
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и ЗДОРОВЬЯ 

имени П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА 

имени П.Ф. Лесгафта 
№ 1 (215) – 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 



Научно-теоретический журнал 

«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», № 1 (215) – 2023 год. 

Журнал основан в 1944 году 

Зарегистрировано в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и СМК РФ.  

Рег. номер ПИ № ФС77-24491 от 22 мая 2006 г.  

Перерегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуни-

каций, связи и охраны культурного наследия Рег. номер ПИ № ФС77-60293 от 19 декабря 

2014 г. 
ISSN 1994-4683. Подписной индекс 36621. 

Журнал зарегистрирован в БД Ulrich’s Periodicals Directory (http://www.ulrichsweb.com). 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». DOI: 10.34835 

Scientific theory journal  

"Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta", No. 1 (215) – 2023. 

The journal was founded in 1944 

ISSNp 1994-4683, ISSNe 2308-1961. A subscription index 36621.  

It has been registered in DB Ulrich’s Periodicals Directory (http://www.ulrichsweb.com). 

The founder: The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Pe-

tersburg. DOI: 10.34835 

Редакционная коллегия / Journal editorial board 

Главный редактор / Head editor 
д.п.н., профессор ЧИСТЯКОВ В.А. (Санкт-Петербург, РФ) 

Члены редакционной коллегии / Members of editorial board 
д.психол.н., профессор АШАНИНА Е.Н. (Россия) 

д.п.н., профессор БАКУЛЕВ С.Е. (Россия) 

д.психол.н., д.м.н., профессор БЕЛОВ В.Г. (Россия) 

д.психол.н., профессор БУТОРИН Г.Г. (Россия) 

д.психол.н., профессор ГОРБУНОВ Г.Д. (Россия) 

д.п.н., профессор ГОРЕЛОВ А.А. (Россия) 

д.психол.н., профессор ГОРЕЛОВА Г.Г. (Россия) 

д.м.н., профессор ДЕМЧЕНКО Е.А. (Россия) 

член-корр. РАО, д.п.н., профессор ЕВСЕЕВ С.П. (Россия) 

д.п.н., профессор ЗАКИРЬЯНОВ К.К. (Казахстан) 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор КОНРАДИ А.О. (Россия) 

д.п.н., профессор КУЛЬНАЗАРОВ А.К. (Казахстан) 

д.п.н., профессор МОКЕЕВ Г.И. (Россия) 

д.психол.н., профессор НЕДБАЕВА С.В. (Россия) 

д.п.н., профессор ПОНОМАРЕВ Г.Н. (Россия) 

д.психол.н., д.м.н., профессор РЫБНИКОВ В.Ю. (Россия) 

д.психол.н., профессор СЕРОВА Л.К. (Россия) 

академик РАН, д.м.н., профессор Шляхто Е.В. 

MD, PhD, Professor Van ZWIETEN K.J. (Belgium) 
 

 Национальный государственный университет 

 физической культуры, спорта и здоровья имени  

 П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 2021  

Адрес редакции:  

190121, ул. Декабристов, 35, Санкт-Петербург, «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

тел.:+7(921)893-05-36. email:chistiakov52@mail.ru 

Электронная версия журнала: http://lesgaft-notes.spb.ru 

Contact us: Lesgaft University, 190121, Dekabristov street, 35, St. Petersburg, Russian Federa-

tion, tel.: +7(921)893-05-36. mailto:chistiakov52@mail.ru 

Electronic version of journal: http://lesgaft-notes.spb.ru 

Номер подписан в печать 2023.01.31 

mailto:chistiakov52@mail.ru
http://lesgaft-notes.spb.ru/
mailto:chistiakov52@mail.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 3 

Педагогические науки 

УДК 796 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Андрей Владимирович Агеевец, кандидат педагогических наук, профессор, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Россий-

ской Федерации, Санкт-Петербург 

Аннотация  

В статье автор излагает материалы по различным направлениям специальной подготовки 

прокурорских работников, которым предстоит выполнять служебные обязанности в районе прове-

дения специальной военной операции и на освобожденных территориях. Научная новизна и акту-

альность заключается в том, что на сегодняшний день нет работ, где бы излагались направления 

специальной подготовки работников прокуратуры перед предполагаемыми выездами в районы про-

ведения специальной военной операции.  

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, обучение приемам рукопашного 

боя, основы практической огневой подготовки, личная безопасность работников прокуратуры. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p3-6 

ACTUAL DIRECTIONS OF SPECIAL TRAINING OF PROSECUTORS IN MODERN 

CONDITIONS 

Andrey Vladimirovich Ageevets, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-

burg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federa-

tion, St. Petersburg 

Abstract 

In the article, the author presents the materials on various areas of the special training for prosecu-

tors who will have to perform their official duties in the area of the special military operation and in the 

liberated territories. The scientific novelty and relevance lies in the fact that today there are no works that 

would outline the directions of special training of prosecutors before the alleged trips to the areas of the 

special military operation. 

Keywords: special physical training, training in hand-to-hand combat techniques, basics of practi-

cal fire training, personal safety of prosecutors. 

Совершенно очевидно, что в скором времени прокурорским работникам, как и 

представителям других силовых структур, предстоит неоднократно выезжать в районы 

проведения специальной военной операции и на освобожденные территории для выпол-

нения своих обязанностей. Автор ранее в своих работах неоднократно излагал материалы 

по различным аспектам обеспечения личной безопасности прокурорских работников, но 

это касалось повседневной, мирной жизни [3]. Сейчас ситуация несколько изменилась. С 

учетом того, что в настоящее время в прокуратурах субъектов Российской Федерации не 

проводится на плановой основе подготовка личного состава, автор посчитал целесооб-

разным изложить некоторые мысли по этому поводу.  

Прогнозируя развитие ситуации, можно сделать вывод, что достаточно мала веро-

ятность, в которой прокурорским работникам придется выполнять свои обязанности 

непосредственно на линии соприкосновения войск, ведя боевые действия, в том числе и с 

огневым контактом. Исходя из этого считаем целесообразным вести подготовку проку-

рорских работников с точки зрения обеспечения личной безопасности в условиях дея-

тельности диверсионно-разведывательных групп противника и их пособников. В свою 
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очередь это определяет следующие направления специальной подготовки прокурорских 

работников. 

Специальная физическая подготовка. Основана на изучении отдельных техни-

ческих действий из арсенала прикладного рукопашного боя. Говоря о рукопашном бое 

как виде подготовки, считаем целесообразным привести следующие формулировки: ру-

копашный бой – вид ближнего боя, вооружённого с не вооружённым или двух и более не-

вооружённых противников. 

Приём рукопашного боя – техническое действие, направленное на ограничение 

двигательной активности противника за счёт дозированного болевого воздействия [1, 3]. 

Данный вид подготовки включает в себя приемы и способы нанесения простейших 

ударов руками и ногами, комбинации из таких ударов и защиты от них, приемы обезору-

живания от огнестрельного оружия, освобождения от захватов и обхватов. В перечень та-

ких приемов необходимо включить следующие: 

 освобождение от захвата рук спереди; 

 освобождение от захвата шеи (одежды на груди) спереди; 

 освобождение от захвата туловища спереди; 

 освобождение от захвата шеи сзади; 

 освобождение от захвата (обхвата) туловища сзади; 

 обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди; 

 обезоруживание при угрозе пистолетом в упор сзади; 

 обезоруживание при попытке достать пистолет из оперативной подмышечной 

кобуры; 

 обезоруживание при попытке достать пистолет сзади из-за пояса; 

 обезоруживание при попытке атаки ножом (сверху, снизу, сбоку). 

Отдельным разделом считаем целесообразным включить тематику использование 

подручных средств при возникновении возможности рукопашного поединка в боевых 

условиях, в том числе и умение работать холодным оружием.  

В перечень приемов прикладного рукопашного боя мы не включали приемы за-

держания, которых разработано специалистами достаточное количество. Это можно объ-

яснить малой вероятностью участия прокурорских работников в силовых задержаниях 

правонарушителей и преступников. 

В самом начале процесса обучения необходимо объяснить занимающимся, что 

приёмы рукопашного боя могут быть эффективны только в пределах достигаемости про-

тивника руками и ногами.  

Опыт проведения подобной работы показывает, что преподавателю на самых пер-

вых занятиях приходится решать очень важную задачу – доказать занимающимся, что 

они успешно смогут освоить предложенный материал [2]. 

Совершенно очевидно, что существует только один способ изучить и освоить 

предлагаемый материал перед выездом в командировку, где в ходе выполнения служеб-

ных обязанностей может возникнуть реальная угроза жизни и здоровью прокурорскому 

работнику, – организация практических занятий по предложенной тематике. Можно 

сколько угодно смотреть учебные фильмы по разделам подготовки личного состава, кра-

сивые плакаты по данной тематике. Все будет бесполезно, пока занимающиеся под руко-

водством опытного инструктора не повторят многократно изучаемые технические дей-

ствия, они не освоят предлагаемый материал. И здесь организатору и проводящим 

практических занятий по подобной тематике необходимо будет решать очень важную 

проблему – не допустить появления травм на занятиях. 

Существуют различные организационные формы проведения занятий по специ-

альной подготовке госслужащих, но на одной из них хотелось бы остановиться подроб-

нее. Условно такая форма занятия получила название «деловая игра». Основная задача 

именно такой организационной формы проведения занятий – дать возможность занима-
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ющимся выполнить технические действия, направленные на нейтрализацию угрозы жиз-

ни и здоровью, в условиях, смоделированных близко к реальным, с проведением одно-

временного хронометрирования. Такая формы проведения занятий по специальной под-

готовке успешно используется при подготовке личного состава подразделений других 

силовых структур. 

При изучении разделов прикладного рукопашного боя с имеющимся опытом по-

добной работы будет целесообразным сделать акцент на ознакомлении обучаемых основ-

ных точек поражения противника в прикладном рукопашном поединке. Практика давно 

показала, что эффективность удара зависит не от силы, а от точности. 

Основы практической огневой подготовки. Основная задача – выработка уме-

ний и навыков применения ручного огнестрельного оружия. Основным направлением 

данного вида подготовки, на наш взгляд, должны быть навыки практической стрельбы и 

владение огнестрельным оружием исходя из различных возможных ситуаций. Считаем 

целесообразным обучать личный состав следующим действиям с ручным стрелковым 

оружием: 

 способы и варианты размещения при ношении огнестрельного оружия с тем 

условием, что может возникнуть острая необходимость быстрого извлечения и начала ра-

боты с ним; 

 способы быстрой перезарядки оружия со сменой магазинов; 

 навыки скорострельной стрельбы при возможном скоротечном огневом контак-

те; 

 варианты перемещений при скоротечном огневом контакте; 

 действия в ситуации, когда оружие при его использовании дало осечку или 

произошел перекос патрона; 

 изучение действий по использованию огнестрельного оружия в качестве под-

ручного средства поражения противника с применением защитно-атакующих комбина-

ций из арсенала прикладного рукопашного боя. 

Все перечисленные действия можно эффективно отработать только на специально 

организованных практических занятиях под руководством опытных инструкторов по ог-

невой подготовке. 

На наш взгляд, будет не лишним познакомить прокурорских работников с характе-

ристиками и вариантами использования ручных осколочных гранат (РГД-5 и Ф-1). 

Несомненно, изложенное автором в предлагаемой статье охватывает не всю тема-

тику проведения занятий по специальной подготовке личного состава перед предстоящи-

ми выездами в зоны СВО и на освобожденные территории для выполнения своих функ-

циональных обязанностей. Здесь не затрагивались такие направления подготовки, как 

контрснайперские мероприятия, основы тактической медицины, тактику перемещений в 

условиях возможного нападения или обстрела со стороны противника. Также не затраги-

вались аспекты поддержания физической формы в условиях сильных психологических и 

физических нагрузок, варианты физической и психологической реабилитации. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным включить указанную тема-

тику подготовки прокурорских работников в учебные планы и рабочие программы специ-

ализированных учебных заведений системы прокуратуры Российской Федерации. Осо-

бый акцент сделать для слушателей факультетов переподготовки и повышения 

квалификации учебных заведений указанного профиля. 
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УДК 796.323 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТЕ 

У СПОРТСМЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

Марк Вячеславович Алексеев, преподаватель, Пётр Борисович Святченко, старший 

преподаватель, Эльдар Камильевич Абдулаев, преподаватель, Алёна Владимировна 

Блинова, старший преподаватель, Балтийский государственный технический универ-

ситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В настоящее время требования к подготовленности баскетболистов постоянно возрастают, 

следовательно, проблемы, связанные с совершенствованием процесса подготовки, являются акту-

альными. Целью исследования, представленного в данной статье, является повышение эффектив-

ности технико-тактических действий в защите у баскетболистов студенческого возраста. Исследо-

вание было организовано в течение двух лет на базе студенческой баскетбольной команды в 

высшем учебном заведении с участием двадцати спортсменов. В ходе последовательного педагоги-

ческого эксперимента на первом этапе тренировочный процесс был организован по традиционной 

программе подготовки, а на втором этапе был внедрён специально разработанный комплекс упраж-

нений. Данный комплекс был направлен на совершенствование технико-тактических действий иг-

роков в защите. С использованием метода анализа видеоматериалов на первом и втором этапах ис-

следования была произведена оценка технико-тактических действий в защите у спортсменов во 

время матчей по семи показателям. В результате на первом этапе были получены исходные данные, 

на основе которых был разработан специальный комплекс упражнений, а на втором этапе была 

произведена оценка его эффективности. В результате педагогического эксперимента были зафикси-

рованы улучшения показателей технико-тактических действий в защите, что указывает на эффек-

тивность использования предложенного комплекса упражнений в тренировочном процессе баскет-

болистов студенческой команды. 

Ключевые слова: баскетбол, подготовленность, технико-тактические действия. 
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IMPROVEMENT OF TACTICAL AND TECHNICAL ACTIONS IN PROTECTION 

AMONG THE ATHLETES OF THE STUDENT BASKETBALL TEAM 

Mark Vyacheslavovich Alekseev, the teacher, Petr Borisovich Svyatchenko, the senior teach-

er, Eldar Kamilievich Abdulaev, the teacher, Alena Vladimirovna Blinova, the senior teacher, 

Baltic State Technical University "VOENMEH" D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 

Currently, the requirements for preparedness of basketball players are constantly increasing, there-

fore, the problems associated with improving the training process are relevant. The purpose of the study 

presented in this article is to increase the effectiveness of technical and tactical actions in defense among 

college-aged basketball players. The study was organized for two years on the basis of the student basket-

ball team in the higher educational institution with the participation of twenty athletes. In the course of the 

consistent pedagogical experiment, at the first stage, the training process was organized according to the 

traditional training program, and at the second stage, the specially designed set of exercises was intro-

duced. This complex was aimed at improving the technical and tactical actions of the players in defense. 

Using the method of analyzing video materials at the first and second stages of the study, an assessment 

was made of the technical and tactical actions in defense of athletes during matches according to seven 

indicators. As a result, at the first stage, the initial data were obtained, on the basis of which a special set of 

exercises was developed, and at the second stage, its effectiveness was assessed. As a result of the peda-

gogical experiment, improvements in the performance of technical and tactical actions in defense were 

recorded, which indicates the effectiveness of the use of the proposed set of exercises in the training pro-

cess of basketball players of the student team. 

Keywords: basketball, preparedness, technical and tactical actions. 

Баскетбол на современном этапе характеризуется значительным многообразием 

технико-тактических действий, которые используются спортсменами во время игр. 

Успешность выступления баскетбольной команды во многом зависит от уровня технико-

тактической подготовленности, а игра в защите занимает одно из важнейших мест при 

подготовке. Возросшие требования в современном баскетболе заставляют искать эффек-

тивные средства для построения командной игры в защите [3, 4, 5]. Для успешного вы-

полнения защитных действий баскетболисты должны уметь правильно перемещаться, 

рационально использовать технические приемы в зависимости от конкретной игровой 

ситуации. 

Несмотря на значительный накопленный материал научных трудов, связанных со 

спортивной подготовкой в баскетболе, остаются вопросы, которые требуют постоянного 

внимания [1, 2, 5]. Наблюдается выраженное противоречие между постоянно возрас-

тающими требованиями к уровню технико-тактической подготовленности игроков, по-

вышением специфической игровой активности отдельных спортсменов и команды в це-

лом с одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретико-методических основ 

управления тренировочным процессом с другой. На сегодняшний день вопросы, связан-

ные с совершенствованием процесса технико-тактической подготовки при игре в защите, 

представляют особый интерес и являются актуальными. 

Цель исследования: повысить эффективность технико-тактических действий в за-

щите у баскетболистов 18–23 лет. 

Исследование было проведено с января 2021 по май 2022 года на базе студенче-

ской баскетбольной команды высшего учебного заведения в городе Санкт-Петербурге. 

Был организован последовательный педагогический эксперимент с участием группы чис-

ленностью двадцать спортсменов в Балтийском государственном техническом универси-

тете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

На первом этапе исследования баскетболисты студенческой команды в период с 

января 2021 по май 2021 года занимались по традиционной программе подготовки, а на 
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втором этапе с сентября 2021 по май 2022 года учебно-тренировочный процесс был ви-

доизменен. В ходе исследования на втором этапе был внедрен в тренировочный процесс 

специально разработанный комплекс упражнений, направленный на совершенствование 

технико-тактических действий игроков в защите. Отличительной особенностью данного 

комплекса от ранее применяемых являлось то, что в упражнениях моделировались сорев-

новательные действия в защите на основе ранее заготовленных алгоритмов в зависимо-

сти от действий соперников в нападении. 

На первом и втором этапах исследования были проанализированы видеоматериалы 

матчей студенческой команды БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в дивизионе 

«Санкт-Петербург» Ассоциации студенческого баскетбола. Производилась оценка техни-

ко-тактических действий в защите у испытуемых по следующим показателям: игра 1x1 

против дриблера; игра 1x1 за получение мяча; игра с помогающей стороны; страховка 

помогающего; ротация; выбор позиции при борьбе за отскок; перехваты. 

На первом этапе исследования по результатам анализа видеоматериалов были по-

лучены исходные данные о технико-тактической подготовленности отдельных игроков и 

команды в целом. На основе полученных данных был разработан специальный комплекс 

упражнений, направленный на оптимизацию и повышение эффективности тренировочно-

го процесса баскетболистов студенческой команды.  

На втором этапе исследования после обработки материалов матчей были вычисле-

ны значения результативности технико-тактических действий в защите по каждому пока-

зателю в период применения разработанного комплекса упражнений. Результаты иссле-

дования первого и второго этапов представлены в таблице. 

Таблица – Результативность технико-тактических действий защите на первом и втором 

этапах исследования (n=20) 

Показатель Этап оценивания Результативность, %, xx S  Ур. статистич. значимости, р 

Игра 1x1 против дриблера Первый этап 37,9±3,9 ≤0,05 

Второй этап 49,3±3,2 

Игра 1x1 за получение Первый этап 39,3±3,3 ≤0,05 

Второй этап 47,1±4,5 

Игра с помогающей сто-
роны 

Первый этап 33,9±3,3 ≤0,05 

Второй этап 47,4±4,1 

Страховка помогающего Первый этап 32,7±2,3 ≤0,05 

Второй этап 50,3±3,7 

Ротация Первый этап 29,9±2,4 ≤0,05 

Второй этап 51,1±4,7 

Выбор позиции при борь-
бе за отскок 

Первый этап 40,1±3,8 ≤0,05 

Второй этап 55,3±3,6 

Перехваты Первый этап 40,9±2,7 ≤0,05 

Второй этап 58,5±5,2 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о статистически до-

стоверном повышении результативности показателей технико-тактических действий в 

защите, следовательно, использование предложенного комплекса упражнений в трениро-

вочном процессе баскетболистов студенческой команды является эффективным. 

Следует отметить и спортивные результаты. Так, в 2021 году (что соответствует 

первому этапу исследования) сборная БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по баскет-

болу заняла 6 место в дивизионе «Санкт-Петербург» Ассоциации студенческого баскет-

бола, а в 2022 году по итогам сезона (второй этап исследования) команда заняла 1 место.  

Разработанный комплекс упражнений позволил в ходе сезона решить специфиче-

ские технико-тактические задачи при игре в защите и сформировать специальный техни-

ко-тактический потенциал, который обеспечивает достижение именно тех кондиций тех-

нико-тактической подготовленности, которые соответствуют требованиям игровой 

деятельности. 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ ЮНЫХ 
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Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Александр Алексеевич Зи-

новьев, старший преподаватель, Александр Алексеевич Ивачев, старший преподава-

тель, Максим Васильевич Давыдов, старший преподаватель, Балтийский государ-

ственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация  

Введение. На занятиях ученики довольно часто отвлекаются, что снижает эффективность 

тренировочного процесса. Нами было сделано предположение, что в различные дни недели показа-

тели умственной работоспособности могут быть неодинаковы. С целью проверки гипотезы было 

проведено исследование. Цель исследования: разработать методические рекомендации по органи-
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зации тренировочного процесса с учетом оценки концентрации и устойчивости внимания горно-

лыжников 7-8 лет. Организация исследования. На протяжении одного месяца перед каждым трени-

ровочным занятием проводилась корректурная проба Бурдона с целью оценки концентрации вни-

мания. Далее был проведен анализ полученных результатов. Результаты исследования и их 

обсуждение. Нами было определено, что у всех респондентов нет проблем с концентраций и устой-

чивостью внимания, однако было выявлено, что данные показатели в четверг достоверно (р<0,05) 

ниже, чем в другие тренировочные дни. Вывод. Эффективность обучения новым навыкам и умени-

ям в начале неделе и на выходных значительно выше. В середине недели стоит отдавать предпочте-

ние методу показа, несложным или уже хорошо изученным заданиям. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, спорт, детский спорт, умственная работоспособ-

ность, внимание, концентрация внимания, корректурная проба. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p9-12 

EVALUATION OF THE CONCENTRATION AND STABILITY OF ATTENTION OF 

YOUNG SKIERS 

Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the  senior teacher, Aleksandr Alekseevich Zinoviev, the  

senior teacher, Alexander Alekseevich Ivachev, the  senior teacher, Maksim Vasilievich Da-

vydov, the  senior teacher, Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. 

Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 

Introduction. In the classroom, the students are often distracted, which reduces the effectiveness of 

the training process. We have made the assumption that on different days of the week, the indicators of 

mental performance may be different. In order to test the hypothesis, the study was conducted. The pur-

pose of the study: to develop methodological recommendations for the organization of the training pro-

cess, taking into account the assessment of concentration and stability of attention of skiers aged 7-8 years 

old. Organization of the study. For one month before each training session, the proof-reading test of Bour-

don was carried out in order to assess concentration of attention. Then the analysis of the obtained results 

was carried out. The results of the study and their discussion. We determined that all respondents have no 

problems with concentration and attention stability; however, it was found that these indicators on Thurs-

day were significantly (p < 0.05) lower than on other training days. Conclusion. The effectiveness of learn-

ing new skills and abilities at the beginning of the week and on weekends is much higher. In the middle of 

the week, you should give preference to the display method, simple or already well-studied tasks. 

