографических упражнений с музыкальным сопровождением и других 

специальных средств, так же обеспечит достоверно большой прирост в показателях 

координации движений и развития двигательных способностей. Совершенствование 

способности смены двигательных процессов и изменение параметров двигательных 

реакций, вызванных резко изменяющейся обстановкой, возможно с помощью 

активных спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол), различного рода 

единоборств (бокс, различные виды борьбы), передвижение на лыжах и коньках, 

бега.  

Полученные результаты уровня развития КС студентов-юношей, 

свидетельствуют о том, что образовательный процесс профессионально-прикладной 

физической подготовки реализуется в достаточном объеме, стимулирует 

поддержание координационной подготовленности на необходимом уровне.  

Проведенное исследование позволило выделить наиболее значимые факторы, 

влияющие на недостаточный для овладения техникой спортивного плавания уровень 

индивидуальной подготовленности студентов. Это координационные способности и 

подвижность суставов. Были выявлены сильные взаимосвязи между 

координационными способностями и способами спортивного плавания (r = 0,73 при 

p ˂ 0,05), средние, между подвижностью голеностопных (r = 0,58 при р ˂ 0,05) и 

плечевых суставов и оценкой техники способа кроль на спине (r = 0,50 при р ˂ 0,05). 

В процессе исследований была разработана методика, основанная на учете 

индивидуальных двигательных способностей и физической подготовленности 

студентов. В ходе проведения педагогического эксперимента была подтверждена 

результативность предложенной методики, основанной на возможности повышения 
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уровня технической подготовленности студентов при обучении кролевым видам 

спортивного плавания, воздействуя на их слабые стороны индивидуальной 

подготовленности. 

Проведение учебного процесса по предлагаемой методике статистически 

достоверно повышает уровень освоения техники спортивных способов плавания. 

Улучшаются координационные способности: (КГ до эксперимента – 8,52±4,82 с, 

после – 10,57±3,40; ЭГ до эксперимента – 8,64±4,58 с, после – 13,40±3,77 с). 

Увеличивается подвижность в ведущих суставных группах: плечевого сустава  

(КГ до эксперимента – 90,14±21,73 см, после – 89,52±19,40; ЭГ до эксперимента – 

83,64±19,03 см, после – 80,60±18,00 см), голеностопного сустава: (КГ до 

эксперимента – 7,53±3,37 с, после – 9,48±2,11 с, ЭГ до эксперимента – 9,28±3,66 с, 

после – 11,00±2,60 с), (p < 0,05). Соответственно повышаются оценки за технику 

плавания способом кроль на спине (КГ до эксперимента – 5,62±2,11, после – 

5,76±1,64, ЭГ до эксперимента – 5,72±1,52, после – 7,81±1,41), (р ˂ 0,05). Также 

улучшаются оценки и за технику способом кроль на груди (КГ до эксперимента – 

4,81±2,87, после – 5,14±1,90, ЭГ до эксперимента – 5,16±3,53, после – 6,92±1,46),  

(р ˂ 0,05). 

Для привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой 

следует организовать процесс физического воспитания по направлениям, 

выбираемым студентами, повысить требования к организации занятий. 

Представленные выше результаты показывают, как отличается отношение, 

предпочтения и интересы студентов с учетом гендерных различий. У юношей 

наблюдается гораздо большая вовлеченность в процесс физического воспитания, 

чем у девушек. Причиной является различная мотивация и цель занятий физической 

культурой и спортом. Одним из вариантов повышения заинтересованности 

студентов по учебной дисциплине «Физическая культура» является учет 

индивидуальных особенностей студентов при составление учебных программ. Во 

время занятий с юношами следует сделать упор на развитие выносливости, силовых 

способностей, например, занятия в тренажерном зале, а также исходя из 

предпочтений студентов использовать игровые виды спорта и проводить 

соревнования по ним. Для девушек исходя из результатов опроса следует сделать 

упор на современные направления фитнеса.  
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Сравнение данных физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности занимающихся, показало, что занятия в первой 

экспериментальной группе в большей степени, чем во второй, оказали 

благоприятное воздействие на улучшение величин массы тела, уменьшение 

значений окружности бедер, увеличение силы. Выполнение физических упражнений 

во второй группе в значительной мере воздействовало на развитие аэробной 

выносливости, гибкости и координации.  

Занятия ментальным фитнесом содействовали улучшению 

психоэмоционального состояния занимающихся двух групп. Более значимый 

прирост баллов зарегистрирован в ЭГ–2.  