Keywords: skiing, sports, children's sports, mental performance, attention, concentration, proof-

reading test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Концентрация и устойчивость внимания у младших школьников кратковременна. 

На занятиях ученики довольно часто отвлекаются, что снижает эффективность трениро-

вочного процесса. Нами было сделано предположение, что в различные дни недели пока-

затели умственной работоспособности могут быть неодинаковы. С целью проверки гипо-

тезы было проведено исследование. 

Цель: разработать методические рекомендации по организации тренировочного 

процесса с учетом оценки концентрации и устойчивости внимания горнолыжников 7-8 

лет. Задачи: 

1. Оценить концентрацию и устойчивость внимания горнолыжников 7-8 лет в 

тренировочные дни. 

2. Произвести математико-статистическую обработку данных. 

3. Сформулировать выводы и рекомендации на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие горнолыжники 7-8 лет (n=17). На протяжении 

одного месяца перед каждым тренировочным занятием проводилась корректурная проба 
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Бурдона с целью оценки концентрации внимания. Далее был проведен анализ получен-

ных результатов. 

Для математико-статистической обработки данных был применен критерий Ман-

на-Уитни. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Метод патопсихологического исследования (тест Бурдона). 

3. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования были получены следующие данные (таблицы 1–3). 

Таблица 1 – Результаты корректурной пробы 
 Концентрация внимания Устойчивость внимания 

Вторник 7,3±1,1 8,6±1,1 Высокая 

Четверг 3,6±1,0 5,4±1,2 Средняя 

Суббота 7,9±1,2 9,1±±1,3 Очень высокая 

Таблица 2 – Достоверность различий по показателю «Концентрация внимания» 
 Вторник Четверг Суббота 

Вторник - р<0,05 р>0,05 

Четверг р<0,05 - р<0,05 

Суббота р>0,05 р<0,05 - 

Таблица 3 – Достоверность различий по показателю «Устойчивость внимания» 
 Вторник Четверг Суббота 

Вторник - р<0,05 р>0,05 

Четверг р<0,05 - р<0,05 

Суббота р>0,05 р<0,05 - 

Данные, представленные в таблицах, демонстрируют наличие достоверных отли-

чий (р<0,05) по обоим показателям в четверг. Между средними результатами, показанны-

ми во вторник и субботу, достоверных различий выявлено не было (р>0,05). 

ВЫВОД 

Нами было определено, что у всех респондентов нет проблем с концентраций и 

устойчивостью внимания, однако было выявлено, что данные показатели в четверг до-

стоверно (р<0,05) ниже, чем в другие тренировочные дни. Наиболее вероятно, что резуль-

таты связаны со снижением умственной работоспособности к середине недели, когда в 

начале недели и в выходные нервно-психическая сфера восстановлена.  

Таким образом, стоит учитывать полученные результаты при организации трени-

ровочного процесса. В середине недели не рекомендуется обучать сложным техническим 

навыкам, осваивать новые упражнения, требующие длительного объяснения. Стоит отда-

вать предпочтение методу показа, несложным или уже хорошо изученным заданиям. Эф-

фективность обучения новым навыкам и умениям в начале неделе и на выходных значи-

тельно выше. 
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Аннотация 

Одним из главных вопросов современной социальной политики является выполнение пока-

зателей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе¬дерации на период до 

2030 года. Данная политика государства направлена на реализацию Национального проекта «Демо-

графия» и предполагает реализацию шагов по укреплению здорового образа жизни и стимулирова-

нию рождаемости: формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание 

условий для занятий физической культурой и спортом, системную поддержку и повышение каче-

ства жизни граждан… Одним из важнейших этапов реализации Стратегии развития фи¬зической 

культуры и спорта в Российской Фе¬дерации на период до 2030 г. является дальнейший рост массо-

вости занятий физической культурой и спортом населением страны до 75%. Авторы проанализиро-

вали данные литературных источников, основанных на статистических исследованиях кадрового 

потенциала в сфере физической культуры и спорта страны, факторов роста численности населения, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В статье показаны актуальные сло-

жившиеся причины необходимости реализации данной стратегии, сделаны выводы, что несмотря 

на все социальные и экономические катаклизмы в мире политика Правительства России в данной 

сфере правильная, так как виден в 2022 г явный прирост общего количества занимающихся физи-

ческой культурой и спортом. 

Ключевые слова: стратегия развития физической культуры и спорта, кадровый потенциал, 

спорт, физическая культура, социально-экономические условия. 
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Abstract 

One of the main issues of modern social policy is the implementation of the indicators of the Strat-

egy for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for the period up to 

2030. This policy of the state is aimed at the implementation of the National Project "Demography" and 

involves the implementation of steps to strengthen a healthy lifestyle and stimulate fertility: the formation 

of the system of motivation of citizens to a healthy lifestyle, the creation of conditions for physical culture 

and sports, systematic support and improvement of the quality of life of citizens. One of the most im-

portant stages of the implementation of the Strategy for the development of physical culture and sports in 

the Russian Federation for the period up to 2030 is a further increase in the mass participation in physical 

culture and sports by the population of the country to 75%. The authors analyzed the data of literary 

sources based on statistical studies of the personnel potential in the field of physical culture and sports of 

the country, factors of population growth, regularly engaged in physical culture and sports. The article 

shows the current reasons for the need to implement this strategy, and concludes that despite all the social 

and economic cataclysms in the world, the policy of the Russian Government in this area is correct, since a 

clear increase in the total number of people engaged in physical culture and sports is visible in 2022. 

Keywords: strategy for the development of physical culture and sports, human resources, sports, 

physical culture, socio-economic conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы развития физической культуры и спорта, по мнению многих авторов, 

приобретают особую важность в аспекте социально-экономического развития Российской 

Федерации [4, 5]. Развитие спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов, 

популяризация спорта среди населения требуют привлечения как бюджетного и внебюд-

жетного финансирования, так и человеческого потенциала. В условиях кризисов в миро-

вой экономической системе выделение денежных средств из бюджетной системы являет-

ся одним из важнейших факторов, определяющих траектории и темпы развития 

физической культуры и спорта в нашей стране. Безусловно, серьезное негативное влия-

ние на данную сферу оказала пандемия коронавирусной инфекции: характер и масштабы 

введенных ограничений привели к отмене массовых спортивных мероприятий, времен-

ному закрытию тренировочных комплексов и фитнес-центров, спортом и физической 

культурой можно было заниматься только в домашних условиях [3]. Такого рода измене-

ния привели к снижению привлекательности сферы спорта для частных инвестиций, объ-

ема поступлений и прибыли от оказания тренерских услуг. Пострадал и кадровый потен-

циал данной сферы, многие специалисты потеряли постоянную работу, спортивный и 

оздоровительный бизнес, а следовательно, пополнили списки безработных и малообеспе-

ченных слоев населения. 

Целью нашего исследования стало изучение влияния неблагоприятных социаль-

ных факторов на развитие сферы физической культуры и спорта. 

Задачи исследования: 

 изучить научную литературу по оказанию влияния социально-экономических 

факторов за последние пять лет на отрасль физической культуры и спорта; 

 проанализировать данные за последние пять лет кадрового потенциала, количе-

ство спортивных сооружений и количество населения, вовлеченного в процесс регуляр-

ных занятий физической культуры и спорта; 

 сделать выводы по данной теме исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2030 г. [5] ключевыми миссиями государства в данной сфере являют-

ся формирование культуры и ценностей здорового образа жизни, создание необходимых 

условий, повышение экономической привлекательности, эффективности функционирова-
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ния, укрепление и повышение авторитета государства на международной спортивной 

арене. 

Ни для кого не секрет, что физическая культура и спорт являются одной из важ-

нейших сфер социально-экономической жизни общества. Ключевую роль в данном ас-

пекте играют государственные институты, инструменты поддержки, целевые и отрасле-

вые программы с бюджетным и внебюджетным финансированием [2]. 

Так, одним из важнейших этапов реализации Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. является дальнейший рост 

массовости занятий физической культурой и спортом населением страны до 75% [5].  

Рассмотрим поэтому кадровый потенциал развития данной отрасли за последние 

шесть лет. Проанализировав доступные в СМИ источники, мы получили следующие дан-

ные. 

Несмотря на неблагоприятные социально-экономические условия (пандемию 

2019–2021 гг), показатель численности работников сферы физической культуры с 2017 

года по 2022 год вырос на 47,998 человек и составил 387,541 человек. 

А это значит, что все работники от-

расли физической культуры и спорта, 

имея в пандемию определенные трудно-

сти, смогли быстро переориентироваться, 

взять курс на быстрое изменение про-

грамм, методик, правил спортивных ме-

роприятий и перевести их на современ-

ный цифровизационный курс развития 

нашего общества [1]. 
Для построения перспектив разви-

тия изучаемой сферы деятельности, по 

нашему мнению, необходимо изучить 

структуру кадрового потенциала отрасли. 

Таким немаловажным фактором в сфере 

физической культуры и спорта является 

возраст. Посмотрим наглядно, как менялся средний возраст работников в сфере физиче-

ской культуры и спорта за последние шесть лет. 

 

Рисунок 2 – Возраст работников сферы физической культуры и спорта 

Проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод, что число работников 

до 30 лет с 2017 по 2022 годы росла и увеличилась приблизительно на 8 тысяч человек. 

Если говорить про возраст от 31 до 60 лет (продуктивный возраст в отрасли), то тут тоже 

можно наблюдать прирост численности специалистов, который составил около 20 тысяч 

человек, став самой большой категорией работающих. Кроме того, люди, имеющие воз-
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можность уйти на пенсию (старше 60 лет), также не спешат закончить свою карьеру в 

этой сфере деятельности и продолжат работать с увеличением 6 тысяч человек к 2022 го-

ду. 

Далее, проанализировав основной показатель Стратегии развития отрасли физиче-

ская культура и спорт – численность населения, занимающихся физической культурой и 

спортом в России, мы увидели линейную зависимость развития всех вышеперечисленных 

показателей. 

 

Рисунок 3 – Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом в России 

В результате этого исследования мы видим, что, несмотря на все социальные и 

экономические катаклизмы в мире, политика Правительства России в данной сфере пра-

вильная, так как виден в 2022 г явный прирост общего количества занимающихся физи-

ческой культурой и спортом. Кроме того, на графике есть явный скачок численности 

населения, который произошел в 2019 и затем в 2022 годах. По мнению авторов, это по-

ложительные последствия проведения чемпионата мира по футболу в России (2018) и 

возврат к активной жизни жителей страны без ограничений пандемии в 2022 году. Про-

фессиональный спорт превратился в индустрию развлечений, которая побуждает зрите-

лей попробовать увиденные приёмы и заняться физической активностью, популярными 

видами спорта. Безусловно, следует отметить и влияние совместной работы правитель-

ства и населения на местах по улучшению здоровья и физической формы с целью повы-

шения обороноспособности нашего государства в связи со сложившейся обстановкой. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что все изученные показа-

тели связаны между собой, имеют линейную зависимость друг от друга и влияют на раз-

витие физической культуры и спорта как отрасли народного хозяйства страны, способ-

ствуют сохранению и укреплению здоровья населения. Численность населения, 

регулярно занимающегося спортом и физической культурой, растёт, в период с 2017 года 

по 2022 год эта цифра составила более 32%. Количество тех, кто желает работать в сфере 

физической культуры тоже не становиться меньше, и прирост составляет около 27%. Не-

смотря на предвзятую мировую политику, спорт высших достижений занимает одно из 

значимых мест среди населения нашей страны. Россия неоднократно становилась стра-

ной наилучшего проведения международных соревнований (чемпионат мира FIFA 2018, 

Олимпийские игры 2014 года в Сочи и др.).  
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА 

ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ БЕГОВОГО ШАГА 

Эльдар Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Ольга Геннадьев-

на Рысакова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный со-

циальный университет, Москва; Елена Валерьевна Конышева, инструктор по физиче-

ской культуре, Школа 763 ДУК-4; Дмитрий Анатольевич Иванов, преподаватель, 

Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва 

Аннотация 

Цель работы – определить оптимальные кинематические параметры бегового шага у 10-17-

летних школьников в беге на средние дистанции. Методика и организация исследования. В работе 

определялись кинематические характеристики бега на средние дистанции у школьников в возрасте 

10–17 лет, используя традиционные методики исследования, в котором принимали участие 278 

мальчиков (юношей) муниципальных образовательных учреждений города Москвы. Исследование 

проводилось в 2020-2021учебном году: в период сентябрь-февраль определялись возрастные осо-

бенности бега, в период март-май проводился педагогический эксперимент. В работе выявлены 

возрастные достоверные изменения показателей кинематических характеристик бега на средние 

дистанции, определены достоверные взаимосвязи между данными показателями, выявлена их ва-

риабельность. Разработаны методические приемы для оптимизации кинематических характеристик 

бега на средние дистанции. 
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PREPARATION OF SCHOOLCHILDREN FOR MIDDLE DISTANCE RUN ON THE 

BASIS OF RUNNING STEP PARAMETERS OPTIMIZATION 

Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Olga Gennadievna 

Rysakova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian State Social University, 

Moscow; Elena Valerievna Konysheva, the instructor of physical culture, school №763, Mos-

cow; Dmitry Anatolievich Ivanov, the teacher, Moscow State University of Psychology and 

Education, Moscow 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the optimal kinematic parameters of the running step for 

10-17-year-old schoolchildren in middle-distance running. Methodology and organization of the study. 

The work determined the kinematic characteristics of middle-distance running among schoolchildren aged 

10-17 years, using traditional research methods, in which 278 boys (young men) from municipal educa-

tional institutions of the city of Moscow took part. The study was conducted in the 2020-2021 academic 

year: in the period September-February, the age characteristics of running were determined, in the period 

March-to-May, a pedagogical experiment was conducted. Conclusions. The paper reveals age-related sig-

nificant changes in the indicators of kinematic characteristics of middle-distance running, identifies signif-

icant relationships between these indicators, and reveals their variability. Methodological techniques have 

been developed to optimize the kinematic characteristics of middle-distance running. 

Keywords: running technique, kinematic characteristics, middle-distance running, running step 

parameters, schoolchildren, age characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Овладение экономичной техникой бега – необходимое условие для успешной тех-

нической подготовки школьников в беге на средние дистанции на уроках физической 

культуры, важный аспект укрепления здоровья [1, 4, 6] и повышения спортивной резуль-

тативности школьников [2, 3, 6, 7]. Вместе с тем в настоящее время отсутствует квалифи-

цированное методическое сопровождение технической подготовки учащихся в беге на 

средние дистанции, что обусловливает актуальность данной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средняя скорость бега на 600 м у мальчиков (юношей) достоверно повышалась 

только в возрасте 12-13 (11,6%, р<0,05) и 16-17 (12,8%, р<0,05) лет (таблица 1). По нашим 

данным, возрастная динамика показателей длины шагов во многом повторяла изменения 

скорости бега, поэтому достоверные изменения этого показателя выявлены нами в эти же 

возрастные периоды (12-13 лет – 9,5%,16-17 лет – 10,4%). В 10–17 лет существенных 

возрастных изменений частоты шагов нами не выявлено: эти показатели изменялись в 

диапазоне 3,22–3,28 ш/с. 

В беге на 600 м в возрасте 12-13 лет достоверно снижалась продолжительность 

опорного периода (4,2%, р<0,05), а величина полетной фазы, наоборот, существенно уве-

личивалась (13,2%, р<0,01), достоверно изменялся (с 0,53 усл. ед до 0,63 усл. ед.) ритми-

ческий коэффициент бегового шага, существенно увеличивалась (с 0,52 м/с до 0,66 м/с) 

величина вертикальной скорости, что способствовало увеличению величины вертикаль-

ных колебаний в одном беговом шаге (с 6,55 см до 7,44 см). 

За возрастной период (10–17 лет) увеличивалась (с 34,7% до 42,3%) доля полетной 

фазы бегового шага. С возрастом угол вылета ОЦМТ снижался, но оставался достаточно 

высоким. 

В беге на 1000 м достоверные возрастные изменения скорости выявлены в 12-13 

(9,4%, р<0,05) и 16-17 (12,1%, р<0,05) лет. Длина шагов постоянно повышалась, но 
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наиболее существенно – в 12-13 лет (9,9%, р<0,05). Частота шагов не изменялась под 

влиянием возраста, но данный показатель несколько ниже, чем на дистанции 600 м. Про-

должительность опорного периода в беге на 1000 м с возрастом также существенно не 

изменялась, а величина полетной фазы бегового шага вначале увеличивалась (возраст 12-

13 лет) и затем уменьшалась, особенно в возрасте 16-17 лет (0,107 с). 

Таблица 1 – Возрастная динамика кинематических характеристик бега на средние ди-

станции у школьников различного возраста 

Воз-

раст, 

лет 

Длина 

дистан-

ции, м 

Кинематические характеристики 

Скорость 

бега, м/с 

Длина 

шагов, м 

Частота 
шагов, 

ш/с 

t опоры, 

с 

t полета, 

с 

Вертик. 
скорость, 

м/с 

Велич. 
колеб. 

ОЦМТ, см 

Длина 
полетной 

фазы, % 

Угол вы-

лета 

ОЦМТ,  

10-11 600 3,44 1,05 3,28 0,199 0,106 0,52 6,55 34,7 836 

1 000 3,18 1,01 3,22 0,204 0,107 0,53 6,84 34,0 928 

12-13 600 3,84 1,15 3,22 0,191 0,120 0,59 7,39 40,2 842 

1 000 3,48 1,11 3,13 0,204 0,115 0,57 7,43 36,4 918 

14-15 600 4,23 1,25 3,25 0,189 0,119 0,58 7,21 40,0 748 

1 000 3,73 1,18 3,16 0,204 0,112 0,55 7,15 35,4 824 

16-17 600 4,77 1,38 3,24 0,187 0,122 0,60 7,44 42,3 706 

1 000 4,18 1,32 3,17 0,208 0,107 0,53 6,90 34,2 712 

Примечание: выделены достоверные возрастные изменения показателей. 

Аналогичная возрастная закономерность изменения кинематических характери-

стик бега проявлялась и при анализе вертикальной скорости: достоверный прирост выяв-

лен в 12-13 лет (7,5%, р<0,05). У 10–17-летних школьников наиболее вариабельными бы-

ли величины колебания ОЦМТ в фазе бегового шага (14,8–18,3%), а самыми 

однородными – показатели частоты шагов (4,6–5,3%). Коэффициенты вариации кинема-

тических характеристик бега были выше на дистанции 1000 м (сравнение с бегом на 600 

м). 

Следовательно, с возрастом величины коэффициентов вариации большинства ки-

нематических характеристик бега на средние дистанции повышались, что требует усиле-

ния дифференцирования тренировочных средств по мере увеличения возраста обучаю-

щихся. 

Длина полетной фазы в беге на 600 м составляла около трети бегового шага (34,0–

36,4%) и существенно не изменялась с возрастом. Нами выявлено достоверное снижение 

угла вылета ОЦМТ в возрасте 14–17 лет. В беге на 1000 м также выявлены возрастные 

изменения кинематических характеристик бегового шага, определена избыточность дви-

гательных действий в беге на данной дистанции. Следовательно, у учащихся в возрасте 

10–17 лет кинематические характеристики бега на средние дистанции далеки от опти-

мального уровня, что оказывает негативное влияние на результативность бегового 

упражнения. 

Далее нами у 10–17-летних школьников определялась взаимосвязь кинематических 

характеристик бега на 1000 м. У мальчиков в возрасте 10-11 лет проявлялась наибольшая 

взаимосвязь между скоростью бега, длиной шагов (r=0,674) и продолжительностью 

опорного периода (r=-0,647), а длина шагов зависит от продолжительности полетного пе-

риода (r=0,503). В этом возрасте нами выявлено десять достоверных взаимосвязей (из 15 

возможных) между анализируемыми кинематическими характеристиками бега. 

У учащихся 12-13 лет выявлено уже восемь достоверных взаимосвязей между ки-

нематическими характеристиками бега. Наиболее тесная взаимосвязь проявилась между 

величиной вертикальной скорости и частотой шагов (r=-0,570), длиной шагов и скоро-

стью бега (r=0,534), частотой шагов и продолжительностью полетной фазы (r=-0,532). 

В возрасте 14-15 лет выявлено семь достоверных взаимосвязей (особенно выра-

женно между скоростью бега и продолжительностью опорного периода), а в 16-17-лет – 

восемь взаимосвязей (особенно между скоростью бега и вертикальной скоростью в бего-
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вом шаге). Следовательно, с возрастом учащихся существенно изменяется структура бе-

гового шага. 

Полученные данные подтверждают значимость вертикальных колебаний на ре-

зультативность бега на средние дистанции. У школьников одного возраста относитель-

ный показатель вертикальных колебаний (на метр пути) по мере увеличения длины про-

бегаемой дистанции повышался (таблица 2). 

Таблица 2 – Абсолютные и относительные величины вертикальных колебаний ОЦМТ 

школьников различного возраста в беге на средние дистанции 
Возраст, 

лет 

Дистанция 600 м Дистанция 1000 м 

1 2 3 1 2 3 

10-11 37,43 0,062 0,215 67,72 0,068 0,215 

12-13 38,55 0,064 0,247 68,92 0,069 0,240 

14-15 34,61 0,058 0,244 64,32 0,064 0,240 

16-17 32,35 0,054 0,257 58,33 0,058 0,244 

Примечание: 1 – суммарная величина вертикальных колебаний, м; 2 – относительный показатель на 1 м пути, 

м/м; 3 – относительный показатель на единицу времени, с. 

Относительный показатель вертикальных колебаний (за единицу времени) на ди-

станциях 600 и 1000 м с возрастом увеличивался. Другой составляющей внешней работы 

является продольная фракция, которая зависит от длины дистанции. В беге на средние 

дистанции наиболее значима вертикальная работа, поэтому данный компонент мы и рас-

сматривали в работе. 

У 10–17-летних учащихся в беге на 1000 м со средним уровнем техники бега сум-

марная величина вертикальных колебаний значительна (58,33–68,92 м). У школьников с 

плохой техникой бега данный показатель еще более высок (81,42 м), что существенно 

снижает спортивный результат в беге на эту дистанцию. Однако учителя физической 

культуры даже не рассматривают устранение избыточных вертикальных колебаний в беге 

на средние дистанции, уделяя первостепенное внимание повышению функционального 

состояния учащихся. 