Большинство школьников 10–11 лет занимаются спортом. Дети считают, что 

хорошая физическая подготовленность и знание «правил жизни» необходимы в 

современном мире. О фехтовании многие дети знают: кто-то читал роман А. Дюма 

«Три мушкетера»; кто-то любит смотреть фильмы, где главный герой сражается на 

мечах или шпагах, у кого-то родственники занимаются этим видом спорта. Однако 

только 35 % респондентов хотели бы узнать больше о фехтовании и соответственно 

записаться в спортивную секцию.  Поэтому возникает необходимость найти пути 

как показать детям, что спортивное фехтование – это современный вид спорта, 

который им будет интересен. 

Анализ результатов анкетирования тренеров и спортсменов-фехтовальщиков 

подтвердил литературные данные о значении фехтования в физическом воспитании 

детей школьного возраста. Занятия по фехтованию способствуют развитию 

координационных, скоростных, силовых способностей, выносливости и гибкости. 

На тренировках и соревнованиях воспитываются морально-волевые качества, 

происходит социализация ребенка. 

Теоретической предпосылкой разработки методики миофасциального релиза 

в процессе направленного развития силовых способностей у лиц молодого возраста 

с нарушением слуха является выявленное снижение силовых способностей и 

гипертонус мышц, обусловленный особенностями психофизического состояния. 

Это предполагает необходимость поиска новых средств восстановления для 

эффективного тренировочного процесса. 
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Выявлены оптимальные средства восстановления в процессе направленного 

развития силовых способностей. Методика миофасциального релиза эффективно, 

экономично и не травматично способствует нормализации тонуса мышц, их 

расслаблению, а также повышению амплитуды и плавности движений. 

Разработанная коррекционно-развивающая программа, направленная на 

развитие силовых способностей с применением миофасциального релиза у лиц 

молодого возраста с нарушением слуха, включала:  

– для развития силовых способностей: упражнения с собственным весом; 

упражнения с отягощениями; упражнения с тренировочными петлями. 

– для нормализации тонуса мышц – миофасциальный релиз. 

Эффективность коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие силовых способностей с применением миофасциального релиза у лиц 

молодого возраста с нарушением слуха выражается в повышении силовых 

способностей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Эффективность подтверждена. 

Специфичность спортивной подготовки основана на структуре 

специализированных двигательных способностей, их взаимодействии в избранном 

виде спорта с целями, задачами и соревновательным потенциалом спортсмена. 

Теоретико-методическую базу спортивной подготовки изначально определяет 

накопленный объем общенаучных достижений и специальных знаний, которые 

позволяют создать фундамент системы и структурировать ее взаимосвязующие 

компоненты, сущность и содержание которых определяет концептуальное 

направление видов подготовки, соотношение смежных дисциплин, подсистем, 

элементов, свойств, предпосылок и т.д. 

Защищенность системы спортивной подготовки спортсмена является 

признаком ее устойчивости и сохранения. Она формируется на основе установочных 

факторов, методологии построения теории, современных знаний, принципов, 

законов и закономерностей, а также условий ее функционирования в единстве, 

развитии и совершенствовании природных и социально значимых личностных 

свойств и качеств спортсмена. 

Многолетняя динамика улучшения соревновательных результатов 

произвольной программы характеризуется неравномерностью, что в большей 
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степени выражено у женщин различного уровня подготовленности. Для юниорок 

независимо от уровня мастерства в целом характерно неуклонно поступательное 

увеличение средних значений соревновательных результатов произвольной 

программы. 

Особенностью многолетней динамики соревновательных результатов 

произвольной программы является гетерохронность периодов увеличения, 

стабилизации и уменьшения величины соревновательных результатов у 

спортсменок разных возрастных категорий и уровня мастерства. 

За 12-летний период развития мирового фигурного катания на коньках 

выявлена в целом тенденция неуклонного увеличения соревновательных 

результатов произвольной программы независимо от возрастной категории 

спортсменок и уровня их подготовленности. У женщин-призеров чемпионатов мира 

результаты увеличились в 1,26 раза (25,74 баллов), у юниорок в 1,4 раза  

(41,4 баллов), что свидетельствует о более существенном прогрессе в юниорском 

одиночном катании. 

Современные тенденции развития женского одиночного фигурного катания 

на коньках указывают на существенное значение роли произвольной программы 

сильнейших одиночниц в формировании рекордных соревновательных результатов 

одиночниц и определяют перспективные направления содержания и структуры 

спортивной подготовки. 

Для развития координационной выносливости на этапе начальной подготовки 

у спортсменов в современном пятиборье необходимо выбрать группы упражнений 

для развития как общей и специальной координации, так и общей и специальной 

выносливости; 

– при выборе упражнений следует учитывать, что в сочетании динамических 

и статических упражнений они не должны тормозить развитие выносливости и 

координации; 

– развитие специальной координации на этапе начальной подготовки в 

возрасте 9–13 лет должно быть основано на систематическом и последовательном 

обучении новым разнообразным двигательным действиям; 
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– при выборе упражнений необходимо их сочетание, что обусловлено 

разнонаправленностью входящих в данный вид спортивного многоборья дисциплин 

(видов спорта); 

– самым сложным является выбор необходимых упражнений, направленных 

в равной степени на развитие как динамической выносливости, что характерно для 

бега и плавания, так и статической, что характерно для стрельбы; 

– наиболее важным является выбор из возможного количества упражнений 

именно тех, которые не будут оптимальными для стрельбы и бега – заключительного 

соревновательного вида современного пятиборья – «комбайна». 

Преимущественное количество тренеров считают физическую подготовку 

главным компонентом в тренировочном процессе лыжников-гонщиков. К ведущим 

двигательным способностям, играющим важную роль для лыжников-гонщиков, 

тренеры относят: выносливость, скоростные и силовые способности. У  

лыжников-гонщиков 9–11 лет, выявлено, что координационные способности и 

гибкость являются предпочтительными к развитию двигательными способностями. 

В 12–14 лет ведущей двигательной способностью является выносливость, а гибкость 

и координационные способности тренеры поставили на последние позиции. В  

15–17 лет к приоритетным двигательным способностям тренеры отнесли: силовые 

способности, выносливость и скоростные способности. 

В распределении средств, направленных на общую и специальную 

физическую подготовку, соотношение с возрастом изменяется в пользу СФП, 

которая к 15–17 годам лыжников-гонщиков составляет 70 % от общего 

тренировочного времени. 

Для лыжников-гонщиков 9–14 лет оптимальным планированием является 

одноцикловое, а с 15 лет целесообразно разрабатывать двухцикловое планирование.  

Необходимость структурирования контроля в спортивной борьбе 

предполагает его этапность в рамках учебно-тренировочного года (цикла) с 

использованием соответствующих конкретному этапу подготовки критериев: 

возрастных, морфологических, результативных и т. д. 

В результате проведенного анализа научно-методической литературы 

установлено, что основными системными компонентами педагогического контроля 

являются: 
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– цели и объекты контроля; 

– средства, методы и содержание контроля; 

– информационное и материально техническое обеспечение; 

– физическая подготовленность и ее критерии; 

– факторы, предопределяющие спортивную подготовку. 

При разработке алгоритма педагогического контроля в спортивной борьбе с 

целью его систематизации необходимо соблюдать последовательность в 

практической реализации основополагающих для формирования структуры 

компонентов: концептуального, образовательного, процессуального, 

аналитического (оценочного). 

Результаты анкетирования позволяют констатировать, что по мнению 

тренеров Республики Беларусь, интеллектуальные способности имеют высокую 

значимость для занятий каратэ, обладают высокой степенью влияния на скорость 

освоения и качество выполнения двигательных действий, но в меньшей степени 

влияют на результат соревновательной деятельности в каратэ. Анализ 

анкетирования выявил необходимость использования тестов для оценки 

интеллектуальных способностей детей при спортивном отборе в каратэ, включения 

их в учебную программу специализированных учебно-спортивных учреждений, а 

также актуальность проведения научного исследования для подтверждения, 

уточнения и обоснования данных положений.  

Регулярные и систематические занятия каратэ являются одним из важных 

факторов, способствующих значительному статистически существенному 

повышению уровня развития интеллектуальных способностей мальчиков 8–9 лет. 

Дальнейшему повышению уровня их интеллектуального развития будут 

способствовать регулярные занятия каратэ.  

По мере занятий каратэ происходят количественные и качественные 

изменения в развитии интеллектуальных способностей спортсменов. Через шесть 

месяцев занятий каратэ количество занимающихся со средним уровнем развития 

интеллектуальных способностей снизилось до 42 %, но при этом количество юных 

спортсменов, имеющих высокий уровень развития интеллектуальных способностей 

и выше среднего, увеличилось с 35 % до 58 %. Дети с исходным уровнем развития 
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данных способностей ниже среднего существенно увеличили индивидуальный 

показатель IQ и перешли в группу на уровень выше. 