В специальном педагогическом эксперименте, в котором принимали участие 16-17-

летние ученики экспериментальной (27 человек) и контрольной (26 человек) групп. Ана-

лиз показал, что у большинства учащихся обеих групп в начальном обследовании выяв-

лено в основном не рациональное соотношение длины и частоты шагов, отмечался пры-

гающий бег. Ученики экспериментальной группы показали в беге на 1000 м 3.38,6, 

пробегая дистанцию со средней длиной шагов 1,40 м и частотой шагов 3,26 ш/с. Верти-

кальная скорость составила 0,54 м/с, а величина вертикальных колебаний ОЦМТ в одном 

шаге – 6,79 см. Учащиеся контрольной группы пробегали данную дистанцию за 3.39,8. 

Через четыре месяца целенаправленной работы ученики экспериментальной груп-

пы в среднем уменьшили длину шагов на 3,0 см (2,1%, р<0,05) и увеличили частоту ша-

гов (5,8%, р<0,05), что позволило повысить соразмерность длины и частоты шагов и 

улучшить время бега на 6,9 с (3,2%, р<0,05). У учащихся этой группы достоверно умень-

шились вертикальные колебания ОЦМТ в беговом шаге (13,3%, р<0,05), существенно со-

кратилась полетная фаза (10,0%, р<0,05). 

Вертикальная работа в начальном обследование выразилась в 3 312,5 кгм, в конеч-

ном – в 2 945,0 кгм. Наглядно видно, что конечное обследование выполнено с меньшей 

работой (11,1%, р<0,01). 

У учащихся контрольной группы средний результат в беге на 1000 м остался на 

прежнем уровне (р>0,05), а параметры бегового шага существенно не изменились. 

ВЫВОДЫ 

Оптимизация техники бега на средние дистанции играет важную роль и является 

важным резервом для повышения скорости бега школьников на уроке физической куль-

туры. 
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Аннотация 

В данной статье выбор наиболее эффективных инновационных методов и технологий в со-

временной системе высшего образования, значение электронного обучения в системе высшего об-

разования, концепция смешанного образования и его модели, определения, мнения ряда представ-

лены приведенные в литературе отечественными и зарубежными учеными взгляды и подходы, 

классификация наиболее используемых моделей смешанного обучения и преимущества примене-

ния этих моделей в образовательном процессе. Также разработана методика повышения эффектив-

ности образовательного процесса в смешанной образовательной среде системы высшего образова-

ния. Методология, методы и методики. Исследование используется для наблюдения и анализа 

процесса преподавания науки, освоения теоретических и практических знаний, тестов и заданий 

через онлайн-платформу, интервью, статистической обработки данных тест-эксперимента, графи-

ческого представления результатов, и другие методы. Результаты. Создан и реализован проект 

(www.blededlearning.uz) внесенный в государственный реестр механизма обмена информацией для 

профессорско-преподавательского состава вуза, разработаны предложения и рекомендации. Науч-

ная новизна. Анализ и анализ теоретической и научно-методической литературы; совершенствова-

ние этапов внедрения смешанных образовательных технологий в организацию лекционных занятий 

в вузах. Разработаны методики повышения эффективности лекций в смешанной образовательной 

среде вузов. 

Ключевые слова: модель смешанного обучения, очное обучение, самостоятельное обуче-

ние, онлайн-обучение, модель перевернутого класса. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS UNDER THE 

CONDITIONS OF MIXED LEARNING IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Shakhista Shavkatovna Allamova, the teacher, Chirchik State Pedagogical University, 

Chirchik, Republic of Uzbekistan 

Abstract  

In this article, the choice of the most effective innovative methods and technologies in the modern 

system of higher education, the importance of e-learning in the system of higher education, the concept of 

mixed education and its models, definitions, opinions upon the mixed learning models and the benefits of 

using these models in the educational process were presented. The methodology has also been developed 

to improve the efficiency of the educational process in the mixed educational environment of the higher 

education system. Methodology and research methods. The study is used to observe and to analyze the 

process of teaching science, to master theoretical and practical knowledge, tests and tasks through the 

online platform, interviews, statistical processing of test experiment data, graphical presentation of results, 

and other methods. 

Results. A project (www.blededlearning.uz) was created and implemented, included in the state 

register of the information exchange mechanism for the teaching staff of the university, proposals and rec-

ommendations were developed. Scientific novelty. Analysis of theoretical and scientific-methodical litera-

ture; improvement of the stages of introduction of mixed educational technologies in the organization of 

lectures in universities. Techniques for increasing the effectiveness of lectures in the mixed educational 

environment of universities have been developed. 

Keywords: mixed learning model, face-to-face learning, independent learning, online learning, 

flipped classroom model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительные изменения происходят в системе образования нашей страны. Сего-

дня развитие идет и меняется очень быстро. Открытие широкого пути к современным 

знаниям, эффективное использование новых информационных технологий в совершен-

ствовании преподавания стало требованием сегодняшнего дня. 

Проблема выбора наиболее эффективных инновационных методов и технологий в 

современной системе высшего образования остается актуальной. Инновационные методы 

– это методы, основанные на использовании современных достижений науки и информа-
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ционных технологий [1]. В зависимости от уровня использования электронного образо-

вания в образовательном процессе различают онлайн-обучение и смешанное обучение. 

Онлайн-образование (онлайн-образование) – это метод организации процесса самостоя-

тельного изучения учебных материалов с использованием образовательной среды на ос-

нове интернет-технологий. Смешанное обучение – это сочетание онлайн-обучения с оч-

ным обучением, интеграция традиционных форм с электронными технологиями [2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В своей научной работе Крылова рассматривает смешанное обучение как один из 

методов организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий [3]. В научных работах Т.Ю. Плетяго 

смешанное обучение рассматривается как один из механизмов организации гибкого обра-

зовательного процесса по изменению образовательной системы [4]. 

Лекции проводятся по модели перевернутого класса. Учебный процесс «Перевер-

нутый класс» начинается с самостоятельной работы в электронной среде (электронный 

курс). Как правило, это сложное задание, для которого студент должен выполнить 1-2 за-

дания на ознакомление с новым учебным материалом и контроль его понимания. Само-

стоятельная работа студентов, начатая в электронной среде, продолжается практической 

работой и обсуждением в классе. По ней учащиеся заранее изучают представленный пре-

подавателем теоретический материал и приходят на занятие уже знакомыми с предметом; 

классное время посвящается разбору всех возникших вопросов у преподавателя и реше-

нию практических задач и проверке себя при выполнении контрольных заданий. Как пра-

вило, теоретический материал преподносится студентам в виде различных видеороликов 

и презентаций, которые составляются самим преподавателем и размещаются на 

blendedlearning.uz, а студенты имеют доступ к ресурсу. 

Переход в электронную среду происходит вновь на завершающем этапе при разра-

ботке и закреплении материала. Смешанная модель может быть выражена как цикл «до-

учебная работа – аудиторная работа – послеучебная работа», выполняемая во взаимосвя-

занных электронных и аудиторных компонентах [5]. 

В моей социальной сети Телеграм все ученики распределены по группам. Сайт 

blendedlearning.uz был разработан для применения вариативной модели к процессу обу-

чения. Страница «Теоретические основы информатики» состоит из медиаресурсов, пред-

назначенных для реализации логической последовательности учебного материала. Ниже 

мы проектируем технологическую карту, подготовленную по теме «Лекция 3: Техниче-

ское обслуживание ЭВМ» из темы «Теоретические основы информатики» (заочное обу-

чение 1 курс) и методику использования технологической среды обучения «перевернутый 

класс». Создадим технологическую карту преподавания темы лекции по модели «пере-

вернутый класс» (таблица 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование таких технологий в организации занятий позволяет учащимся са-

мостоятельно искать, раскрывать свою творческую сторону, работать над собой. С целью 

определения эффективности электронного обучения, а также эффективности переверну-

той модели обучения смешанного обучения в образовательном процессе было проведено 

пилотное тестирование на уроках науки «теоретические основы информатики». 

В экспериментальных группах обучение проводилось по модели смешанного обу-

чения «перевернутое» с помощью веб-системы, адаптирующейся к образовательному 

процессу, а в контрольных группах – традиционными методами. Проведенные экспери-

ментальные наблюдения показывают, что эффективность обучения на основе веб-

системы, адаптирующейся к образовательному процессу, значительно повышается по 

сравнению с освоением, когда оно организовано на основе традиционных методов обуче-
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ния. Результаты проведенной экспериментальной работы представлены в таблице 2. 

Эксперименты показали, что занятия, организованные на основе модели образова-

тельного процесса «перевернутое обучение», повышали творческие способности и твор-

ческое мышление учащихся, укрепляли их знания, умения и навыки, повышали интерес 

учащихся к науке. 

Таблица 1 – Технологическая карта лекции 
Рабоч. 
шаги 

Среда 
деят. 

Содержание активности 

Учитель Студент 

Э
та

п
 1

. 
П

р
ед

у
р

о
ч

н
ая

 р
аб

о
та

 

В
н

е 
ау

д
и

то
р
и

и
 

1.1. Будет сформирована общая база данных студентов 

академических групп, в которых преподается предмет. В 

социальной сети «ВКонтакте» студенты будут подписаны 
на специальный канал «Информатика», систему Hemis и 

сайт смешанного обучения. 

1.2. Готовит видеоуроки, слайды презентаций, задания, 
тесты в рамках темы. 

1.3. В качестве домашнего задания учащимся дается озна-

комление с новой темой «Тема 3: Обслуживание ЭВМ». 
Предлагается к использованию учебная литература, элек-

тронное пособие, тематический сайт «blededlearning.uz». 

1.4. Готовится к прохождению темы и выбирает интерак-
тивные методы, используемые в рамках темы. 

1.5. Учащиеся готовят индивидуальные тестовые вопросы 

для определения уровня усвоения новой темы 
1.6. Работает над собой, готовит творческие материалы, 

чтобы повысить эффективность обучения и сделать обу-
чение более содержательным и интересным. 

Вконтакте является участником 

специального канала «Информати-

ка» и системы Hemis. 
Для подготовки к новой теме пе-

рейдите на blendedlearning.uz. 

Действия выполняются в последо-
вательности, указанной на сайте. 

Видеоурок будет пересмотрен (2 

раза). 
Слайд презентации будет прочитан 

Задания и тесты решаются для то-

го, чтобы определить, в какой сте-
пени усвоена тема. 

Рекомендуется прочитать допол-

нительную литературу в рамках 
темы 

Вопросы, возникающие в рамках 
темы, записываются в тетрадь. 

Э
та

п
 2

. 
У

р
о
к
 р

аб
о

ты
 

В
 а

у
д

и
то

р
и

и
 

2.1. Организационная часть: Приветствие, отправка сту-

дентов по системе hemis (5 минут) 

2.2 Проверка домашнего задания. Отвечает на вопросы 
учащихся по новой теме (15 м. т.). 

2.3. Информационный этап: будет проведена мини-лекция 

(10 м. т.) (мини-лекция будет проводиться в форме вопро-
сов и ответов). 

2.4. Укрепление. Воспитатель раздает раздаточные мате-

риалы по методу рыбьего скелета. 

2.1. Здоровается с учителем. 

2.2. Будут заданы вопросы, возни-

кающие в результате изучения но-
вой темы. 

2.3. Учащиеся развивают навыки 

по предмету 
2.4. Рекомендуется, чтобы учащие-

ся записали ответы к задачам, дан-

ным на ребрах скелета рыбы, что-
бы подвести итог по теме. 

Этап 3. 

Пре-
дур. 

работа 

Вне 

ауди-
тории 

3.1. Дает самостоятельное задание по теме. 

3.2. Следующая новая тема дается в качестве домашнего 
задания. 

3.1. В рамках темы они получат 

задание, данное на сайте 
blendedlearning.uz 

3.2. Они готовятся к новой теме 

Таблица 2 – Обучение студентов в постэкспериментальный период 

Группы 
Индикатор мастерства. 

Кол-во студентов 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

ЭГ 17 55 26 - 96 

КГ 9 25 46 - 80 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование данных образовательных технологий в образова-

тельном процессе на современном этапе модернизации системы высшего образования 

представляет собой принципиальное изменение функций существующей педагогической 

системы, в том числе перевод роли преподавателя из одной формы в другую, инноваци-

онную и внедрение средств коммуникативных технологий, широкое распространение 

смешанной и дистанционной форм обучения, повышение самостоятельной учебной ак-

тивности студентов и ориентация на непрерывное образование позволяют находить пути 

обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей студента. 
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институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Елабуга 

Аннотация 

Введение. Адаптационные возможности спортсменов имеют свою основу непосредственно 

от воздействия средств восстановительного процесса, который следует отнести к наиболее важной 

составляющей всего комплекса функциональных реакций организма. Известно, что перечень экс-

тремальных факторов в виде стресса, могут существенно оказывать негативное влияние на психи-

ческую и физическую устойчивость организма спортсменов. Цель исследования. Определить уро-

вень воздействия подобранного арсенала восстановительных средств на деятельность 

кардиореспираторной системы квалифицированных баскетболистов спортивной команды универ-

ситета. Методы и организация исследования. Для достижения поставленных целей, применялся 

перечень методов: изучение и обобщение данных научно-методической литературы по проблеме 

реализации восстановительных мероприятий; функциональные пробы, педагогический экспери-

мент, математическая обработка полученных показателей. Реализация исследования происходила 

на кафедрах: баскетбола и волейбола Поволжского университета физической культуры, спорта и 
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туризма; физической культуры и спорта Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката-

нова. Методика акцентирована на подборе классических восстановительных средств с включением 

природного дикорастущего растения биоэнергетического и восстановительного воздействия - «ра-

диола розовая». Результаты исследования и их обсуждение. Существенные положительные измене-

ния были выявлены в деятельности кардиореспираторной системы квалифицированных игроков, 

экспериментальной группы, где изучаемые направления значительно превысили результаты кон-

трольной группы. Выводы. Изменения деятельности кардиореспираторной системы игроков, поз-

волили констатировать, что средство биологического происхождения «радиола розовая», оказывает 

более существенное воздействие на организм спортсменов.  

Ключевые слова: средства восстановления, «радиола розовая», квалифицированные бас-

кетболисты, кардиореспираторная система. 
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Abstract 

Introduction. The adaptive capabilities of athletes are based directly on the effects of the means of 

the recovery process, which should be attributed to the most important component of the entire complex of 

functional reactions of the body. It is known that the list of extreme factors in the form of stress can signif-

icantly have negative impact on the mental and physical stability of the athletes' body. The purpose of the 

study. To determine the level of impact of the selected arsenal of restorative means on the activity of the 

cardiorespiratory system of qualified basketball players of the university sports team. Methods and organi-

zation of research. To achieve these goals, the list of methods was used: the study and generalization of 

data from scientific and methodological literature on the problem of implementing rehabilitation measures; 

functional tests, pedagogical experiment, mathematical processing of the obtained indicators. The research 

was carried out at the departments of basketball and volleyball of the Volga Region University of Physical 

culture, sports and tourism; physical culture and sports of the N.F. Katanov Khakass State University. The 

technique focuses on the selection of classical restorative agents with the inclusion of the natural wild 

plant of bioenergetic and restorative effects - "radiola rosea". The results of the study and their discussion. 

Significant positive changes were revealed in the activity of the cardiorespiratory system of qualified play-

ers, the experimental group, where the studied areas significantly exceeded the results of the control group. 

Conclusions. Changes in the activity of the cardiorespiratory system of the players allowed us to state that 

the agent of biological origin "radiola rosea" has more significant effect on the athletes' body. 

Keywords: means of recovery, "radiola rosea", qualified basketball players, cardiorespiratory sys-

tem. 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптационные возможности спортсменов имеют свою основу непосредственно 

от воздействия средств восстановительного процесса, который следует отнести к наибо-

лее важной составляющей всего комплекса функциональных реакций организма. Извест-

но, что перечень экстремальных факторов в виде стресса, могут существенно оказывать 

негативное влияние на психическую и физическую устойчивость организма спортсменов. 

Стрессовое состояние не имеет временных рамок своего протекания, и процесс не может 

ограничиваться коротким периодом после его воздействия [1, 5]. 

В теории и практике спортивной деятельности основным видом стрессового воз-

действия рассматриваются физические и психические нагрузки, а их итоговое послед-
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ствие в виде специфического термина «психофизическое восстановление». Рассматрива-

емый диапазон времени можно характеризовать как метаболический процесс перехода от 

катаболизма в задействованных мышечных группах в период перенесения повышенных 

нагрузок, к анаболизму, имеющему функцию восстановления и воспроизводства ранее 

утраченных энергетических ресурсов и водно-электролитного равновесия в организме. 

Научная сфера проявляет особый интерес к процессу работы регуляторных систем орга-

низма, которые могут в полной мере обеспечивать нормализацию деятельности кардио-

респираторной системы в виде функционального состояния и адаптационных возможно-

стей организма. В качестве оценки деятельности кардиореспираторной системы в 

спортивной медицине используются функциональные пробы, это поясняется тем, что 

ритм сердечных сокращений может в полном объеме отражать и целостность интегра-

тивного взаимодействия всех систем организма, что рассматривается в науке под терми-

ном «регуляция» [2, 3, 4]. 

В современном баскетболе присутствие значительных нагрузок. реализуемых с 

высокой и интенсивностью в процессе тренировочной и соревновательной деятельности 

постепенно приводит к неполному восстановлению организма игроков, однако чаще все-

го наблюдается его перенапряжение с наступлением переутомления. Поэтому рассматри-

ваемая проблема, создавшегося положения обосновывает актуальность исследования в 

рамках поиска с последующим внедрением в систему тренировочной работы дополни-

тельных направлений для повышения уровня адаптационных возможностей и сопротив-

ляемости организма к стрессовым факторам с целью увеличения показателей работоспо-

собности. 

Цель исследования. Определить уровень воздействия подобранного арсенала вос-

становительных средств на деятельность кардиореспираторной системы квалифициро-

ванных баскетболистов спортивной команды университета.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленных целей исследования и качественного решения те-

кущих задач применялся следующий перечень методов: изучение и обобщение данных 

научно-методической литературы по проблеме реализации восстановительных мероприя-

тий, проводимых в процессе тренировочной и соревновательной деятельности в спортив-

ных играх; функциональные пробы, педагогический эксперимент, математическая обра-

ботка полученных показателей. Реализация исследования происходила на кафедрах: 

баскетбола и волейбола Поволжского университета физической культуры, спорта и ту-

ризма; физической культуры и спорта Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова.  

МЕТОДИКА 

Использование технологии восстановления в рациональной форме и её роль в си-

стеме тренировочного и соревновательного процесса может обусловленно гарантировать 

высокую эффективность комплексной подготовки квалифицированных баскетболистов. 

Поэтому стабильность показателей в игровой деятельности и уровень двигательной под-

готовленности имеет прямую зависимость от качественной распределительной формы 

средств оздоровления. Экспериментальная методика несет в себе функции профилактики 

при наступлении утомляемости с последующим компенсирующим воздействием. На ос-

новании этого для экспериментальной группы был произведен комплексный подбор вос-

становительных средств реабилитирующего воздействия, в который были включены сле-

дующие виды: восстановительный массаж, гидромассажная ванна бесконтактного 

воздействия, инфракрасная сауна, кедровая фитобочка. В качестве инновационного сред-

ства в процесс комплексного восстановления было включено природное дикорастущее 

растение биоэнергетического воздействия – «радиола розовая» (народные названия – «зо-

лотой корень», «царский корень»). В контрольной группе в качестве восстановительных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 27 

средств использовались: сауна, контрастный душ и восстановительный массаж. 

Так, восстановительный массаж был нацелен на ускоренную реабилитацию опор-

но-двигательного аппарата и наиболее загруженных мышечных групп с устранением бо-

левого синдрома и снижения компенсирующего воздействия в позвоночных дисках, в со-

путствующей форме происходила психологическая и физическая реабилитация. 

Использование гидромассажной ванны бесконтактного воздействия происходило с це-

лью: комплексного воздействия на организм игроков, стимулирования кровообращения и 

лимфатической системы; компенсации напряжения и застойных проявлений в мышечных 

тканях. Применение инфракрасной сауны производилось для эффективного прогревания 

мышечных тканей и суставов глубиной до 5 см, на основании этого сокращался времен-

ной период метаболического обмена и происходило ускоренное насыщение кислородом 

всего организма. В аспекте психологического воздействия инфракрасная сауна использо-

валась для повышения уровня производства эндорфинов. Кедровая фитобочка использо-

валась для восстановления деятельности кровеносной системы и целостности всего орга-

низма, в процессе воздействия происходил постепенный вывод токсических средств. 

Восстановительное средство оказывает положительное воздействие на деятельность 

нервной системы, нормализуется ночной отдых в виде крепкого сна, а поэтому в стрессо-

вых ситуациях происходит снижение негативного воздействия на психическую сферу иг-

роков. Природное дикорастущее растение биоэнергетического воздействия, «радиола ро-

зовая», представлено в медицинских источниках как эффективно терапевтически 

воздействующее на активизацию ряда генов, отвечающих за стимулирование умственной 

и физической работы, кроме этого, при употреблении препарата происходит снижение 

психического и физического утомления, не вызывающее при этом негативных побочных 

эффектов. Применение в рамках восстановительного процесса комплекса указанных вос-

становительных средств производилось по специфической схеме на основе индивидуаль-

ного подхода, предложенной учеными медицинского профиля, специализирующихся на 

изучении процессов компенсации и устранения наступившего утомления в различных 

видах спортивной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень воздействия применяемых средств восстановления в течение цикла го-

дичной тренировочной и соревновательной деятельности рассматривался с точки зрения 

воздействия на функциональную деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы. Таким образом, перед началом, в течение и по окончании спортивного сезона про-

изводились функциональные пробы, которые отражались в виде информационных вели-

чин, полученные показатели были систематизированы с последующим анализом 

результатов (таблицы 1, 2).  

Таблица 1 – Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы квалифицированных 

баскетболистов до и после педагогического эксперимента (х±σ) 

Функциональные пробы 
Х±δ 

До эксперимента После эксперимента Достовер. различий Изменение % 

Артериальное 

давление 

СД 1 123,7±2,8 119,8±3,3 р>0,05 3,2 

2 122,5±3,1 121,3±2,5 р>0,05 1,0 

ДД 1 66,1±4,1 62,3±2,5  р>0,05 5,8 

2 65,6±3,3 63,1±2,7 р>0,05 3,9 

ЧСС до нагрузки, за 
1 мин. 

1 67,1±1,7  60,5±2,1 p<0,05 9,9 

2 66,8±1,5 64,2±2,6 р>0,05 3,9 

ЧСС после нагруз-

ки, за 1 мин. 

1 137,3±3,8  123,6±3,1 p<0,05 10,0 

2 136,9±2,2 129,3±3,2 р>0,05 5,6 

ЧСС после 1 мин. 

восстановления 

1 107,3±4,3  91,7±3,2  p<0,05 14,6 

2 108,0±3,6 99,3±3,5 р>0,05 8,1 

Индекс Руффье 1 0,3±0,1  0,1±0,0  p<0,05 67,7 

2 0,3±0,1 0,2±0,1 р>0,05 33,4 

Примечание:1 – показатели экспериментальной группы; 2 – показатели контрольной группы. 
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Между констатирующими и контрольными показателями артериального давления 

у исследуемого контингента спортсменов были выявлены положительные изменения в 

обеих группах. Снижение систолического давления в экспериментальной группе произо-

шло на 3,2%, в контрольной группе на 1%, соответственно в диастолическом давлении – 

5,8% и 3,9%. Аналогичные изменения были выявлены в показателях деятельности сер-

дечно-сосудистой системы: в результатах ЧСС в покое в ЭГ произошло снижение на 

9,9%, в КГ на 3,9%; в результатах ЧСС сразу после перенесенной нагрузки в ЭГ произо-

шло снижение на 10,0%, в КГ на 5,6%; в результатах ЧСС после 1 минуты восстановле-

ния в ЭГ произошло снижение на 14,6%, в КГ на 8,1%. В показателях оценки физической 

работоспособности (Индекс Руффье) в ЭГ произошли кардинальные изменения, повыше-

ние производительности в двигательной деятельности произошло на 67,7%, в КГ анало-

гично выявлены позитивные изменения, улучшение двигательной производительности 

произошло на 33,4%. Указанные различия в показателях физической работоспособности 

спортсменов экспериментальной и контрольной групп следует отнести в большей степе-

ни к воздействию на организм ферментов средства биологического происхождения «ра-

диола розовая» в комплексном варианте с другими восстановительными направлениями.  

Таблица 2 – Показатели деятельности дыхательной системы квалифицированных баскет-

болистов до и после педагогического эксперимента (х±σ) 

Функциональные пробы 
До эксперимента После эксперимента Прирост (%) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во дыхательных актов за 1 мин 8,3± 0,5 8,1± 0,4 6,9± 0,4* 7,5± 0,2 16,9 7,5 

Проба Генча (мин. сек) 59,8 ± 3,3 59,6 ± 4,1 69,7 ± 4,3* 62,0± 3,6 14,3 3,9 

Проба Штанге (сек) 75,8 ± 0,32 75,2 ± 0,31 87,2 ± 3,4* 80,4 ± 4,7 13,1 6,5 

Жизненная емкость легких (лит. млл.) 3,91± 0,41 3,90± 0,39 4,38± 0,23* 4,04± 0,31 10,8 3,5 

Примечание: * – достоверность различий при (p<0,05). 

Положительные изменения были выявлены в деятельности респираторной систе-

мы игроков, участвующих в эксперименте. Так, показатель частоты дыхательных актов в 

ЭГ сократился на 16,9%, в КГ – на 7,5%. В функциональной пробе Генча в ЭГ показатель 

увеличился на 14,3%, в КГ – на 3,9%, и аналогично в пробе Штанге – соответственно на 

13,1% и 6,5%. Выявлены значительные различия изменении показателях жизненной ем-

кости легких у спортсменов исследуемых групп: в ЭГ прирост составил – 10,8%, в КГ – 

на 3,5%. Следует утверждать, что повышенный уровень работоспособности, возникший 

вследствие воздействия применяемых средств восстановления, в сопутствующей форме 

может существенно воздействовать на деятельность дыхательной системы.  

ВЫВОДЫ 

Изменения деятельности кардиореспираторной системы квалифицированных бас-

кетболистов и их анализ позволили констатировать, что средство биологического проис-

хождения «радиола розовая», ферменты которого несут в себе функции стимулирования и 

восстановления в совокупности с другими классическими направлениями, оказывает бо-

лее существенное воздействие на организм спортсменов, чем применение только стан-

дартных видов компенсации и устранения утомления. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2022 Г. 

Екатерина Михайловна Андреянова, старший преподаватель, Григорий Евгеньевич 

Шульгин, старший преподаватель, Юрий Степанович Кондрашов, старший препода-

ватель, Московская государственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 

В научной статье представлен анализ результатов выступления тяжелоатлетов групп «А» на 

Чемпионате мира 2022 г., проходившем с 5 по 16 декабря в Колумбии г. Богота. Целью нашего ис-

следование стало выявления результативности выступления сильнейших тяжелоатлетов в каждой 

весовой категории представленной на Чемпионате мира 2022 по тяжелой атлетике. Учитывая тот 

факт, что в соответствии с регламентом Международного Олимпийского комитета, прошедший 

Чемпионат был одним из первых квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2024 г., 

на основании проведенной нами работы можно в дальнейшем прогнозировать достижения тяжело-

атлетов на Олимпиаде 2024 г., что является значимым для теории и методики тяжелой атлетики. 

Для достижения намеченной цели мы провели анализ и обобщение протоколов соревнований, а 

именно показателей: заявленной суммы двоеборья, суммарного веса первых попыток и итоговых 

результатов спортсменов в соревновательных упражнениях. Кроме того, было уточнено количество 

реализованных попыток в упражнениях рывок и толчок. Полученные данные подверглись даль-

нейшей обработке методами математической статистики, с помощью которых выяснены средние 

показатели и стандартные отклонения параметров выполнения каждого из соревновательного 

упражнения во всех представленных весовых категориях на рассматриваемом Чемпионате мира. В 

результате нашего исследования было установлено, что тренеры и, соответственно, спортсмены 

стараются попасть в группу сильнейших, при этом, не всегда адекватно оценивают готовность по-

следних к соревнованиям. То есть, заявляют на соревнованиях неоправданно высокий вес, что вле-

чет за собой «провальное» выступление на крупных международных стартах. На основе проведен-

ного исследования мы можем дать рекомендации тренерам и спортсменам более осознанно 

подходить к оценке подготовленности участников соревнований и заявлять сумму двоеборья, кото-

рая соответствует реальному уровню их готовности к состязаниям, в частности крупным междуна-

родным стартам.  

Ключевые слова: тяжелая атлетика, рывок, толчок, Чемпионат мира, соревнования, анализ 

соревновательной деятельности. 
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WEIGHTLIFTERS AT THE 2022 WORLD CHAMPIONSHIP 
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Abstract 

The scientific article presents the analysis of the results of the performance of the weightlifters of 

groups "A" at the World Championships 2022, held from December 5 to 16 in Bogota, Colombia. The 

purpose of our study was to identify the performance of the strongest weightlifters in each weight category 

presented at the 2022 World Weightlifting Championships. Taking into account the fact that, in accordance 

with the regulations of the International Olympic Committee, the last Championship was one of the first 

qualifying competitions for the 2024 Olympic Games, and based on our work, we can further predict the 

achievements of weightlifters at the 2024 Olympics, which is significant for the theory and methods of 

weightlifting. To achieve the intended goal, we analyzed and summarized the competition protocols, 

namely the indicators: the declared total result, the total weight of the first attempts and the final results of 

athletes in competitive exercises. In addition, the number of realized attempts in the snatch and clean and 

jerk was specified. The obtained data were subjected to further processing by methods of mathematical 

statistics, with the help of which the average indicators and standard deviations of the performance param-

eters of each of the competitive exercises in all the weight categories presented at the World Champion-

ships were clarified. As a result of our study, it was found that coaches and, accordingly, athletes try to get 

into the group of the strongest, while not always adequately assessing the readiness of the athletes for 

competitions. That is, they declare unreasonably high weight for the first attempts in snatch and clean and 

jerk, which entails a “failed” performance at major international competitions. On the basis of the con-

ducted research, we can give recommendations to coaches and athletes to be more conscious in assessing 

the preparedness of the participants in the competition and to declare the sum, which corresponds to the 

real level of their readiness for competitions, in particular, major international starts. 

Keywords: weightlifting, snatch, clean and jerk, Championship of the World, competition, analy-

sis of the competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие тяжелой атлетики в странах, ранее демонстрировавших 

скромные результаты, привело к повышению конкуренции на международной арене в 

каждой весовой категории [1].  

Соответственно, соревновательная борьба в тяжелой атлетике может косвенно по-

влиять на результат соперника. Например, чтобы победить равного по силам соперника 

или показать свой лучший результат, атлету необходимо максимально эффективно ис-

пользовать имеющиеся в его распоряжении попытки подъема штанги (3 в рывке и 3 в 

толчке) и как можно лучше распределить свои силы [2]. Однако атлеты, стремясь попасть 

в группу сильнейших (группа «А»), уже на этапе подаче заявок осознанно идут на не-

оправданный риск и заявляют предельную для себя сумму двоеборья на крупнейших со-

ревнованиях. Такое положение дел зачастую влечет за собой неудачное выступление на 

таких соревнованиях.  

С учетом сложившейся неоднозначной ситуации на международных соревновани-

ях по тяжелой атлетике целью нашего исследования стало выявление результативности 

выступления тяжелоатлетов групп «А» на одном из главных мировых соревнований по 

тяжелой атлетике. 

В качестве метода исследования мы использовали анализ протоколов Чемпионата 

мира 2022 года по тяжелой атлетике (далее ЧМ) [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с правилами соревнований по тяжелой атлетике суммарный вес 

первых попыток подъемов в рывке и толчке не может быть меньше, чем полученный при 
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уменьшении заявленной суммы двоеборья на 20 (двадцать) кг. [2]. То, какова же реальная 

ситуация по заявленным и выполненным отягощениям на прошедшем в 2022 году Чем-

пионате мира по тяжелой атлетике, раскрывает наше исследование.  

Так, в таблице 1 представлены средние показатели заявленной суммы двоеборья, 

суммарного веса первых попыток в рывке и толчке, а также результаты из итогового про-

токола в каждой весовой категории (далее в. к.) у мужчин, выступавших в группах «А». 

Как мы видим, в данной таблице показатели заявленной суммы двоеборья во всех в. к., за 

исключением в. к. до 73 кг, имеют большую величину отклонения от среднего значения. 

Возможно, такая ситуация связана с разной подготовленностью спортсменов внутри каж-

дой в. к. В в. к. до 73 кг этот показатель расположен ближе к среднему значению 

(346,3±2,2 кг). В данном случае можно сказать о возможном равенстве подготовленности 

спортсменов к соревнованиям и, как следствие, о большой конкуренции в конкретной в. 

к. Также хотелось бы отметить, что в в. к. до 96 кг этот показатель составил 385,9±4,2 кг 

и приближен к значениям в в. к. до 89 кг – 384,4±9,4 кг. Среднее значение показателя в в. 

к. до 96 кг выше всего лишь на 1,5 кг средних величин в в. к. до 89 кг, однако имеет 

большую величину отклонения от среднего значения. Стоит заметить, что наблюдаются 

низкие значения показателей заявленной суммы двоеборья в в. к. до 109 кг (388,9±7,8 кг) 

по сравнению с в. к. до 102 кг (392,3±6,2 кг). Как мы видим, в в. к. до 109 кг средний по-

казатель заявленной суммы двоеборья ниже и имеет большую величину отклонения от 

среднего значения по сравнению с в. к. до 102 кг, где показатель значительно выше и рас-

положен плотнее к среднему значению. Такое положение вещей наталкивает на мысль, 

что в некоторых весовых категориях отдельные спортсмены могли неправильно оценить 

свои возможности (подготовленность к соревнованиям) и заявили большую сумму двое-

борья.  

Также было выяснено: разница между показателями суммарного веса первых по-

пыток и заявленной суммой двоеборья во всех в. к. колеблется в пределах от -10,1 до -

16,7 кг. При этом наименьшая разница отмечается в в. к. до 55 кг и +109 кг, а наибольшая 

– в в. к. до 89 кг и до 96 кг. 

На основании анализа результатов итоговых протоколов нами установлено, что 

большинство спортсменов не собрали заявленную сумму двоеборья. Из 100 спортсменов 

групп «А» всех в. к. всего лишь 14 спортсменов собрали или превысили заявленную сум-

му двоеборья, наибольший показатель таких спортсменов приходится на в. к. +109 кг (4 

человека). Также хочется особо отметить, что в в. к. до 73 кг золото и бронзу выиграли 

спортсмены, выступавшие в группе «Б». Спортсмен, выигравший эту в. к., толкнул 200 кг 

и установил новый мировой рекорд, превысив предыдущий мировой рекорд на 2 кг.  

Таблица 1 – Разница показателей двоеборья, кг 

Весовая кате-

гория, кг 

Xср±σ 

Показатели заяв-

ленной суммы 

двоеборья (1) 

Показатели сум-

марного веса пер-

вых попыток (2) 

Δ=(2)-(1) 

Показатели двое-

борья в итоговом 

протоколе (3) 

Δ=(3)-(1) 

55 кг (n=8) 265,6±4,9 256,7±4,8 -10,1±3,9 258,2±6,7 -8,8±6,4 

61 кг (n=10) 301,2±5,8 286,9±9,2 -14,3±4,6 290,6±11,5 -11,3±6,6 

67 кг (n=11) 321,7±4,5 309,1±6,6 -12,6±4,3 315±8,6 -6,9±6,3 

73 кг (n=11) 346,3±2,2 331,6±3,3 -15,0±4,8 335±6,5 -12,5±8,0 

81 кг (n=11) 360,5±6,9 345,2±9,7 -14,5±4,2 351,8±11,3 -8,2±6,7 

89 кг (n=9) 384,4±9,4 368,1±12,9 -16,1±3,3 372,4±12,9 -10,3±7,3 

96 кг (n=11) 385,9±4,2 369,1±6,0 -16,7±4,1 377,9±10,5 -8,0±8,2 

102 кг (n=11) 392,3±6,2 376,4±7,1 -15,5±2,8 383,7±6,8 -8,2±6,0 

109 кг (n=9) 388,9±7,8 373,6±11,7 -15,3±5,3 382,3±8,8 -6,6±6,3 

+109 кг (n=9) 443,8±9,5 433,8±13,4 -10,8±7,1 443,7±17,0 -0,6±10,3 

Несмотря на то, что эти два спортсмена из группы «Б» заняли призовые места, ос-

новная часть победителей и призеров были из групп «А». Анализ этих групп был про-

должен в нашем дальнейшем исследовании. Было установлено, что большинство спортс-
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менов (30 чел.) успешно реализовали только 2 попытки, по одной в рывке и толчке. Ис-

ключением стали только три спортсмена (в. к. до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг), которые реали-

зовали обе попытки в толчке, однако получив нулевую оценку в рывке (данные приведе-

ны в таблице 2). Это подтверждает наше предположение, высказанное выше, о 

неправильной оценке готовности к соревнованиям. 

Таблица 2 – Количество реализованных попыток (рывок + толчок), чел 
Весовая категория, кг 0 попыток 1 попытку 2 попытки 3 попытки 4 попытки 5 попыток 6 попыток 

55 кг (n=8) 2 1 3 1 1   

61 кг (n=10)  1 5 3 1   

67 кг (n=11) 1  3 2 4 1  

73 кг (n=11) 3 2 3  3   

81 кг (n=11)  1 3 4 3   

89 кг (n=9) 1  3 3  2  

96 кг (n=11)  3 4  1 3  

102 кг (n=11)  1 2 4 2 2  

109 кг (n=9)   2 2 4 1  

+109 кг (n=9)   2 1 6   

Сумма попыток 7 9 30 20 25 9 0 

В соответствии с регламентом Международного Олимпийского комитета прошед-

ший ЧМ был одним из первых квалификационных соревнований к Олимпийским играм 

2024 г. (далее ОИ). В связи с тем, что не все в. к. будут представлены на Олимпиаде 2024 

г., а именно будут разыгрываться медали всего в 5 в. к. (до 61 кг, до 73 кг, до 89 кг, до 102 

кг, +102 кг), мы предполагаем, что спортсмены начали регулировать собственный вес для 

попадания в определенную в. к., которая будет представлена именно на ОИ. Это могло 

сказаться на подготовленности спортсменов к прошедшему в 2022 году ЧМ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя результаты нашего исследования, можно отметить, что спортсмены, 

стремясь попасть в группу сильнейших, могут заказывать вес на первые подходы значи-

тельно выше своих реальных показателей (находящиеся на максимальных значениях). 

Возможно, это также может быть обусловлено низким уровнем готовности отдельных 

спортсменов к крупным соревнованиям в условиях жесткой конкуренции или на началом 

подготовки к ОИ. Таким атлетам можно порекомендовать более осознанно подходить к 

оценке своих кондиций и заявлять сумму двоеборья, которая соответствует реальному 

уровню их подготовленности к соревнованию. 
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физической подготовки. В ходе исследования выявлено, что учет значений всех переменных при 
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ся, что эффективность управляющих воздействий на образовательный процесс системы физической 

подготовки курсантов радиотехнических вузов характеризуется достижением прогнозируемого 

компетентностно-ориентированного образовательного результата, обеспечивающего необходимый 

современный уровень физической и в целом военно-профессиональной подготовленности выпуск-
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Abstract 

The results of the study of optimization of management of educational processes of physical train-

ing were given. The study revealed that taking into account the values of all variables in the management 

of the educational process takes quite a long time and, in general, does not significantly contribute to ob-

taining a fairly complete picture at the time of assessment. It is noted that the effectiveness of control ac-

tions on the educational process of the system of physical training of cadets of radio engineering universi-

ties is characterized by the achievement of a predictable competence-oriented educational result that 

provides the necessary modern level of physical and, in general, military-professional readiness of gradu-

ates. It is concluded that the efficiency of physical training educational process management optimization 

is assessed using optimality criteria, characterized by the achievement of maximum professionally signifi-

cant qualitative neoplasms in the form of a special combination of knowledge-skills, physical motor skills 

that ensure that graduates achieve the required level of competence-oriented educational results; 

Keywords: physical training, educational process, optimization, cadet, military professional train-

ing, military educational institution. 

ВВЕДЕНИЕ 

В многогранном педагогическом искусстве высшей военной школы в качестве 

важного аспекта выделяется организационно-управленческая сторона образовательного 

процесса, включающего внешний и внутренний план. Так, система физической подготов-

ки курсантов радиотехнических специальностей войск ПВО и ПРО представляет собой 

важную составляющую внутреннего плана образовательного процесса военного вуза [4, 

С. 145]. 

Образовательный (педагогический) процесс является предметом педагогической 

науки. Слово «процесс», от латинского processus, в переводе означает «продвижение». В 

Большой советской энциклопедии «процесс» интерпретируется как: последовательная 

смена состояний стадий развития; совокупность последовательных действий для дости-

жения какого-либо результата. Поскольку образовательный и педагогический процесс во 

многом понятия-синонимы, подразумевающие управляемое познание, усвоение опыта, 

овладение конкретной, в том числе профессиональной деятельностью, в дальнейшем в 

нашем исследовании мы не будем останавливаться на смысловых оттенках этих понятий. 

Очевидно, для того чтобы педагогический процесс оказывал задуманное развива-

ющее взаимодействие педагогического состава, командиров курсантских подразделений 

и обучающихся, направленное на достижение обоснованных целей функционирующей 

системы физической подготовки курсантов радиотехнических специальностей в вузе и 

приводящее к намеченному экспериментальной программой изменению состояния физи-

ческой подготовленности, физических, военно-профессиональных свойств и качеств вы-

пускников (будущих офицеров), необходим такой важный компонент, как соответствую-

щее педагогическое управление этим процессом. 

Посредством педагогического управления осуществляется освоение курсантами 

разработанных учебных ситуаций с использованием средств физической подготовки, а 

также перевода этих ситуаций и происходящих при этом развивающих и формирующих 

процессов из начального состояния в состояние, соответствующее поставленной цели [7, 

С. 139]. Необходимая направленность рассматриваемого педагогического процесса обес-

печивается единством составляющих его процессов (компонентов), таких как: 

 процесса освоения и дидактического адаптирования содержательной части раз-

работанной системы физической подготовки курсантов противовоздушной и противора-

кетной обороны в военном вузе и учебно-материальной базы, эффективно способствую-

щей содержательно-, материально- и операционально-конструктивной деятельности 

педагогического состава; 

 процесса делового взаимодействия педагогического состава и обучающихся по 

поводу содержательной стороны учебных ситуаций, физических тренировок, трениро-

вочных комплексов и т. п., успешное освоение которыми курсантами (будущими офице-

рами) выступает целью взаимодействия; 
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 процесса взаимодействия педагогического состава и обучающихся на уровне 

межличностных отношений при освоении содержания программы физической подготов-

ки, выражающегося в необходимом уровне неформального общения; 

 процесса освоения курсантами определенной тренировочной части содержания 

физической подготовки без непосредственного участия педагогического состава и курсо-

вых офицеров-преподавателей, способствующего вырабатыванию понимания и навыков в 

управлении самостоятельной физической тренировкой. 

Целостность рассматриваемого педагогического процесса обеспечивается отраже-

нием в целях и содержании физической подготовки военно-профессионального и педаго-

гического опыта, приобретенного педагогическим составом и курсовыми офицерами-

преподавателями во взаимосвязи следующих основных элементов: 

 знаний вопросов физической подготовки, в том числе специальной физической 

подготовки, учитывающих характер будущей профессиональной деятельности выпускни-

ков в соответствии с должностным предназначением в войсках, а также знаний о спосо-

бах практического выполнения соответствующих физических действий; 

 умений и навыков в выполнении физических действий в процессе физических 

тренировок, освоении учебной и учебно-профессиональной практики; 

 опыта творческой деятельности при обучении курсантов, а также опыта эмоци-

онально-ценностного и волевого отношения к учебно-профессиональной и военно-

профессиональной действительности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Реализация представленных выше основных образовательных (педагогических) 

элементов и является реализацией единства образовательных, развивающих и воспита-

тельных функций, составляющих цели рассматриваемого образовательного процесса фи-

зической подготовки. 

Эффективность управляющих воздействий на образовательный процесс системы 

физической подготовки курсантов радиотехнических вузов характеризуется достижением 

прогнозируемого компетентностно-ориентированного образовательного результата, обес-

печивающего необходимый современный уровень физической и в целом военно-

профессиональной подготовленности выпускников. Достижение нужных образователь-

ных результатов говорит о соответствии разработанной системы физической подготовки 

поставленным целям. Необходимую информацию для управления образовательным про-

цессом получают путем изучения значительного числа различных переменных. 

В ходе исследования выявлено, что учет значений всех переменных при управле-

нии образовательным процессом занимает довольно продолжительное время и в целом 

незначительно способствует получению достаточно полной картины на момент оценки. 