Для освоения техники комплекса ката юным спортсменам, в целом, 

необходимо планировать от 4 до 11 учебно-тренировочных занятий. Выявлено, что 

чем выше уровень развития интеллектуальных способностей, тем меньшее 

количество занятий требуется спортсмену для достаточной степени освоения 

соревновательного упражнения. В связи с этим, тренер может индивидуализировать 

техническую подготовку, планируя продолжительность циклов обучения технике 

комплекса ката с учетом уровня развития интеллектуальных способностей каждого 

ребенка. 

Уровень развития интеллектуальных способностей мальчиков, 

занимающихся каратэ, имеет сильную степень влияния на качество выполнения 

технических действий со сложной координацией в условиях соревнований и 

соответственно на соревновательный результат. 

Для оценки способности детей 8–9 лет к обучению упражнениям со сложной 

координацией, выявления исходной генетической предрасположенности к 

соревновательной деятельности, получения объективной информации для 

обоснования рационального планирования технической подготовки и повышения 

эффективности системы подготовки каратистов первого года обучения 

целесообразно включить в программу по каратэ для специализированных  

учебно-спортивных учреждений на этапе первичного спортивного отбора тест 

«Прогрессивные матрицы Дж. Равена». 

Результаты исследования показывают возможность использования метода 

постурографии для оценки уровня моторной регуляции постурального баланса, 

степени координации между нейромышечными механизмами управления 

движениями и особенностями срочной обработки сенсорной информации, 

характеризующими эффективность выполняемой деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 

проявления свойств внимания, необходимых спортсменам, специализирующимся в 

игровых видах спорта. На наш взгляд, это связано с тем, что в подростковом возрасте 

внимание подростка существенно зависит от их активности, заинтересованности, 

уровня мотивации и т.д.  Следовательно, задачей тренера на данном этапе является 
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разнообразие тренировочного процесса, сочетающее в себе развитие 

координационных способностей и свойств внимания. Для контроля и оценки 

эффективности подготовки необходимо применять аппаратно-программные 

комплексы, позволяющие получать объективную информацию о состоянии 

спортсменов. 

Проведенное исследование скоростных, скоростно-силовых и силовых 

способностей спортсменов футбольной команды высшей лиги (Республика 

Беларусь) показало, что средние командные значения скоростных и скоростно-

силовых способностей соответствуют удовлетворительной оценке (бег 30 м, прыжок 

вверх). 

Результат бега 30 м имеет средние корреляционные связи с прыжковыми 

тестами. Очевидно, результат в беге на 30 м обусловлен комплексным сочетанием 

скоростно-силовых и скоростных компонентов. Относительная мощность прыжка в 

длину с места скоррелирована почти со всеми беговыми показателями, кроме 

отрезка 15–20 м. Абсолютная и относительная мощность теста «прыжок вверх руки 

на поясе», показали высокую корреляционную взаимосвязь со временем бега на 

отрезке 20–30 м. Силовые показатели (сила тяги) футболистов в изометрическом 

режиме сокращения мышц не выявили достоверных связей со скоростными 

показателями теста.  

Особенности, которые необходимо учитывать при тестировании скоростных, 

скоростно-силовых способностей:  

− оценка суммарного времени пробегания 30 м только в общем отражает 

уровень скоростных способностей футболистов. Для более объективной оценки 

скоростных способностей футболистов необходимо учитывать информацию о 

стартовом разгоне (первые 10 м), максимальной скорости проявляемую 

футболистами (отрезок 20–30 м); 

− для оценки скоростно-силовых способностей нижних конечностей 

следует проводить тест «Прыжок вверх, руки на поясе». Объективность полученных 

показателей в этом прыжке обусловлена быстрым овладением техникой движения. 

Данный тест существенно надежней, объективнее и доступнее для испытуемых, 

имеющих недостаточный уровень координационной подготовленности. 

Классические тесты «Прыжок вверх со взмахом рук» и «Прыжок в длину с места», 



126 

 

не всегда отражают реальный скоростно-силовой потенциал спортсмена, так как 

требуют обязательного проведения координационной обучающей части перед 

выполнением теста. 

Существуют специфические генетические маркеры, определяющие 

скоростные и силовые способности спортсменов. 

Полученные результаты помогут тренерам различать спортсменов в 

зависимости от их генетически обусловленной предрасположенности, заложить 

основы индивидуального подхода к обучению, избежать «брака» в тренерской 

деятельности, обеспечить долголетие карьеры и сохранить здоровье спортсменов. 