Кроме этого, часто малозначимые значения таких переменных отвлекают от серьезной, 

вдумчивой оценки важных переменных системы физической подготовки. Такое положе-

ние демонстрирует, что не все переменные одинаково важны и для определения важных 

переменных целесообразно провести их оптимизацию. В этих целях с позиции системно-

го подхода рассмотрим управление системой физической подготовки курсантов вузов ра-

диотехнического профиля, которое имеет свои особенности. Так, применяемый принцип 

иерархичности представляет собой ступенчатое построение управляющей системы, за-

крепляющее функциональное распределение управляющего воздействия между ее сопод-

чиненными элементами. 

В условиях установленной подчиненности и входимости функционирующие под-

системы управления взаимосвязаны и системно взаимодействуют друг с другом. Управ-

ляющее воздействие более высокой подсистемы имеет обобщенный характер и конкрети-

зируется в подсистемах подчиненного уровня [6, С. 33]. Физическая тренировка, занятие 

по физической подготовке, как и физическое воспитание в целом, представляют собой 
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управление образовательным процессом. 

Мышечные тренировки, выполняемые посредством использования предложенных 

комплексов физических упражнений, спортивных снарядов и спортивного инвентаря, 

направлены на формирование и совершенствование определенных профессионально зна-

чимых свойств и качеств организма обучающихся. Построив при помощи системы физи-

ческой подготовки образовательный процесс соответствующим образом, можно развить у 

курсанта необходимые для военной специальности физические и психические качества 

до должного уровня, то есть управлять состоянием обучающегося. 

В образовательном процессе физической подготовки главной целью управления 

является развитие необходимого уровня физических качеств и стойкое улучшение физи-

ческого состояния, подтверждаемое данными о повышении физических результатов и 

выполняемых нормативов. 

Особенность управления в физических занятиях и тренировках со стороны педаго-

гического состава состоит в том, что непосредственно управление осуществляется опо-

средовано. Фактически руководитель занятия управляет только соответствующими дей-

ствиями и поведением курсанта через задавание ему определенной программы 

упражнений и регулировании тренировочной нагрузки, добиваясь при этом правильной 

техники движений и правильного выполнения упражнения в целом [11, С. 93]. Изменения 

в организме обучающегося, происходящие за счет выполнения физического упражнения, 

проявляются в виде тренировочного эффекта; кумулятивный эффект образуется сумми-

рованием физических результатов многих целенаправленных тренировочных занятий и 

обеспечивает курсантам достижение необходимого уровня компетентностно-

ориентированного образовательного результата. 

Управление развитием необходимого уровня физических качеств у курсантов реа-

лизовывается в образовательном процессе физической подготовки с учетом профессио-

нализации выпускников по радиотехническим специальностям, что в целях повышения 

эффективности требует его оптимизации для определения пути достижения цели с 

наилучшими значениями показателей достижения выпускниками компетентностно-

ориентированного образовательного результата. 

Оптимизация управления образовательным процессом физической подготовки в 

нашем исследовании осуществляется как определение (выбор, при наличии целесообраз-

ных вариантов), конструирование соответствующей для физической подготовки курсан-

тов радиотехнических специальностей ПВО-ПРО, обучения курсантов в разработанной 

системе физической подготовки, которая лучшим образом обеспечивает реализацию 

обоснованных в исследовании целей физической подготовки специалистов радиотехни-

ческого профиля. При этом конечные компетентностно-ориентированные образователь-

ные результаты достигаются выпускниками в условиях прежних затратах учебного вре-

мени, выделенного учебной программой военного вуза [3, С. 183]. 

В программе оптимизации должен быть обстоятельно проработан технологиче-

ский аспект образовательного процесса физической подготовки курсантов радиотехниче-

ских специальностей ПВО-ПРО в профильных военных вузах: вопросы организации, со-

держания, руководства, контроля и другие необходимые аспекты, соответствующие 

реализуемой модели системы физической подготовки [12, С. 127]. 

Применение такого способа оптимизации способствует укоренению реализуемых 

интегративных аспектов с практическим учебным материалом других дисциплин военно-

профессионального блока в разработанной системе физической подготовки, необходимых 

для достижения компетентностно-ориентированных образовательных результатов кур-

сантами и успешно реализуемых выпускниками в своей дальнейшей, интегративной по 

характеру, профессиональной деятельности по должностному предназначению в войсках. 

Кроме этого, рассматриваемый способ оптимизации способствует достижению опреде-

ленного управленческого резонанса в процессе реализации разработанной системы физи-
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ческой подготовки курсантов радиотехнических специальностей: 

 обязательный выбор, по итогам педагогического эксперимента, из сконструиро-

ванных и отвечающих целям исследования вариантов образовательной системы физиче-

ской подготовки; 

 овладение информационной базой данных и, прежде всего, учебно-

профессиональной базой знаний как техническим средством, ускоряющим процесс про-

ектирования и существенно экономящим время; 

 сбережение ресурсов: определение потребных материальных и инфраструктур-

ных средств физической подготовки, а также эффективное использование учебного вре-

мени программы обучения, выделенного для обучения курсантов, слушателей физиче-

ской подготовки. 

Использование рассмотренных выше способов оптимизации, а также применение 

их в необходимой совокупности позволяет, по-нашему мнению, наиболее эффективно 

разработать систему физической подготовки курсантов радиотехнических специально-

стей и осуществить образовательный процесс в соответствии с современными военно-

профессиональными требованиями к модели физической подготовки выпускников. 

Эффективность оптимизации управления образовательным процессом физической 

подготовки, осуществленная в нашем исследовании с применением рассмотренных ос-

новных способов, оценивалась при помощи критериев оптимальности, выступающих 

признаком для сравнительной оценки возможных путей и определении наиболее прием-

лемого, обоснованного многими факторами, способствующими достижению целей физи-

ческой подготовки в военном вузе радиотехнического профиля. При этом главная задача 

обоснования образовательного процесса физической подготовки заключается в определе-

нии наилучшего варианта действий, с одной стороны обеспечивающего достижение це-

лей разработанной системы физической подготовки (заданной модели физической подго-

товки курсантов) при минимальном расходе ресурсов, в том числе выделяемого учебного 

времени, с другой стороны представляющего лучший вариант использования имеющихся 

ресурсов. Сложность состоит в том, что избранный вариант решения характеризуется со-

четанием значений нескольких показателей. Возникает необходимость формирования 

критериев оптимальности, обеспечивающих и облегчающих сравнительную оценку. При 

этом мы применили дискретные оценки – порядковые и метрические. 

Применение порядковых шкал позволяет использовать необходимую последова-

тельность нужных сочетаний значений показателей, соответствующих оптимизирующим 

действиям в процессе проведения определенных целенаправленных учебных занятий, а 

также других мероприятий физического обучения и воспитания. Особенность примене-

ния порядковых шкал состоит в том, что для сравнения альтернативных вариантов дей-

ствий при проведении занятий невозможно определить, насколько один результат лучше 

другого, но можно определить, какой из вариантов лучше остальных [5, c. 109]. В поряд-

ковой шкале для определения показателя удовлетворения обучающихся радиотехниче-

ских специальностей содержанием и эффективности определенных практических заня-

тий, целенаправленных физических тренировок в том числе, применялись словесные 

(качественные) определения степени достижения намеченной цели: полное удовлетворе-

ние потребности, частичное удовлетворение потребности, что не удовлетворяет и т. п. 

Использование метрической шкалы позволило обоснованно определить, насколько 

принятый вариант решения лучше другой альтернативы. Показатели позволили опреде-

лить результативность внедряемых и альтернативных упражнений, разработанных специ-

альных упражнений, комплексных упражнений, тренировочных комплексов, а также фи-

зических упражнений повышенной координационной сложности, что обеспечило 

качество моделирования комплекса необходимых учебных и учебно-профессиональных 

ситуаций. Одним из важных элементов выявленной результативности является выработка 

у курсантов устойчивого индивидуального комплекса условно-рефлекторных двигатель-
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ных реакций, способствующих выполнению необходимых физических профессиональ-

ных действий [10, С. 193]. 

Сравнение альтернатив при обосновании разработанной модели системы физиче-

ской подготовки курсантов радиотехнических специальностей ПВО-ПРО, реализуемой в 

образовательном процессе, позволяет выявить различия в достигаемых выпускниками 

конечных компетентностно-ориентированные образовательные результатах [9, С. 141]. 

Эффективность используемой системы – это такое состояние, при котором ни один 

показатель системы не может быть улучшен без ухудшения другого показателя, то есть 

вариант не может быть лучшим, если один показатель невозможно улучшить, не ухудшая 

значения хотя бы одного из применяемых показателей. 

Следует отметить, что критерии оптимальности в педагогической науке являются 

комплексными, так как развести причины и следствия процессов, происходящих в рас-

сматриваемой педагогической системе, удается очень слабо и условно [1, С. 31]. 

Так, в целях определения оптимальности управления образовательным процессом 

физической подготовки мы определили четыре основных критерия: 

 достижение максимальных профессионально значимых качественных новооб-

разований в виде особого сочетания знаний-умений, физических двигательных навыков, 

обеспечивающих достижение выпускниками требуемого уровня компетентностно-

ориентированных образовательных результатов; 

 достижение обучающимися образовательных результатов в процессе реализа-

ции разработанной модели системы физической подготовки курсантов радиотехнических 

специальностей ПВО-ПРО осуществляется при минимальных затратах в условиях выде-

ленного программой физической подготовки учебного времени; 

 минимальные затраты усилий, материальных средств физической подготовки, 

необходимых для достижения определенных образовательных результатов, за отведенное 

учебной программой и тематическим планом время; 

 затраты средств физической подготовки, обеспечивающие достижение опреде-

ленных образовательных результатов за отведенное время, существенно ниже по сравне-

нию с затратами в условиях традиционной системы физической подготовки. 

Сравнение при помощи представленных критериев оптимальности педагогических 

процессов и достигнутых результатов в условиях разных вариантов организации позволя-

ет определить оптимальный путь реализации разработанной модели системы физической 

подготовки [2, С. 63]. Сравнение целесообразно производить сначала по одному крите-

рию и стремиться, чтобы процесс оказался лучшим и по другим применяемым критери-

ям. При этом в целях разрешения сформулированных задач оптимизации образовательно-

го процесса физической подготовки требуется организация постоянного мониторинга, 

обеспечивающего фиксирование уровня достижения намеченных результатов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, исследование оптимизации управления образовательным процес-

сом физической подготовки позволило сделать следующие выводы: 

1. Образовательный процесс физической подготовки с учетом профессионализа-

ции выпускников по радиотехническим специальностям требует оптимизации в целях 

определения пути достижения цели с наилучшими значениями показателей достижения 

выпускниками компетентностно-ориентированного образовательного результата. 

2. Учет значений всех переменных при управлении образовательным процессом 

незначительно способствует получению достаточно полной картины на момент оценки. 

Не все переменные одинаково важны, поэтому для определения нужных переменных 

требуется их оптимизация. 

3. Эффективность оптимизации управления образовательным процессом физиче-

ской подготовки, оценивается при помощи следующих сформированных критериев оп-
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тимальности: 

 достижение максимальных профессионально значимых качественных новооб-

разований в виде особого сочетания знаний-умений, физических двигательных навыков, 

обеспечивающих достижение выпускниками требуемого уровня компетентностно-

ориентированных образовательных результатов; 

 достижение обучающимися образовательных результатов в процессе реализа-

ции разработанной модели системы физической подготовки курсантов радиотехнических 

специальностей ПВО-ПРО осуществляется при минимальных затратах в условиях выде-

ленного программой физической подготовки учебного времени; 

 минимальные затраты усилий, материальных средств физической подготовки, 

необходимых для достижения определенных образовательных результатов, за отведенное 

учебной программой и тематическим планом время; 

 затраты средств физической подготовки, обеспечивающие достижение опреде-

ленных образовательных результатов за отведенное время, существенно ниже по сравне-

нию с затратами в условиях традиционной системы физической подготовки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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тор педагогических наук, доцент, Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация  

В статье приводятся результаты анкетирования, характеризующие уровень познавательного 

интереса студентов вузов физической культуры к преподаваемым им учебным дисциплинам. Выяв-

лено, что наибольший интерес студенты проявляют к теории и методике избранного вида спорта 

(специализации) и педагогике. На основании результатов анкетирования приводится и анализиру-

ется информация о широте познавательного интереса студентов вузов физической культуры. Уста-

навливается, что около 4% всех опрашиваемых студентов не испытывают сильного интереса ни к 

одному предмету, а около 11% – испытывают интерес ко всем предметам. При этом, поскольку аб-

солютный интерес обращен только на процессуальную сторону познания и не основывается на 
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предметной составляющей, то он не является истинным познавательным интересом. Отсюда дела-

ется вывод о том, что отсутствие интереса к учению и абсолютный интерес являются крайностями, 

педагогическими задачами, требующими решения. 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная потребность, учебная деятель-

ность, высшее образование, физическая культура. 
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DETERMINING THE BREADTH OF COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS OF 

PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITIES 

Nikita Alekseevich Barabanov, the master’s student, Tatiana Viktorovna Levchenkova, the 

doctor of pedagogical sciences, docent, Gennady Nikolayevich Germanov, the doctor of peda-

gogical sciences, professor, Russian University of Sports (SCOLIPE) Moscow 

Abstract 

The article describes the results of the survey, which characterize the level of cognitive interest of 

students of physical education universities to the educational disciplines taught to them. It is noted that 

students are most interested in the theory and methodology of the chosen sport (specialization) and peda-

gogy. Based on the results of the survey, information on the breadth of the cognitive interest of students of 

physical education universities was provided and analyzed. It was found that about 4% of all students in-

terviewed have no strong interest in any subject, and about 11% have interest in all subjects. In this case, 

since the absolute interest is focused only on the procedural side of knowledge and is not based on the sub-

ject component, it is not true cognitive interest. This leads to the conclusion that the lack of interest in 

teaching and absolute interest are extreme, pedagogical tasks to be solved. 

Keywords: cognitive interest, cognitive need, educational activity, higher education, physical edu-

cation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование познавательного интереса представляет собой сложный педагоги-

ческий процесс, предполагающий воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы [1, 2, 3]. Основной областью приложения научных усилий является выяв-

ление организационно-педагогических условий, способствующих повышению интереса 

учащихся к познанию, переводу данного интереса на новый уровень сформированности: 

от элементарного к описательному и от описательного к объяснительному. При этом дру-

гая характеристика познавательного интереса – его широта – остается в тени научной 

мысли. Так, нами не было обнаружено ни одной научной работы, в которой целенаправ-

ленно изучалась широта познавательного интереса студентов. В то же время, если ответ 

на вопрос «Какой познавательный интерес лучше: низкий или высокий?» очевиден, то 

вопрос «Насколько широким должен быть познавательной интерес студента той или иной 

специальности?» остается безответным. Более того, на сегодняшний день нам не извест-

ны не только оптимальные, но и реальные значения широты познавательного интереса 

студентов различных специальностей.  

Цель исследования – определить широту познавательного интереса студентов ву-

зов физической культуры.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования является анкетирование. Студентам был предо-

ставлен список преподаваемых им дисциплин и было предложено оценить по 5-бальной 

шкале уровень интереса к ним. В качестве исследуемого поля были выбраны бакалавры 

тренерского факультета очной формы обучения РУС (ГЦОЛИФК). Всего в ходе анкетиро-

вания удалось опросить 376 студентов всех курсов и кафедр данного факультета (88 сту-

дентов первого курса, 100 студентов второго курса, 96 студентов третьего курса и 92 сту-

дента четвертого курса). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 приведены данные, характеризующие уровень заинтересованности 

студентами РУС (ГУОЛИФК) учебными дисциплинами, которые преподаются им в вузе. 

Таблица 1 – Количество студентов РУС (ГЦОЛИФК), оценивающих собственный интерес 

к различным учебным дисциплинам на 4-5 баллов из 5 

 
% студентов с сильным интересом к предмету 

1 2 3 4 

Специализация 77,3 87,0 82,3 82,6 

Педагогика 75,0 75,0 75,0 76,1 

Анатомия 51,1 67,0 58,3 77,2 

ИФК 42,0 43,0 51,0 55,4 

История 37,5 37,0 33,3 34,8 

Английский 29,5 48,0 33,3 45,7 

Физиология  76,0 63,5 75,0 

Философия  47,0 21,9 32,6 

НМД   14,6 18,5 

ТФКиС   52,1 65,2 

Примечание: ИФК – история физической культуры; НМД – научно-методическая деятельность; ТФКиС – 
теория физической культуры и спорта. 

 На основании данных рисунка мы можем сравнивать уровень интереса студентов к 

различным дисциплинам. Например, можно утверждать, что теория и методика избранно-

го вида спорта (специализация) вызывает у студентов больший интерес, чем прочие дис-

циплины, или что большинству исследуемых студентов интересней было посещать заня-

тия по педагогике, чем по философии. Однако для того чтобы выявить истинное 

отношение студентов к изучаемым дисциплинам, необходимо сопоставить данные выше-

приведенной диаграммы с информацией о широте познавательного интереса исследуе-

мых студентов (таблица 2). 

Таблица 2– Широта познавательного интереса опрашиваемых студентов 

Широта познавательного интереса студентов 
Процент студентов 

I Курс II курс III курс IV курс Всего 

Абсолютный интерес (100% дисциплин оценивают на 4-5 балла) 14,8% 6% 7,3% 16,3% 11,1% 

Широкий (от 75% до 99% дисциплин оценивают на 4-5 балла) 14,8% 29% 17,7% 9,8% 17,8% 

Средний (от 35 до 75% дисциплин оценивают на 4-5 баллов) 46,6% 40% 52,1% 46,7% 46,4% 

Узкий (от 1% до 35% оценивают на 4-5 баллов) 19,3% 20% 18,8% 25% 20,8% 

Аморфный (не испыт. высокого интереса ни к одной дисциплине) 4,5% 5% 4,2% 2,2% 4% 

Как следует из таблицы, около 4% (15 человек) всех опрашиваемых студентов не 

испытывают сильного интереса ни к одному предмету, а около 11% (42 человека) испы-

тывают интерес ко всем предметам. И то, и другое представляется нам крайностями, пе-

дагогическими задачами, требующими решения. Так, из 18,5% (17 человек) студентов 

четвертого курса, интересующихся дисциплиной «научно-методическая деятельность», у 

16,3% (15 студентов) наблюдается абсолютный интерес (100% дисциплин оценивают на 

4-5 балла). Таким образом, непосредственно научно-методической деятельностью как 

учебным предметом интересуются только 2 студента четвертого курса (2,2%), остальным 

же 15 студентам (16,3%) интересен сам процесс учения, а не его предметная сторона. Од-

нако, согласно психолого-педагогической теории, истинный познавательный интерес 

представляет собой избирательную направленность личности, обращенную как к самому 

процессу овладения знаниями, так и к ее предметной стороне. Следовательно, абсолют-

ный интерес (интерес ко всем изучаемым дисциплинам) не является истинным познава-

тельным интересом в точном смысле этого слова. 

По сути, для того чтобы выявить, насколько студентам интересны те или иные 

предметы, одних лишь данных таблицы 1 недостаточно, из них, как минимум, нужно вы-

честь процент студентов с абсолютным интересом к учебе, поскольку их интерес не явля-
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ется истинно познавательным. 

ВЫВОДЫ 

1. Для более точной оценки учебных дисциплин по уровню заинтересованности в 

них студентов следует учитывать значения широты познавательного интереса учащихся. 

В частности, необходимо делать поправку на процент студентов, обладающих абсолют-

ным интересом (интересом ко всем преподаваемым дисциплинам), поскольку они инте-

ресуются не самим предметом, а процессом познания вообще. 

2. Согласно результатам анкетирования, среди всех опрашиваемых студентов 

11,1% учащихся интересуются всеми преподаваемыми в вузе дисциплинами, 17,8% – 

большей частью дисциплин (от 75 до 99%), 46,4% обладают средней широтой познава-

тельного интереса (от 35 до 75%), 20,8% – узкой широтой познавательного интереса (от 

1% до 35%) и 4% студентов не испытывают познавательного интереса ни к одной препо-

даваемой в вузе дисциплине. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барабанов, Н.А. Ведущие мотивы учебной деятельности студентов вузов физической 

культуры / Н.А. Барабанов, Т.В. Левченкова // Молодые науке: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых. – Москва, 

2022. – С. 62–65 

2. Барабанов, Н.А. Исследование факторов формирования интереса к учебным занятиям 

студентов вузов физической культуры / Н.А. Барабанов, Т.В. Левченкова // Спортивно-

педагогическое образование. – 2022. – № 4. – С. 80–84. 

3. Барабанов, Н.А. Исследование мотивационной сферы учебной деятельности студентов 

вузов физической культуры / Н.А. Барабанов, Т.В. Левченкова // Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 7 (209). – С. 34–38. 

REFERENCES 

1. Barabanov, N.A. and Levchenkova T.V. (2022), “Leading motives of physical education stu-

dents”, Young science: materials of the All-Russian scientific-practical conference with international par-

ticipation of students and young scientists, Moscow, pp. 62–65.  

2. Barabanov, N.A. and Levchenkova T.V. (2022), “The study of the factors of formation of 

physical education university student’s interest in studying”, Sportivno-pedagogicheskoe obrazovanie, No. 

4, pp. 80–84. 

3. Barabanov, N.A. and Levchenkova T.V. (2022) “Research of motivational sphere of educa-

tional activity of students of sport’s universities”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, No. 7 

(209), pp. 34–38. 

Контактная информация: barabanov.n99@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.01.01.2023 

УДК 796.894.2 

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИЛОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В АРМРЕСТЛИНГЕ 

Диана Рустемовна Бареева, мастер спорта международного класса по армрестлингу, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербург; Иван Михайлович Евдокимов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборострое-

ния, Санкт-Петербург; Алексей Валерьевич Живодёров, кандидат педагогических наук, 

доцент, мастер спорта РФ по гиревому спорту, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург; Валерий 

Александрович Живодёров, доцент, Национальный государственный университет фи-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 44 

зической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация  

Методика тренировочного процесса в армрестлинге является объектом постоянного совер-

шенствования. Не смотря практически на семидесяти летнюю историю армрестлинга, как вида 

спорта, сформировались лишь базовые стилистические черты тренировочного процесса. Необхо-

димо подчеркнуть, высокую волатильность спортивных результатов в разных регионах Российской 

федерации занимающихся данным видом спорта. Одним из основных критериев высокой волатиль-

ности спортивных результатов является отсутствие институтов воспитания тренерского состава 

досконально понимающего процесс подготовки спортсменов. Сказанное приводит к отсутствию 

должных результатов у армрестлеров способных обеспечивать высочайший уровень показателей. 

Правильное построение тренировочного процесса с использованием системы статических и стато-

динамических тренировок позволят сформировать элемент комплекса для подготовки тренерского 

состава и спортсменов армрестлеров. 

Ключевые слова: армрестлинг, статические нагрузки, статодинамические нагрузки, суб-

максимальные веса. 
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STATIC LOAD AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF POWER POTENTIAL IN 

ARM WRESTLING 
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of pedagogical sciences, docent, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation; 

Alexey Valerievich Zhivoderov, the candidate of pedagogical sciences, docent, master of sports 

of the Russian Federation in kettlebell lifting, St. Petersburg State University of Aerospace In-
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sity of Physical Culture, Sports and Health, Saint Petersburg 

Abstract 

The methodology of the training process in arm wrestling is object of constant improvement. De-

spite the almost seventy-year history of arm wrestling as a sport, only the basic stylistic features of the 

training process have been formed. It is necessary to emphasize the high volatility of sports results in dif-

ferent regions of the Russian Federation engaged in this sport. One of the main criteria for high volatility 

of sports results is the lack of institutions for educating the coaching staff thoroughly understanding the 

process of training athletes. This leads to a lack of proper results for arm wrestlers capable of providing the 

highest level of performance. The correct construction of the training process with using the system of 

static and statodynamic training will allow you to form an element of the complex for the training of the 

coaching staff and athletes of arm wrestlers. 

Keywords: arm-wrestling, static loads, statodynamic loads, submaximal weights. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бессистемный подход к тренировочному процессу приводит к неправильному 

формированию мышления и понимания основ армрестлинга [1]. В результате тренирую-

щиеся воспринимают тренировочный подготовительный процесс как «армбилдинг», вы-

полняя комплекс абсолютно бесполезных (неэффективных) упражнений. При более де-

тальном рассмотрении организации тренировочного процесса следует отметить 

постановку рабочих углов в статическом положении с возможностью сокращения [2]. Вся 

система специальной физической подготовки должна быть направлена на формирование 

рабочих углов, имитирующих процесс борьбы, и носить статический и минимальный 

статодинамический характер. Такой подход к тренировочному процессу обеспечивает 

быстрый прогресс в подготовке успешных спортсменов армрестлеров. 
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МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Сформировав элемент системы подготовки спортсменов армрестлеров, группа ис-

следователей поставила эксперимент. Для практического воплощения высказанных пред-

положений была сформирована рабочая группа исследователей из числа инструкторско-

тренерского состава занимающихся тренерской деятельностью в области армспорта. 

Данной рабочей группой был поставлен эксперимент, в ходе которого были ото-

браны из числа студентов ВУЗов Санкт-Петербурга рабочая и экспериментальная группы. 

С января 2022 по июнь 2022 года на базе Санкт-Петербургского политехнического уни-

верситета имени Петра Великого был проведён эксперимент. Для отбора в вышеупомяну-

тые группы отсутствовали физические критерии отбора. 

Во время проведения эксперимента контрольной группе была предложена методи-

ка классического тренировочного процесса, основанная на проработке мышц плеча и 

предплечья, а также практическая составляющая отработки борцовской техники за сто-

лом для армрестлинга. Спортсменам экспериментальной группы был предложен трени-

ровочный план, направленный на постановку рабочих углов, применяемых к стартовой и 

после стартовой позициях в ходе ведения поединков. Все нагрузки экспериментальной 

группы носили статический или направленный на сокращение статодинамический харак-

тер. При этом экспериментальной группе также была предложена система отработки тех-

ники борьбы за столом, схожая с системой у контрольной группы. После проведения экс-

перимента контрольной и экспериментальной группе было предложено провести 

матчевую встречу. Выбор соперников носил упорядоченный характер относительно весо-

вых категорий. Согласно числу участников эксперимента было сформировано 5 пар. Фик-

сация результатов велась по критерию двух побед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели успешно реализованных поединков за столом для армрестлинга пред-

ставлены в таблице. 

Таблица – Реализованные поединки (nкг=5, nэг=5, M±m) 
Команды Реализованные поединки 

Контрольная группа 1 

Экспериментальная группа 4 

p-value p≤0,05 

Данные успешно реализованных поединков за столом контрольной группы равны 

1 победе. Данные успешно реализованных поединков экспериментальной группы равны 4 

победам. Сравнивая результаты, указанные в таблице, мы можем сказать, что число 

успешно реализованных поединков экспериментальной группы больше числа 

реализованных поединков контрольной группы на 75%, данные различия статистически 

достоверны (p≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построение статических, сокращаемых углов в армрестлинге позволяет сформиро-

вать перспективную стартовую позицию с последующей реализацией после стартового 

атакующего движения. Предложенная методика обеспечивает высокую эффективность 

практического применения подготовки спортсменов армрестлеров. Как и в большинстве 

случаев, противодействием в высокоэффективной методике развития физической актив-

ности статических сокращаемых углов в армрестлинге может служить более высокая ге-

нетическая предрасположенность оппонента или более высокая тренированность (стаж 

занятий).  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы оценки специальной физической подготовленности (СФП) 

прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев. Проанализированы средства и методы 

тестирования СФП, применяющиеся в практике прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-

борья, сформулированы требования к тестам, предложены два блока тестов для оценки прыжкового 

и лыжегоночного компонентов. 
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Abstract  

The article deals with the issues of assessing the special physical fitness (SPP) of ski jumpers and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компетентность тренера по лыжному двоеборью складывается из множества па-

раметров и, в первую очередь, предполагает умение эффективно управлять тренировоч-
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ным процессом, корректировать объем и интенсивность нагрузки, выбирать наиболее 

действенные средства и методы подготовки в соответствии с уровнем физической и тех-

нической подготовленности спортсменов. Предыдущими исследованиями установлено, 

что у большинства тренеров в настоящее время существует потребность в методических 

материалах и доступных научных публикациях по вопросам специальной физической 

подготовки и методах ее контроля [1, 2]. 

В действующем Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«лыжное двоеборье» [10] и программах по данному виду спорта набор тестов для оценки 

физической подготовленности ограничен, причем не указано, какие из перечисленных в 

нем контрольных упражнений являются нормативами для оценки общей, а какие – специ-

альной подготовленности спортсменов.  

В российских научно-методических материалах авторами также не разграничива-

ются тесты для оценки общей и специальной подготовленности. Большая часть предлага-

емых средств контроля физической подготовленности направлена на оценку подготов-

ленности в прыжковом компоненте, тогда как уровень развития двигательных 

способностей, обеспечивающих успешность в лыжной гонке, не оценивается. [4, 5, 7, 11, 

12, 13, 15]  

Исходя из этого целью настоящего исследования стало выявление наиболее эффек-

тивных методов оценки специальной физической подготовленности прыгунов на лыжах с 

трамплина и лыжников-двоеборцев в обеих его спортивных дисциплинах (прыжках на 

лыжах с трамплина и лыжной гонки). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, Федерального стандарта спортивной 

подготовки, программ спортивной подготовки по лыжному двоеборью, обобщение опыта 

практической работы с юными прыгунами на лыжах с трамплина и лыжниками-

двоеборцами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специфика лыжного двоеборья связана с сочетанием двух видов программы, таких 

как прыжки на лыжах с трамплина и лыжная гонка. При этом обе спортивные дисципли-

ны предъявляют различные требования к уровню СФП спортсмена. Для высокой резуль-

тативности в прыжках необходим высокий уровень силовой и координационной подго-

товки, а лыжная гонка требует достаточной аэробной и мышечной выносливости. 

Современное конструирование лыжных трасс со сложными подъемами, опасными пово-

ротами и спусками также требует от спортсменов хорошего уровня координации и ско-

ростно-силовых способностей. 

Анализ научной литературы и опрос тренеров позволил определить, что комплекс 

тестов для оценки специальной физической подготовленности в прыжках на лыжах с 

трамплина и лыжном двоеборье должен отвечать строго определенным требованиям, ко-

торые представлены в таблице 1. 

Проанализировав и систематизировав опыт отечественных и зарубежных исследо-

вателей, мы выделили наиболее эффективные средства педагогического контроля специ-

альной физической подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-

двоеборцев. Для дисциплины лыжное двоеборье тесты условно подразделили на два бло-

ка. 

I блок – средства оценки специальных физических качеств в прыжковом компо-

ненте лыжного двоеборья (также рекомендован для прыгунов на лыжах с трамплина). 

В таблице 2 отражены тесты, которые уже используются в практике прыжков на 

лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. К ним относятся контрольные упражнения, ре-

комендованные Федеральным стандартом спортивной подготовки (ФССП), и тесты, 
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предложенные словенским специалистом Бояном Йостом [6, 10], которые активно приме-

няются специалистами из ЧГАФКиС на базе Федерального центра подготовки по зимним 

видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова (г. Чайковский).  

Таблица 1 – Требования к тестам для оценки специальной физической подготовленности 

в лыжном двоеборье 
Требование Описание 

Специфичность Тесты должны с высокой точностью измерять уровень скоростно-силовых способно-
стей, координации, выносливости и гибкости – специальных двигательных способно-

стей лыжника-двоеборца. 

Мобильность Тесты должны проводиться с помощью легко транспортируемого оборудования или 
инвентаря, используемого в тренировочном процессе. 

Возможность примене-

ния в полевых условиях 

Для прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья очень трудно создать стан-

дартные условия тестирования. Поэтому все перечисленные далее тесты удобны для 

применения в полевых условиях, их легко можно организовать и провести в режиме 
контрольной тренировки непосредственно на месте подготовки спортсменов. Важным 

фактом является и то, что тренеры могут самостоятельно проводить эти тесты в любое 

удобное для них время, а для оценки СФП при помощи биомеханических параметров 
необходимо отправлять отснятый видеофайл специалисту для дальнейшего анализа. 

Научная обоснован-

ность 

Для того чтобы СФП спортсменов стала управляемым процессом, необходимо, чтобы 

тренеры принимали решение на основе результатов тестирования, которые объективно 
отражают уровень подготовленности спортсмена с научной точки зрения. Поэтому 

помимо того, что тестовые упражнения, которые будут описаны ниже, показали свою 

научную обоснованность на практике, подбор упражнений проводился таким образом, 
чтобы они отвечали стандартам информативности и надежности.  

Строгая регламентация, 

выраженность в коли-
чественной форме, воз-

можность статистиче-

ской обработке 

Данные, полученные при тестировании, легко заносятся в индивидуальный протокол 

(карточку) спортсмена, что позволяет тренеру систематизировать информацию, под-
вергая ее количественной и качественной оценке (на основе сравнения с индивидуаль-

ными и общегрупповыми значениями, а также путем сопоставления с нормативными 

показателями и модельными значениями). 

Таблица 2 – Оценка специальной физической подготовленности в прыжках на лыжах с 

трамплина (прыжковом компоненте лыжного двоеборья)  
Оцениваемые двигательные способности Тесты 

Скоростно-силовые способности, взрывная сила *Прыжок в длину с места с двух ног на две (см) 

Скоростно-силовые способности *Тройной прыжок с места с двух ног на две (см) 

Прыгучесть, взрывная сила **Прыжки через 10 барьеров с двух ног на две (с) 

Координационные способности  **«Восьмерка» (с) 

Статическое равновесие и регуляция мышечных уси-
лий 

**Удержание сагиттального баланса, удержание фрон-
тального баланса (с) 

Подвижность в голеностопном суставе **Гибкость голеностопного сустава (градусы) 

Примечание: * – тесты, рекомендованные ФССП; ** – тесты, рекомендованные Бояном Йостом. 

Перечень средств для оценки СФП в прыжковом компоненте предлагаем допол-

нить новыми средствами, которые можно использовать как в лабораторных, так и поле-

вых условиях. Наряду с изложенными тестами в таблице 2 некоторые предложенные 

средства тестирования в таблице 3 уже показали свою эффективность в научно-

исследовательской работе специалистов ФГБУ СПбНИИФК по теме «Разработка и науч-

ное обоснование методики специальной подготовки лыжников-двоеборцев (юношей 14–

16 лет) с учетом возрастных особенностей развития и квалификации». 

Современные стабилометрические платформы, используемые для оценки коорди-

национных способностей, имеют малые габариты и легко транспортируется в любую 

точку проведения мероприятия по тестированию СФП. Традиционно исследование функ-

ции равновесия на «Стабилане-001» проводилось из положения стоя, что не отражало 

специфики лыжного двоеборья, поэтому данная методика была адаптирована к специали-

зации спортсменов, и тестирование стало проводиться в полной экипировке лыжника-

прыгуна из положения стойки разгона. Тестирование проводится с учетом моделирования 

регламента соревнований, между попытками выдерживается 30–40 минут – для опреде-

ления сохранности устойчивости в стойке разгона. 
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Таблица 3 – Оценка специальной физической подготовленности в прыжках на лыжах с 

трамплина (прыжковом компоненте лыжного двоеборья) (продолжение) 
Оцениваемые 

двигательные 

способности 

Выполнение 

Прыжок по Абалакову из стойки разгона (см) 

Динамическая 

сила при отталки-

вании 

Спортсмен занимает положение «стойка разгона» в заранее обозначенном на полу квадрате 

размером 40х40 см. Прикрепленная к поясу спортсмена сантиметровая лента фиксирует ис-

ходное значение в сантиметрах. Спортсмен выполняет прыжок вверх из позиции «стойка 
разгона» и приземляется в начальную точку. Высотой прыжка считается разница между 

начальным и конечным значением на сантиметровой ленте. 

Оборудование: малярный скотч (обозначить квадрат 40х40 см), фиксирующий пояс с санти-
метровой лентой 

Тест Кинкердалла, (баллы) 

Динамическое 

равновесие 

На ровном покрытии делается специальная разметка. Со стартовой 

точки спортсмен выполняет прыжок на одной ноге на отметку 1. 
После того как спортсмен окажется на отметке 1, он балансирует, 

затем поднимается на стопах и, обретя равновесие, пытается удер-

жать его в течение 5 секунд. По истечении 5 секунд спортсмен вы-
полнит прыжок на одной ноге на отметку 2 и так далее до отметки 

10. Таймер запустится, когда спортсмен выполнит свой первый 

прыжок, и остановится, когда спортсмен закончит отсчитывать 5 
секунд (или более) на отметке 10 (линия финиша). Каждая из 5 се-

кунд сохранения равновесия считается вслух, давая один балл за 

каждую секунду (баллы записываются для каждой отметки) [13]. 
Оборудование: малярный скотч (обозначить разметку), секундомер. 

 
Шестиугольник (с) 

Скорость и лов-

кость, способ-
ность балансиро-

вать  

Шестиугольник состоит из шести сторон по 61 см каждая, угол 

между которыми составляет 120°. Спортсмен должен выходить за 
пределы каждой стороны шестиугольника и каждый раз сразу же 

возвращаться в исходную точку (места старта) [13]. 

Оборудование: малярный скотч (обозначить разметку), секундомер 

 
Стабилометрия с биомеханическим анализом положения «стойка разгона» 

Равновесие, реа-

лизация коорди-
национных спо-

собностей в 

имитационном 
упражнении 

С помощью стабилометрических показателей в тестах с открытыми и закрытыми глазами в 

экипировке лыжника прыгуна и без нее анализируется степень участия зрительного кон-
троля в поддержании равновесия, оценка устойчивости, удержания равновесия и согласо-

ванности центров координации движений [3]. 

Для изучения соответствия положения стойки разгона модельным значениям рассматрива-
ются угловые характеристики (наклон туловища, коленный сустав, наклон голени). Также 

рассматривается симметричность звеньев тела у спортсменов в экипировке лыжника-

прыгуна и без нее при проведении тестов с открытыми и закрытыми глазами на Стабилане-
01 (рисунок 1). 

Оборудование: стабилоанализатор «Стабилан-01», видеокамера, «Dartfish Pro Suite 10». 

Анализ распределения давления на стопу при помощи системы «F-Scan» 

Распределение 
импульса силы и 

давления на стопу 

В отличие от тензоплатформ при помощи тензостелек, можно оценить не только момент 
отталкивания, но и прыжка в целом (включая разгон, отталкивание, полет, приземление, вы-

кат), а также различных имитационных упражнений (рисунок 2). 

С помощью системы «F-Scan» анализируется, с какой силой спортсмен давит на правую и 
левую стопы и как в этот момент распределяется давление. Система позволяет оценить, как 

распределялся центр давления у спортсмена в момент прыжка с трамплина или имитацион-

ного упражнения. 
Оборудование: система «F-Scan», тележка. 
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Рисунок 1 – Стабилометрия с биомеханическим анализом положения «стойка разгона» 

Новые мобильные тензометрические устройства – тензостельки, в отличие от ис-

пользуемых в практике прыжков на лыжах с трамплина – тензоплатформ, имеют меньшие 

габариты, легко транспортируются и не требуют перенастройки силоизмерительных си-

стем. Благодаря новым возможностям системы «F-Scan» можно не только посекундно 

рассмотреть импульс силы и пиковое давление при отталкивании обеими ногами, но и 

проанализировать распределение давления отдельных сегментов стопы (носок, срединная 

часть, пятка) спортсмена в момент прыжка или при выполнении имитационного упраж-

нения. 

 

Рисунок 2 – Применение системы «F-Scan» для оценки СФП в прыжке на лыжах с трамплина 

Во II блок были отнесены средства оценки специальных физических способно-

стей, необходимых для реализации гоночного компонента в лыжном двоеборье, то есть 

тесты для оценки выносливости, а также специфических скоростно-силовых и координа-

ционных способностей (таблица 4). 

Поскольку при анализе отечественной и зарубежной литературы обнаружено 

крайне мало средств оценки СФП в гоночном компоненте лыжного двоеборья, для тести-

рования уровня подготовленности этой составляющей двоеборья за основу взяты труды 

из смежной дисциплины – лыжных гонок [8, 9]. На рисунке 3 приведены примеры тести-

рования СФП в лыжегоночном компоненте. 
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Рисунок 3 – Пример оценки СФП в гоночном компоненте лыжного двоеборья 

Таблица 4 – Оценка специальной физической подготовленности в гоночном компоненте 

лыжного двоеборья  
Оцениваемые двига-

тельные способности 
Выполнение 

Передвижение на лыжах (лыжероллерах) 100 м с максимальной интенсивностью различными лыжными хода-
ми: ООКХ, ОДКХ, ОБКХ 

Реализация скоростно-

силовых возможностей 

мышц верхних и ниж-
них конечностей в спе-

циальном упражнении 

Спортсмен выполняет три попытки каждым способом передвижения с максимальной 

интенсивностью, лучшая попытка идет в зачет. С помощью специализированной про-

граммы «Dartfish Pro Suite 10» производится биомеханический анализ техники лыж-
ных ходов. Определяются следующие кинематические характеристики: скорость пере-

движения, длина шага, время цикла, частота движений, продолжительность 

подседания и отталкивания. На основе этих показателей рассчитываются ритмовой 
коэффициент и коэффициент эффективности работы руками и ногами соответственно. 

Оборудование: видеокамера, сантиметровая лента, конусы, «Dartfish Pro Suite 10». 
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Оцениваемые двига-
тельные способности 

Выполнение 

Биомеханич. анализ техники лыжного хода в условиях лыжной гонки на 5, 10 км (на лыжах и лыжероллерах) 

Анализ динамики ско-

рости передвижения, 
длины шага, частоты 

движений отражают 

реализацию специаль-
ной и силовой вынос-

ливости в специальном 

упражнении 

Спортсмен в условиях гонки или контрольной тренировки передвигается по дистан-

ции в привычном для него темпе и наиболее подходящим лыжным ходом. Тестирую-
щий производит видеосъемку гонки с частотой камеры не менее 50 кадров в секунду, 

затем при помощи специализированной программы «Dartfish Pro Suite 10» производит 

биомеханический анализ. Интерпретация полученных значений анализируется непо-
средственно для каждого спортсмена индивидуально либо в сравнении с лидерами 

гонки, а также лучшими лыжниками-двоеборцами. 

Оборудование: видеокамера, сантиметровая лента, конусы, «Dartfish Pro Suite 10». 

Челночный бег на лыжах (лыжероллерах) (с) 

Способность к пере-

строению двигательных 

действий 

На равнинной площадке расставляются 4 конуса на расстоянии 5 метров друг от друга. 

Спортсмен по сигналу начинает движение от первого конуса ко второму, установлен-

ному через 5 метров, обегает его и возвращается к первому, обегает его и то же проде-
лывает со вторым, третьим и четвертым конусами. 

Оборудование: рулетка 5 метров, конусы, секундомер. 

Прыжки через гимнастическую скамейку (количество раз) 

Скоростно-силовая вы-
носливость мышц ног 

Спортсмен выполняет прыжки через веревку в течение 20 секунд, затем отдыхает 10 
секунд и начинает прыгать вторую серию прыжков, вновь отдыхает 10 секунд и начи-

нает финальную третью серию прыжков. Испытующий ведет счет количества прыж-

ков в каждом из подходов и заносит их в протокол тестирования. 
Оборудование: секундомер, скамейка (веревка или резинка, натянутая на высоте 35 

см). 

«Планка» (с) 

Силовая выносливость 
тонических мышц туло-

вища 

Спортсмен принимает исходное положение упор лежа на предплечьях, тело должно 
представлять собой прямую линию. Прогибы в спине, касание какой-либо частью тела 

пола, отрыв локтей, движения ног не допускаются. Если спортсмен допускает какую-

либо из этих ошибок, секундомер останавливается и тест завершается. 

Оборудование: секундомер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специальную физическую подготовленность прыгунов на лыжах с трамплина и 

лыжников-двоеборцев необходимо оценивать комплексно, исследуя те физические каче-

ства, от проявления которых зависит спортивно-технический результат. Процедуру тести-

рования необходимо выполнять единообразно для отслеживания динамики результатов 

спортсменов от тестирования к тестированию независимо от места его проведения. Осо-

бенно важно соблюдать идентичные условия тестирования, так как спортсмены проходят 

тестирования на спортивных объектах, которые находятся в разных городах и имеют раз-

ный состав испытующих. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В КИОКУСИНКАЙ 

Константин Владимирович Белый, кандидат педагогических наук, Заслуженный тре-

нер России, Главный аналитик, Институт научных исследований, цифровых, инноваци-

онных и аналитических технологий. Национальный государственный университет физи-

ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Актуальность. Вопрос выделения интегральной подготовки в самостоятельный раздел спор-

тивной подготовки до настоящего времени является дискуссионным. Проблема заключается не 

столько в интегральной подготовке как таковой, сколько в ее применимости конкретно к избранно-

му виду спорта (в данном случае – киокусинкай).  