Наиболее популярными видами спорта среди мальчиков 7–8 лет и 10–11 лет 

являются плавание, восточные единоборства, футбол. Количество мальчиков, 

занимающихся плаванием, уменьшается к 10–11 годам, а мальчиков, занимающихся 

футболом, увеличивается. Количество видов спорта, которыми могут заниматься 

мальчики в 10–11 лет, увеличивается. Так, в этом возрасте мальчики занимаются 

следующими видами спорта: большим теннисом, хоккеем, боксом, шахматами, 

легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, танцами, тяжелой атлетикой, лыжными 

гонками. Если бы была возможность поменять вид спорта, то мальчики 10–11 лет 

выбрали бы футбол, плавание, бокс, дзюдо, хоккей, легкую атлетику, спортивную 

гимнастику. 

Анализ видов спорта, которыми занимаются девочки в 7–8 лет и в 10–11 лет 

показал, что наиболее популярными являются плавание, художественная 

гимнастика, танцы. При этом с 7–8 лет и до 10–11 лет происходит уменьшение 

количества девочек, занимающихся плаванием и художественной гимнастикой. В 

10–11 лет большинство девочек начинает заниматься танцами. Так же в этом 

возрасте девочки выбирают новые виды спорта, такие, как большой теннис, керлинг, 

лыжные гонки, баскетбол, фехтование, футбол. При этом девочкам нравится 

фигурное катание, плавание, гимнастика. 

Спортивный отбор детей в детско-юношеские спортивные школы во многих 

видах спорта в основном приходится на возрастной период 9–10 лет, поскольку в 

данном возрасте происходит интенсивное развитие двигательных способностей. 

Например, в беге и прыжках за счет фазы полета и повышения гибкости суставов 

увеличивается длина шага, длина и высота прыжка, скорость бега становится в 4 раза 
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выше скорости ходьбы; в бросках и метаниях с 9 лет заметно улучшается меткость 

попадания в цель и уменьшаются отклонения от заданного направления; в 9–10 лет 

активно развивается гибкость, чувство равновесия, формируются силовые 

способности. 

Вместе с тем, недостаточно разработанной проблемой является поиск 

дополнительных критериев спортивного отбора, которые бы в полной мере 

отражали специфику проявления психофизических качеств детей, 

предопределяющих результативность соревновательной деятельности. В 

существующей программе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 

для учащихся IV классов отсутствуют четкие границы перехода количественных 

значений показателей тестов, что указывает на необъективность существующей 

десятибалльной шкалы оценок. С целью совершенствования оценки результатов 

тестирования нами разработана и апробирована пятибалльная шкала оценок 

показателей уровня развития двигательных способностей учащихся 9–10 лет в 

тестах учебной программы по предмету «Физическая культура и здоровье», которая 

была апробирована в УОСО трех районов Витебской области. 

Разработанные пятибалльные шкалы оценок, а также учет наивысшего 

процента превышения пятибалльного результата и индекса Кетле для групп 

испытуемых, позволили более точно ранжировать учащихся по уровню развития 

двигательных способностей с перспективой дальнейших занятий спортом. 

На этапе первичного отбора тренер оценивает прежде всего уровень 

физического развития и некоторых физических способностей ребенка. Тренеру 

предстоит многолетняя работа с детьми, пришедшими в ДЮСШ из семей с 

различной мотивацией, целью и задачами, которые могут не совпадать с 

Программой многолетней подготовки. Сложно сочетать мотивацию тренера, 

направленную на достижение высшего спортивного мастерства, с весьма 

разнообразными мотивами родителей от непринятия спорта (21,9 %) и решающих 

задачу чем-то занять ребенка или родителями выбравшим вид спорта по принципу 

«зал в шаговой доступности». В то же время с ними рядом находятся дети, чьи 

родители в прошлом спортсмены, эти дети пришли с прочно сформированной 

мотивацией. Уже с первых шагов тренеру полезно владеть этой важной 

информацией поскольку для каждого из множества вариантов потребуется 
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соответствующая работа как с ребенком, так и его родителями. Уже на этом этапе 

расформировываются группы по причине их без перспективности и текучести 

контингента. Причина чаще состоит в том, что тренерам не удалось эффективно 

провести психолого-педагогическое сопровождение детей с несформированной 

мотивацией. Особенно важно установить постоянный контакт с родителями и 

понять уровень их поддержки ребенка в решении задач «двойной карьеры «школа-

спорт». Следует также учесть, что родители приводят детей на тренировки и 

присутствуют на занятиях. Принимая во внимание, что они являются самыми 

строгими оценщиками качества работы тренера, ошибки в стиле общения с детьми 

могут привести к уходу детей из группы. Владение тренером информацией о 

показателях физического развития родителей будет способствовать правильной 

работе с быстрорастущими или медленнорастущими детьми, имеющих высокую 

генетическую вероятность достичь значительной длины тела.  
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