Цель исследования. Целью настоящего исследования является теоретический анализ общей 

проблематики и практики применения интегральной подготовки в киокусинкай, и обоснованности 

ее выделения в отдельный раздел подготовки. Результаты. На основе проведенного анализа можно 

утверждать: 1). В киокусинкай отсутствует единый утвердившийся подход к интегральной подго-

товке; 2). Использование соревновательной деятельности в качестве средства интегральной подго-

товки в киокусинкай является опасным; 3). Интегральную подготовку в киокусинкай следует рас-
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сматривать как форму технико-тактической подготовки в специальных (в т. ч. моделируемых) усло-

виях; 4). Выделение интегральной подготовки в отдельный раздел подготовки в киокусинкай явля-

ется необоснованным. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, интегральная подготовка, спортивная подготовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p54-58 

INTEGRAL TRAINING IN KYOKUSHIN 

Konstantin Vladimirovich Belyi, the candidate of pedagogical sciences, honored coach of Rus-

sia, chief analyst, Institute of Scientific Research, Digital, Innovative and Analytical Technolo-

gies, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 

Introduction. The issue of singling out the integral training as the independent section of sports 

training is still debatable. The problem lies not so much in integral training as such, but in its applicability 

specifically to the chosen sport (in this case, Kyokushin). The purpose of the study. The purpose of this 

study is theoretical analysis of the general issues and practice of using integral training in Kyokushin, and 

the validity of its separation into a independent section of training. Results. Based on the analysis carried 

out, it can be argued that: 1). In Kyokushin there is no single established approach to integral training; 2). 

The use of competitive activity as a means of integral training in Kyokushin is dangerous; 3). Integral 

training in Kyokushin should be considered as a form of technical and tactical training in special (includ-

ing simulated) conditions; 4). The separation of integral training to the independent section of training in 

Kyokushin is unreasonable. 

Keywords: kyokushin, karate, integral training, sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос выделения интегральной подготовки (далее – ИП) в самостоятельный раз-

дел спортивной подготовки до настоящего времени является дискуссионным. Проблема 

заключается не столько в ИП как таковой, сколько в применимости ИП конкретно к из-

бранному виду спорта. Целью настоящего исследования является теоретический анализ 

общей проблематики и практики применения ИП в киокусинкай и обоснованности ее вы-

деления в отдельный раздел подготовки. 

ИП выделяется в отдельный раздел многими теоретиками спорта (Н. Озолин, 

Л. Матвеев, В. Платонов и др.), которые понимают под ИП комплексное «слаживание» 

всех остальных сторон подготовки (физической, технической, тактической, морально-

психологической, теоретической) между собой с целью достижения максимальной эф-

фективности их проявления и соревновательной реализации. Из такой постановки вопро-

са уже очевидна вторичность ИП по отношению ко всем другим видам подготовки, а по-

тому возникает вопрос об обоснованности выделения ее в самостоятельный раздел. Тем 

не менее, в большом ряде работ ИП рассматривается как самостоятельный раздел спор-

тивной подготовки (напр., [7, С.143–150; 1]). 

Другой вопрос вызывает определение содержания ИП в избранном виде спорта. 

Н. Озолин, который первым стал рассматривать ИП как самостоятельный раздел подго-

товки, в работе «Молодому коллеге» (1988) называет ее «многократной тренировкой в из-

бранном виде спорта в целом с сохранением всех его особенностей» [3]. Впоследствии он 

дал более расширенное определение ИП: «Главный из всех видов подготовки – упражне-

ние в избранном виде спорта, синтезирующее результаты применения всех остальных 

видов подготовки…Такую подготовку я назвал интегральной» [4, С. 9]. При этом, в каче-

стве основных средств ИП чаще всего выделяются специально-подготовительные («ими-

тирующие») упражнения, которые по структуре и особенностям максимально приближе-

ны к соревновательным действиям, и «соревновательные», выполняемые в условиях 

соревнований. В качестве основных методических приемов ИП обычно предлагается об-

легчение и усложнение условий выполнения заданий, организация соревнований с более 
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слабым (сильным) или «удобным» («неудобным») соперником, интенсификация соревно-

вательной деятельности (С. Шивринская, [7, С. 144]). Очевидно, что для практического 

применения описанных теоретических положений для каждого вида спорта необходимо 

точное определение того, что понимается под «тренировкой в избранном виде спорта». 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В КИОКУСИНКАЙ 

В силу специфики киокусинкай как контактного единоборства, в отличие от, 

например, циклических видов спорта полная имитация соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе невозможна. По нашему мнению, «тренировкой в избранном 

виде спорта» для киокусинкай следует считать различные формы поединка (в т. ч. спар-

ринги), так как соревнования по ката вообще не требуют ИП в силу отсутствия требова-

ний к тактической подготовке и минимальных требований к физической и психологиче-

ской подготовке. Однако, по нашему мнению, рассматривать соревновательную 

деятельность в поединках киокусинкай как форму «соревновательных упражнений» ка-

жется чрезвычайно опасным ввиду большой травмоопасности вида спорта (как «острой», 

так и «кумулятивной» по В. Платонову). Соревновательная деятельность, даже низкого 

уровня, требует максимальной мобилизации всех ресурсов, поэтому участие в соревнова-

ниях недостаточно подготовленных спортсменов с целью «набора опыта» (что достаточ-

но распространено в киокусинкай) является просто недопустимым. 

Кроме того, киокусинкай имеет существенную специфику, к которой можно отне-

сти высокую интенсивность соревновательных поединков, нацеленность на нокаут в по-

единке, трамвоопасность, многофакторность определения победителя. Все эти аспекты 

очень сложно имитировать в тренировочном процессе. Но особенность киокусинкай как 

вида соревновательной деятельности проявляется именно в полноконтактных поединках 

с высокой степенью риска. Частичная же имитация разрушает саму суть ИП как ком-

плексной подготовки. Такая имитационная подготовка является просто формой техниче-

ской или технико-тактической подготовки в специальных (в том числе имитируемых) 

условиях. А имитация частных особенностей поединка, проводимая вне спаррингов, во 

многих случаях вообще является реализацией метода сопряженного воздействия. 

Тем не менее, ряд специалистов киокусинкай выделяют ИП в самостоятельный 

раздел подготовки. Впервые (в 2001 году) это сделал О. Игнатов, сказав, что «интеграль-

ная подготовка является основным средством приобретения и совершенствования ма-

стерства» [5, С. 36]. Однако самой ИП в этой статье уделяется всего 2 абзаца, причем к 

ней автор относит и «якусоку-кумитэ» – условный спарринг в традиционной форме (в ба-

зовых стойках на один шаг), и тренировки в затрудненных и усложненных условиях (в 

т. ч. с применением отягощений, амортизаторов и т.п.). Очевидно, что ни первое, ни вто-

рое не является ИП в формулировке Н. Озолина. 

Также ИП выделяют в отдельный раздел подготовки Ю. Орлов с соавторами в раз-

работанной в 2012 году программе для ДЮСШ. В этой работе авторы отмежевывают ИП 

от технико-тактической подготовки, мотивируя это тем, что «в ходе совершенствования 

техники приема или тактики его применения, спортсмену необходимо концентрировать 

свое внимание на деталях движения, его моментных, временных и дистанционных харак-

теристиках. В процессе же ведения боя в киокусинкай… спортсмену наоборот рекомен-

дуется не сосредотачивать свое внимание на технике выполнения приемов или думать о 

способе их проведения, а «отогнав» мысли (состояние «мусин»), взаимодействовать с со-

перником на основе сформированных условных рефлексов» [6, С. 8].  

Авторы программы предусматривают ИП на всех этапах обучения, в том числе 

начиная со 2-го года этапе предварительной подготовки (доля от 9,6% до 14,3%). На этапе 

начальной подготовки доли составляют от 27,5% до 28,0%, а на этапе спортивного со-

вершенствования уже от 40,6% до 45,5%, что в более чем в два раза превышает специ-

альную физическую подготовку и в полтора раза технико-тактической подготовки! ИП 
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предусмотрена программой даже на физкультурно-оздоровительном этапе, имеющемся в 

этой программе, с долей до 31,0%! [6, С. 12] Это вызывает удивление, так как ИП посту-

лируется как комплексная «слаживающая» подготовка непосредственно к соревнователь-

ной деятельности, и, таким образом, требует развитых физических качеств и технико-

тактических навыков, что не имеет места на этапе начальной подготовки и, тем более, на 

физкультурно-оздоровительном. Кроме того, чрезвычайно большая доля ИП, особенно по 

сравнению со специальной физической подготовкой, вызывает сомнения ввиду реалий 

современного киокусинкай как высокоинтенсивного вида соревновательной деятельно-

сти, проходящей на пределе физиологических возможностей [2]. 

Из положительных моментов данной программы следует выделить подробное опи-

сание предлагаемой авторами структуры и методических приемов ИП, которые подобным 

образом в литературе киокусинкай ни до, ни после не описывались [6, С. 56–62]. Так, ав-

торы предлагают использовать 4 тренировочных метода ИП: индивидуальный; индивиду-

альный с использованием специальных снарядов; спарринговый; соревновательный. Од-

нако, на наш взгляд, все предложенные методы вызывают много критических замечаний. 

Индивидуальный метод, по мнению авторов программы, заключается в изучении и 

совершенствовании ката киокусинкай. По нашему мнению, соревнования по ката вообще 

не требуют ИП в силу отсутствия требований к тактической подготовке, частичных тре-

бований к физической подготовке (быстрота, гибкость, координация) и минимальных 

требований к психологической подготовке. Традиционно в киокусинкай ката придается 

множество «тайных» смыслов и значений, но, по нашему мнению, тренировка ката – это 

одна из форм технической подготовки, не более того. Тем не менее, следует отметить, что 

ИП развивается соавторами программы в последующих работах, в том числе как специ-

фический метод подготовки для ката. 

Под индивидуальным методом с использованием снарядов авторы понимают там-

эсивари (т. е. разбивание досок), что также, по нашему мнению, не имеет отношения к 

ИП, так как тамэсивари не требует специфической технической и психологической под-

готовки, и предъявляет ограниченные требования к физической подготовке (сила, специ-

фическая подготовка ударных поверхностей). 

Спарринговый метод, безусловно, содержит элементы комплексного подхода. Од-

нако, по нашему мнению, это форма технико-тактической подготовки в специальных (в т. 

ч. моделируемых) условиях. Так, сами авторы программы, выделяя и описывая 4 вида та-

кого метода (упражнения с партнером; учебные поединки; учебно-тренировочные по-

единки; тренировочные поединки), фактически доказывают этот тезис. 

Соревновательный метод использует соревнования в качестве средства повышения 

уровня подготовленности занимающихся. Однако, как отмечалось выше, являясь, по сути, 

единственным настоящим методом ИП в понимании Н. Озолина, соревновательный ме-

тод в киокусинкай, по нашему мнению, чрезвычайно опасен из-за большой травмоопас-

ности вида спорта и требования максимальной мобилизации всех ресурсов даже на со-

ревнованиях низкого уровня. 

Совокупность описанных проблем привела к отсутствию утвердившегося подхода 

к ИП в киокусинкай: она не выделяется ни в Федеральных стандартах спортивной подго-

товки киокусинкай (2015, 2021, 2023 гг), ни в других (кроме отмеченной) программах 

подготовки. 

ВЫВОДЫ 

На основе проведенного анализа можно утверждать: 

1. В киокусинкай отсутствует единый утвердившийся подход к интегральной под-

готовке. 

2. Использование соревновательной деятельности в качестве средства интеграль-

ной подготовки в киокусинкай является опасным. 
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3. Интегральную подготовку в киокусинкай следует рассматривать как форму 

технико-тактической подготовки в специальных (в т. ч. моделируемых) условиях. 

4. Выделение интегральной подготовки в отдельный раздел подготовки в киоку-

синкай является необоснованным. 
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Аннотация 

Тестирование двигательной подготовленности показало, что уровень общей физической 

подготовленности у школьниц начальных классов, проживающих в Ульяновской области, находится 

на среднем и ниже среднем уровне. Наиболее высокий уровень в первом классе – 87,5% из них 

имеют средний уровень общей физической подготовленности и 12,5% уровень ниже среднего. Уро-

вень физической работоспособности по тесту PWC170 у школьниц первого и второго класса нахо-

дится на среднем уровне – 12,9 и 11,64 кг/м/мин/кг соответственно, а в третьем и четвертом классе 

на уровне выше среднего – 15,0 и 15,51 кг/м/мин/кг соответственно. Вместе с тем, от первого к чет-

вертому классу растет показатель индекса накопления пульсового долга, что указывает на повыше-

ние физиологической стоимости, предложенной физической нагрузки. Предложена программа по-

вышения двигательной активности школьниц. 

Ключевые слова: школьницы, тестирование, двигательная подготовленность, физическая 

работоспособность, изменения. 
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CHANGES IN THE INDICATORS OF MOTOR PREPAREDNESS AND PHYSICAL 

PERFORMANCE FROM THE BEGINNING TO THE END OF SCHOOL YEAR 
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Abstract 

Testing motor preparedness showed that the level of general physical fitness among primary 

school students living in the Ulyanovsk region is at the average and lower average level. The highest level 

in the first grade - 87.5% of them have the average level of total physical fitness, and 12.5% - level below 

the average. The level of physical performance in the PWC170 test in schoolgirls of the first and the sec-

ond class is at the average level - 12.9 and 11.64 kg/m/min/kg, respectively, and in the third and fourth 

grade at the level above the average - 15.0 and 15, 51 kg/m/min/kg, respectively. At the same time, from 

the first to the fourth grade, the indicator of index of pulse debt accumulation is growing, which indicates 

increase in the physiological value of the proposed physical activity. The program for increasing the motor 

activity of schoolgirls was proposed. 

Keywords: schoolgirls, testing, motor preparedness, physical performance, changes. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Известно, что физическая подготовленность и связанная с ней физическая работо-

способность являются основополагающими показателями в оценке соматического здоро-

вья. На реализацию цели повышения двигательной активности и, соответственно, повы-

шения уровня физической подготовленности и физической работоспособности нацелены 

многие национальные проекты, Стратегия развития физической культуры и спорта до 

2030 года, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО и многие другие 

нормативные документы. Что касается сельской учащейся молодежи, то Государственная 

программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» также 

предусматривает повышение уровня качества жизни, здоровья и оптимизацию двигатель-

ной активности различных групп населения, в первую очередь обучающихся общеобра-

зовательных организаций. Вместе с тем исследования отечественных ученых показывают, 

что уровень физической подготовленности и физической работоспособности у обучаю-

щихся в последние десятилетия заметно снизился [1, 2, 6]. Равным образом это касается и 

обучающихся сельских общеобразовательных школ [3, 4]. Как показало тестирование фи-
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зической подготовленности, более заметными темпами падает уровень двигательной под-

готовленности обучающихся женского пола. А ведь именно от них будет зависеть в буду-

щем сохранение генофонда нашей страны. От того, какой уровень физического состояния 

и какая потребность в здоровом образе жизни будут сформированы у сегодняшних 

школьниц, во многом зависит и перспектива развития нашей страны. В связи с этим воз-

никает противоречие между потребностью общества в здоровой, физически активной 

сельской учащейся молодежи и в особенности женского пола и низким уровнем физиче-

ской подготовленности, соматического здоровья и слабой разработанностью методик по-

вышения физической активности и мотивации в занятиях физической культурой и спор-

том. В связи с вышесказанным, исследование динамики показателей физической 

подготовленности и физической работоспособности и на этой основе разработка про-

грамм оптимизации двигательной активности сельских школьниц является весьма акту-

альными. 

 Цель нашего исследования: анализ возрастной динамики двигательной подготов-

ленности и физической работоспособности девочек сельской общеобразовательной шко-

лы 1–4 классов в возрасте 7–11 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование физической работоспособности и тестирование физической подго-

товленности проводили в период сентябрь-октябрь 2021 года и апрель-май 2022 года. В 

тестировании физической подготовленности физической работоспособности принимали 

участие 38 школьниц 1–4 классов в возрасте 7–11 лет обоих полов. Для оценки уровня 

физической работоспособности применяли метод PWC170 [5] и метод ИНПД [7]. В про-

цессе исследования нами был использован метод степ-эргометрии с восхождением на 

ступеньку. Высота ступеньки варьировалась от 25 см до 33 см в зависимости от длины 

конечности. Темп восхождений в минуту для девочек 7-8 лет был 20, а для девочек 9–11 

лет – 25. Стандартную нагрузочную пробу выполняли в течение 3 минут. 

 Для оценки достоверности изменения исследуемых показателей от начала к концу 

учебного года производили расчет % прироста показателей двигательной подготовленно-

сти и физической работоспособности.  

 Для данных с нормальным распределением рассчитывали среднее (M) и ошибка 

среднего (m). При сравнении выборочных средних для данных с нормальным распреде-

лением использован критерий Стьюдента. Для всех видов анализа статистически значи-

мыми считались значения р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Анализ полученных результатов динамики двигательной подготовленности дево-

чек 1–4-х классов свидетельствует о том, что происходит изменение величин в двигатель-

ных тестах от начала к концу учебного года в абсолютном большинстве случаев. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что прирост показателей не везде является достоверным. Так, 

в беге на 30 метров мы выявили достоверный (р<0,01) прирост в 1 классе, и он составил 

3,62%. Во 2–4-х классах прирост был не достоверным (p>0,05). Наибольшее количество 

достоверных (p<0,05; 0,01) приростов мы выявили в прыжках в длину с места и в чел-

ночном беге 3х10 метров – 3 (таблица). В первом случае это касается 1, 2 и 4 класса, а во 

втором случае 1–3-х классов. При этом наибольшие изменения показателей были выявле-

ны в прыжках в длину с места в 4-м, 2-м и в 1-м классе (18,89%, 13,04% и 12,53% соот-

ветственно). Ни одного достоверного прироста от начала к концу учебного года мы не 

выявили в наклоне вперед из положения стоя. Наряду с этим в данном двигательном те-

сте мы обнаружили самый высокий недостоверный прирост показателей в 1-м, во 2-м и в 

3-м классе (26,47%, 76,36% и 43,9% соответственно). Вместе с тем наблюдается отрица-

тельная динамика абсолютных величин в наклоне вперед от 1-го класса до 4-го. В подтя-
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гиваниях на низкой перекладине мы выявили самый высокий достоверный прирост 

(р<0,01 и р<0,05) в 1-м и в 4-м классе – 55,07% и 71,7% соответственно. И, наконец, в 

шестиминутном беге мы установили достоверный (р<0,01) прирост в 1-м классе, который 

составил 14,47%. Во 2-4-х классах был выявлен недостоверный прирост показателей 

аэробной выносливости. 

 Необходимо отметить, что изменения показателей в беге на 30 метров, в челноч-

ном беге 3х10 метров, в прыжках в длину с места и в подтягиваниях на низкой перекла-

дине от первого к четвертому классу являются достоверными (p<0,01). Наибольший при-

рост результатов от 1-го к 4-му классу мы выявили в прыжках в длину с места – 38,23%, 

на втором месте прирост результатов в подтягиваниях на низкой перекладине – 24,6%, на 

третьем месте изменение показателей в челночном беге 3х10 метров – 15,0% и на четвер-

том месте прирост показателя в беге на 30 метров – 14,04%. Вместе с тем, мы выявили 

достоверное (р<0,01) уменьшение показателя в наклоне вперед из положения стоя – 

47,05% и не достоверное уменьшение результата в шестиминутном беге – (-0,3%). 

 При рассмотрении уровня физической подготовленности (ОФП) испытуемых нами 

выявлено, что школьницы 1-го класса имеют наибольший уровень ОФП. Так, 12,5% 

школьниц 1-го класса имеют уровень ОФП ниже среднего, 87,5% имеют средний уровень 

ОФП, 50,0% школьниц 2-го класса имеют уровень ОФП ниже среднего и столько же 

имеют средний уровень ОФП (рисунок). Что касается 3-го класса, то нами обнаружено, 

что 44,44% из них имеют ниже среднего уровень ОФП и 55,56% средний уровень ОФП. 

Наихудший показатель по ОФП показали школьницы 4-го класса, где только 33,33% 

имеют средний уровень ОФП и 66,67% с уровнем ОФП ниже среднего. 

 В нашем исследовании мы также оценивали изменение показателей физической 

работоспособности по тесту PWC170 методом степ эргометрии (таблица). Анализ полу-

ченных результатов свидетельствует о достоверном (p<0,01; р<0,05) повышении как аб-

солютного так и относительного (относительно массы тела испытуемых) показателя 

PWC170 от первого к четвертому классу на 130,7% и на 61,2% соответственно. Вместе с 

тем прирост как абсолютной, так и относительной величины PWC170 в 1-м и 2-м классе 

является достоверным (р<0,01) – 36,81%, 36,04% и 34,1% и 31,82% соответственно. 

 Изучение результатов исследования физической работоспособности по показате-

лям PWC170 и ИНПД показало, что наиболее высокий относительный показатель PWC170 

у девочек 3-го и 4-го класса (15,0±0,34 и 14,3±0,31 кГ/м/мин/кг), что указывает на уро-

вень развития аэробной выносливости и работоспособности в большой зоне мощности 

выше среднего (таблица). 

Относительные показатели PWC170 у младших школьниц 1-го и 2-го класса не-

много хуже: 12,9 и 11,64 кГ/м/мин/кг соответственно. Однако эти величины находятся на 

среднем уровне. Расхождения в показателях физической работоспособности по тесту 

PWC170 и уровне ОФП (уровень физической работоспособности значительно выше) ука-

зывает на то, что двигательная активность младших школьниц снижена. Скорее всего, это 

связано с отсутствием спортивных секций для младших школьниц, недостаточным объе-

мом самостоятельной двигательной активности и по этой причине минимальным объе-

мом двигательной активности – 12–14 часов в неделю девочки не выполняют. Вместе с 

тем показатель ИНПД, характеризующий физиологическую стоимость предложенной фи-

зической нагрузки, наилучший у школьниц 1 класса – 0,78±0,03 удара в секунду. 

Прирост относительного показателя PWC170 у школьниц третьего класса не явля-

ется достоверным и составляет 9,49%. У девочек четвертого класса в абсолютном показа-

теле PWC170 не достоверный (р>0,05) прирост составил 12,94%. Кроме того, относи-

тельная величина аэробно-анаэробной производительности у них недостоверно 

уменьшилась на 7,8%. Наряду с тем, что в первом и во втором классе от начала к концу 

учебного года обнаружен достоверный (р<0,01) прирост показателя PWC170, также мы 

наблюдаем и достоверный (р<0,01) прирост величины ИНПД – на 143,7% и на 152,6% 
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соответственно, что указывает на высокую физиологическую стоимость предложенной 

стандартной нагрузочной пробы и высокую цену адаптации к физической нагрузке, кото-

рую «платит» организм младших школьниц. Также нами выявлен достоверный (р<0,01), 

но чуть меньший прирост величины ИНПД в третьем и в четвертом классе – на 89,36 и на 

64,1% соответственно. Данный факт свидетельствует, скорее всего, о том, что у школьниц 

к концу учебного года нарастает утомление в связи с учебной нагрузкой в течение учеб-

ного года (кумулятивный эффект) и падает двигательная активность. 

 
Рисунок – Уровни ОФП школьниц 1–4 класса, проживающих в Ульяновской области. 

Таблица – Прирост показателей двигательной подготовленности и физической работо-

способности от начала к концу учебного года школьниц 1–4-х классов, проживающих в 

Ульяновской области (M±m) 

№ 
Тест. упр. по физ. 
подготовленности 

Девочки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года 

1 Бег на 30 м, с 7,19± 
0,16 

6,93± 
0,12** 

6,9± 
0,5 

6,6± 
0,8 

6,33± 
0,18 

6,24± 
0,17 

6,25± 
0,37 

6,18± 
0,05 

Прирост – (-3,62%) Прирост – (-4,35%) Прирост – (-1,42%) Прирост – (-1,12%) 

2 Челночный бег 3х10 

м, с 

11,08± 

0,14 

10,52± 

0,14** 

10,77± 

0,25 

10,02± 

0,21** 

10,32± 

0,22 

10,02± 

0,55* 

9,48± 

0,1 

9,42± 

0,2 

Прирост – (-5,05%) Прирост – (-6,96%) Прирост – (-2,9%) Прирост – (-0,63%) 

3 6 минутный бег, м 791,67 

±12,42 

906,25 

±13,57 

831,25 

±29,2 

846,9 

±27,58 

847,22 

±38,6 

879,1 

±35,6 

766,67 

±69,1 

789,5 

±47,9 

Прирост – 14,47%** Прирост – 1,9% Прирост – 3,76% Прирост – 2,98% 

4 Прыжок в длину с 
места, см 

106,11 
±2,9 

119,4 
±4,7** 

115,0± 
7,34 

130,0 
±5,3** 

127,78 
±4,01 

130,0 
±5,03 

123,3 
±8,7 

146,67 
±4,51* 

Прирост – 12,53% Прирост – 13,04% Прирост – 1,73% Прирост – 18,89% 

5 Подтягивания на 
низкой перекладине, 

кол-во раз 

13,78± 
1,3 

21,37± 
2,0** 

17,37± 
2,08 

16,37± 
1,24 

15,33± 
1,62 

15,67± 
2,47 

10,0± 
1,56 

17,17± 
1,16** 

Прирост – 55,07% Прирост – (-5,75%) Прирост – 2,21% Прирост – 71,7% 

6 Наклон вперед из 

положения стоя на 
гимн. скамье, см 

8,5± 

1,42 

10,75± 

1,07 

5,5± 

2,23 

9,7± 

3,1 

5,33± 

1,45 

7,67± 

1,8 

5,83± 

3,49 

4,5± 

0,39 

Прирост – 26,47% Прирост – 76,36% Прирост – 43,9 Прирост – (-22,8) 

7 Масса тела, кг 25,0± 

2,12 

25,75± 

2,34 

27,62± 

2,76 

28,5± 

3,04 

30,0± 

1,73 

32,2± 

1,77 

36,36± 

3,87 

38,83± 

4,33 

Прирост – 3,0% Прирост – 3,18% Прирост – 7,33% Прирост – 6,79% 

8 PWC170, кг/м/мин/ 240,55± 
34,8 

329,1± 
35,9** 

243,9± 
31,4 

331,8± 
34,2** 

410,96± 
31,2 

449,3± 
33,3 

491,4± 
59,1 

555,0± 
64,8 

Прирост – 36,81% Прирост – 36,04% Прирост – 9,33% Прирост – 12,94 

9 PWC170, кг/м/мин/кг 9,62± 

1,1 

12,9± 

1,07** 

8,83± 

1,05 

11,64± 

1,02** 

13,7± 

0,98 

15,0± 

1,01 

15,51± 

0,96 

14,3± 

0,91 

Прирост – 34,1% Прирост – 31,82 Прирост – 9,49% Прирост – (-7,8%) 

10 ИНПД, уд., с 0,32± 

0,04 

0,78± 

0,03** 

0,38± 

0,07 

0,96± 

0,06** 

0,47± 

0,09 

0,89± 

0,07** 

0,53± 

0,08 

0,87± 

0,06** 

Прирост – 143,7% Прирост – 152,6% Прирост – 89,36% Прирост – 64,1% 

Примечание: ** – различия в показателях двигательных тестов от начала к концу учебного года достоверны при 
р<0,01; * – достоверно при р<0,05. 

87,5 

50 
55,56 

33,33 

12,5 

50 
44,44 

66,67 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

У
р

о
в
ен

ь
 О

Ф
П

, 
%

 

классы 

средний ниже среднего 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 63 

ВЫВОДЫ 

1. Уровень двигательной подготовленности школьниц 1–4 классов, проживающих 

в Ульяновской области, находится на среднем и ниже среднего уровне. Наиболее высокий 

уровень ОФП у девочек 1 класса, а наиболее слабая физическая подготовка у школьниц 4 

класса. 

2. Наибольшее количество достоверных приростов в двигательной подготовлен-

ности выявлено у девочек 1 класса – 5, кроме теста на гибкость, а наименьшее – в 3 клас-

се, где достоверный прирост выявлен только в челночном беге 3х10 метров. 

3. Физическая работоспособность по тесту PWC170 у школьниц 1-2 класса нахо-

дится на среднем уровне, а девочки 3-4 класса имеют уровень аэробно-анаэробной про-

изводительности выше среднего уровня. 

4. Физиологическая стоимость предложенной стандартной физической нагрузки 

постепенно достоверно (р<0,01) повышается от первого класса к четвертому классу и от 

начала учебного года к его окончанию, что указывает на высокую цену адаптации к пред-

ложенной нагрузочной пробе, которую платит организм школьниц. Данный факт, очевид-

но, связан с нарастающим утомлением к концу учебного года (кумулятивный эффект) и 

снижением двигательной активности. 

5. Для повышения уровня ОФП школьницам, в первую очередь 4-го класса, сле-

дует увеличить недельный объем двигательной активности за счет различных форм физ-

культурно-оздоровительной деятельности. Учителям физической культуры необходимо 

больше внимания уделять развитию двигательных качеств на уроках физической культу-

ры, вовлекать школьниц в секционную и соревновательную деятельность. 
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Аннотация 

Целью исследования, представленного в данной статье, является определение степени соот-

ветствия уровня функциональных возможностей организма студентов специальной медицинской 

группы возрастным нормам. Исследование было организовано в техническом вузе в городе Санкт-

Петербурге в 2022 году в период осеннего семестра в рамках занятий по дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту» в отделении специальной медицинской группы. Группа ис-

пытуемых была сформирована из студентов первого курса численностью восемьдесят пять человек 

в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. На первом этапе с использованием специальных функ-

циональных тестов проводилась оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем у 

испытуемых. Были применены проба Штанге и проба Генчи, а также тест Руфье-Диксона. На вто-

ром этапе в конце семестра в декабре было произведено повторное тестирование и сравнительная 

характеристика полученных результатов для оценки эффективности применяемых средств и мето-

дов на занятиях по физической культуре в специальной медицинской группе. В ходе исследования 

на начальном этапе были выявлены низкие показатели функциональной подготовленности в соот-

ветствии с возрастными нормами. В результате регулярных специально-организованных занятий по 

физической культуре у испытуемых достоверно улучшились функциональных возможности, что 

говорит об эффективности применяемых на занятиях средств и методов. 

Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, студенты, функ-

циональная подготовленность. 
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St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of the study presented in this article is to determine the degree of compliance of the 

level of functional capabilities of the body of students of the special medical group with age norms. The 

study was organized at the technical university in the city of St. Petersburg in 2022 during the autumn se-

mester as part of classes in the discipline «Elective course in physical culture and sports» in the depart-

ment of the special medical group. The group of subjects was formed from eighty-five first-year students 

aged from eighteen to twenty years. At the first stage, using special functional tests, the state of the res-

piratory and cardiovascular systems of the subjects was assessed. The Stange test and the Genchi test, as 

well as the Ruffier-Dickson test, were used. At the second stage, at the end of the semester in December, 

repeated testing and comparative characteristics of the results obtained were carried out to assess the effec-

tiveness of the means and methods used in physical education classes in a special medical group. In the 

course of the study, at the initial stage, low indicators of functional preparedness were revealed in accord-

ance with age norms. As a result of regular specially organized classes in physical culture, the subjects 

significantly improved their functional capabilities, which indicates the effectiveness of the means and 

methods used in the classes. 

Keywords: physical culture, special medical group, students, functional preparedness. 

В настоящее время в высших учебных заведениях реализуются образовательные 

программы бакалавриата и специалитета, где предусмотрено освоение дисциплин по фи-

зической культуре и спорту для всех обучающихся вне зависимости от уровня здоровья. 

Распределение студентов на различные отделения для занятий физической культу-

рой в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту производится с 

учётом состояния здоровья по результатам медицинского обследования. Студенты могут 

быть определены в основную, подготовительную или специальную медицинскую группу. 

Решение о распределении в специальную медицинскую группу всегда принимает 

врач, при этом существует специальная группа А и специальная группа Б. В специальную 

группу А могут быть направлены студенты, которые имеют значительные нарушения в 

состоянии здоровья (постоянного или временного характера), при этом имеющиеся забо-

левания не препятствуют выполнению физических нагрузок, но требуют определённых 

ограничений. В специальную группу Б относят обучающихся со стойкими нарушениями 

здоровья, которые позволяют заниматься физическими упражнениями, но в специальных 

условиях с использованием средств лечебной физической культуры. Такие занятия обыч-

но проходят под руководством специалистов в спортивно-физкультурных диспансерах, 

куда направляются студенты, если есть такая возможность [2, 3, 4]. 

На сегодняшний день в научной литературе только фрагментарно раскрыта про-

блема организации и проведения практических занятий в специальной медицинской 

группе в рамках реализации элективных дисциплин по физической культуре и спорту в 

высшем учебном заведении [1, 3]. Имеющиеся материалы не имеют достаточно научного 

обоснования по использованию в условиях вуза. Планирование и проведение таких заня-

тий в групповом формате прежде всего представляет серьёзную сложность непосред-

ственно для преподавателя в связи с разнообразием у занимающихся ограничений по за-

болеваниям. 

Цель исследования: определить степень соответствия уровня функциональных 

возможностей организма студентов специальной медицинской группы возрастным нор-

мам.  

Исследование было проведено в 2022 году в Балтийском государственном техниче-

ском университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. На первом этапе в сентябре 2022 го-

да после распределения студентов по отделениям в рамках занятий по дисциплине 

«Элективный курс по физической культуре и спорту» было проведено начальное иссле-

дование в специальной медицинской группе численностью 85 занимающихся. В роли ис-

пытуемых выступили студенты первого курса (46 юношей и 39 девушек в возрасте от 18 
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до 20 лет). Конечное исследование было проведено на втором этапе в декабре 2022 года в 

той же самой группе. В ходе исследования была произведена оценка функционального 

состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем с использованием специальных 

тестов и проб. Также была определена степень эффективности применяемых средств и 

методов на занятиях по физической культуре в рамках отделения специальной медицин-

ской группы. 

Планирование занятий в отделении специальной медицинской группы в БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляется таким образом, чтобы у преподавателя 

была возможность использовать дифференцированный подход в полной мере, поэтому 

занятия проходят в небольших группах численностью до десяти человек. На занятиях ис-

пользуются такие средства и методы, которые являются безопасными, эффективными и 

интересными одновременно, при этом учитывают потребности каждого отдельного зани-

мающегося. Основная сложность для преподавателя при организации таких занятий со-

стоит в первую очередь в том, что одновременно могут заниматься студенты, которые 

имеют разные заболевания, следовательно, и ограничения по двигательной активности 

тоже отличаются.  

Для оценки функциональных возможностей дыхательной системы использовались 

следующие тесты: проба Штанге, проба Генчи. Для оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы был применен тест Руфье-Диксона. Результаты исследова-

ния представлены в таблице. 

Таблица – Результаты мониторинга, n=85 

Тест До исследования, xx S  После исследования, xx S  Достоверность, P 

Проба Штанге 37,2±2,61 45,1±2,12 ≤0,05 

Проба Генчи 19,2±1,19 24,1±2,27 ≤0,05 

Тест Руфье-Диксона 8,2±0,64 7,3±0,71 ≤0,05 

Полученные на начальном этапе результаты тестов указывают на низкий уровень 

функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой систем у испытуе-

мых (таблица). Индекс теста Руфье-Диксона соответствует показателю «плохо» (более 8). 

Показатели дыхательных проб находятся на нижних границах норм взрослых нетрениро-

ванных мужчин и женщин. Такие результаты связаны прежде всего с недостаточным 

уровнем физической активности в период жизни до поступления в высшее учебное заве-

дение. Несмотря на имеющиеся заболевания у студентов, отнесённых к специальной ме-

дицинской группе, для поддержания должного уровня здоровья требуется регулярно вы-

полнять определённую норму двигательной активности. 

На втором этапе исследования наблюдается прирост показателей по всем трём те-

стам (P≤0,05). Такие изменения были достигнуты в результате регулярных занятий по 

физической культуре (дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту») 

в рамках отделения специальной медицинской группы, что указывает на эффективность 

применяемых средств и методов. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мониторинг показателей физической подготовленности студентов специальной меди-

цинской группы Волгоградского государственного технического университета / Т.А. Андреенко, 

Т.В. Бахнова, С.А. Барашков, И.А. Володина, И.Ю. Головинова // Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10 (200). – С. 9–13. 

2. Исследование мотивационно обусловленных приоритетов к занятиям двигательной ак-

тивностью у студентов различных медицинских групп / А.В. Доронцев, Л.Н. Порубайко, Н.А. Зин-

чук, Н.В. Ермолина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204). – С. 

122–127. 

3. Динамика функциональной подготовленности девушек в процессе занятий оздорови-

тельной физической культурой в специальных медицинских группах / Э.Г. Лактионова, Ж.Г. Корта-

ва, Н.Ю. Заплатина, Г.Р. Мукминова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 67 

№ 4 (182). – С. 263–265. 

4. Сентизова Е.И. Динамика функционального состояния студентов специальной меди-

цинской группы при очном и дистанционном обучении / Е.И. Сентизова, М.И. Сентизова // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 11 (201). – С. 399–402. 

REFERENCES 

1. Andrienko, T.A., Bakhnova, T.V., Barashkov, S.A., Volodina, I.A. and Golovinova, I.Y. 

(2021), :”Monitoring of physical fitness indicators of students of the special medical group of Volgograd 

State Technical University”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, Vol. 200, No. 10, pp. 9–13. 

2. Dorontsev, A.V., Porubayko, L.N., Zinchuk, N.A., and Ermolina, N.V. (2022), “The study of 

motivationally determined priorities for motor activity classes in students of various medical groups”, 

Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, Vol. 204, No. 2, pp. 122–127. 

3. Laktionova, E.G., Kortava, Zh.G., Patina, N.Yu. and Mukminova, G.R. (2020), “Dynamics of 

functional fitness of girls in the process of health-improving physical culture in special medical groups”, 

Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, Vol. 182, No. 4, pp. 263-265. 

4. Sentizova, E.I. and Sentizova, M.I. (2021), “Dynamics of the functional state of students of a 

special medical group in full-time and distance learning”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 

Vol. 201, No. 11, pp. 399–402. 

Контактная информация: blinova_av@voenmeh.ru 

Статья поступила в редакцию 16.01.2023 

УДК 798 

ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Дарья Викторовна Бондаренко, студентка, Антон Александрович Ильченко, канди-

дат педагогических наук, старший преподаватель, Снежанна Сергеевна Мирошникова, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Майя Павловна Бондаренко, 

кандидат экономических наук, доцент, Волгоградская государственная академия физи-

ческой культуры, Волгоград 

Аннотация 

В статье представлен анализ результатов первого этапа исследования, целью которого явля-

ется выявление индивидуальных факторов, влияющих на общий двигательный результат иппотера-

пии у детей с церебральным параличом (ДЦП). Число респондентов исследования 26. Продолжи-

тельность исследования 6 месяцев, из них 3 месяца апробирование разрабатываемой методики 

учебно-тренировочного процесса на занятиях верховой ездой, внесение корректировок и уточне-

ний. Количество проведенных занятий 32. Основные методы исследования: аналитический, стати-

стический, факторный анализ, оценка по GMFCS (Gross Motor Function Classification System) - си-

стема классификации больших моторных функций, оценка по показателю общей двигательной 

функции GMFM-88 и GMFM-66, оценка по педиатрической шкале. Полученные предварительные 

результаты говорят о положительной динамике по всем анализируемым показателям двигательной 

активности, психо-эмоционального развития, коррекции поведения, восприятия реальной действи-

тельности и др. критериев успешного роста и развития ребенка.  

Ключевые слова: иппотерапия, инструктор, тренировочный процесс, двигательная дея-

тельность, упражнения. 
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Abstract  

The article presents the analysis of the results of the first stage of the study, the purpose of which 

was to identify individual factors affecting the overall motor outcome of hippotherapy among the children 

with cerebral palsy (cerebral palsy). The number of survey respondents is 26. The duration of the study is 

6 months, including 3 months of testing the developed methodology of the educational and training pro-

cess in horse riding classes, making adjustments and clarifications. The number of classes held is 32. Main 

research methods: analytical, statistical, factor analysis, GMFCS (Gross Motor Function Classification 

System) - classification system of large motor functions, assessment by the indicator of general motor 

function GMFM-88 and GMFM-66, assessment by pediatric scale. The preliminary results obtained indi-

cate positive dynamics in all analyzed indicators of motor activity, psycho-emotional development, behav-

ior correction, perception of reality, and other criteria for successful growth and development of the child. 

Keywords: hippotherapy, instructor, training process, motor activity, exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт всегда занимает весомое место в жизни людей [1, С. 37]. Особенно если есть 

рекомендации от специалистов и это касается здоровья ребенка, страдающего ДЦП. Вли-

яние иппотерапии на организм человека неоспоримо. Особенно благотворно оно для лю-

дей, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы различной степени тяже-

сти, нарушениями психического развития и др. Больше всего успехов удается добиться, 

если обратиться к иппотерапии как можно раньше, с самого маленького возраста. Прове-

дение занятий возможно только в присутствии инструктора по иппотерапии и по реко-

мендации врача. В современном мире с развитием технологий постоянно растет число 

пользователей сети интернет [2, С. 33], различных социальных сетей, сайтов, блогов и др. 

контента. Благодаря доступности информации несложно найти школу по верховой езде и 

выбрать программу по иппотерапии ля ребенка. 
Цель исследования: выявление индивидуальных факторов, влияющих на общий 

двигательный результат иппотерапии у детей с церебральным параличом (ДЦП). 

Предметом исследования является процесс коррекции и развития базовых состав-

ляющих двигательной деятельности детей с ДЦП младшего возраста средствами верхо-

вой езды. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс с применением иппотера-

пии, учитывающий индивидуальные особенности ребенка, его заболевание. 

База проведения исследования: Волгоградской областной общественной организа-

ции «Центр военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ»», Волгоградская область, 

Среднеахтубинский район, хутор Закутский, Цыганзаревская улица. 

Методы исследования: аналитический, статистический, анкетирование, опрос, из-

мерительные методы (оксигенация), факторный анализ, оценка по GMFCS (Gross Motor 

Function Classification System) – система классификации больших моторных функций, 

оценка по показателю общей двигательной функции GMFM-88 и GMFM-66, оценка по 

педиатрической шкале. 

Период исследования: исследование проводилось в три этапа.  

1 этап – 06.2022–07.2022 – подбор участников, разделение на группы, сбор данных, 

разработка и уточнение методики проведения занятий по иппотерапии с учетом особен-

ностей заболевания, оценки по GMFCS.  

2 этап – 08.2022–10.2022 – проведение занятий по иппотерапии, внесение коррек-

тировок в индивидуальный план тренировок участников, минимальное количество заня-

тий 32.  

3 этап – 12.2022 – подведение итогов исследования, формирование рекомендаций 

для участников исследования. 
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Участники исследования: двадцать шесть детей с ДЦП (средний возраст: 3 до 8 

лет), руководитель программы по иппотерапии ВООО «ЦЕНТР ЩИТ» Ермолина Оксана 

Владимировна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1 этап – 06.2022–07.2022 гг. 

В ВООО «ЦЕНТР ЩИТ» существует несколько программ по иппотерапии и воз-

раст участников колеблется от 2 до 38 лет. Все программы работают на благо жителей и 

гостей города Волгограда уже более 7 лет.  

Для проведения исследования были отобраны 26 человек, возраст от 3 до 8 лет, ос-

новное заболевание – ДЦП.  

Для участия в исследовании все участники представили следующие документы:  

1. Добровольное согласие на участие. 

2. Выписку из медицинской карты с результатами обследования: ОАК, ОАМ, 

рентгенография, флюорография, МРТ спины полностью. 

3. Направление от врача, рекомендующее иппотерапию с указанием рекомендаций 

для инструктора иппотерапии. 

4. Заключение специалиста психолога и невролога об отсутствии противопоказа-

ний для иппотерапии. 

5. Заключение от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий верховой 

ездой. 

6. Страховой полис не менее 6 месяцев.  

Участники были поделены на два группы: экспертную и контрольную, 13 человек 

в каждой. Контрольная группа проходила стандартную разработанную программу по ип-

потерапии без внесения дополнительных корректировок. Стандартная программа вклю-

чает: 

 4(5) участников: ребенка, инструктора по иппотерапии, коневода, лошадь, (при 

тяжелых случая ДЦП присутствие помощника инструктора). Родители не принимают 

участие при проведении занятия; 

 знакомство с лошадью, кормление, посадка без седла, спина лошади накрыта 

вальтрапом, с прикрепленным гуртом; 

 прогулка по манежу; 

 добавление упражнений с учетом заболевания ребенка, его двигательной ак-

тивности; 

 проработка упражнений: добавление упражнений на статику (28 упражнений); 

 посещение узких специалистов: психолог, невролог, логопед для отслеживания 

динамики изменений и корректировки выполняемой программы. Рекомендуется посеще-

ние специалистов в начале программы, посередине и в конце.  

Экспериментальная группа работала по следующей программе: 

 4-5(6) участников: ребенка, инструктора по иппотерапии, коневода, лошадь, 

психолога / логопеда / невролога, (при тяжелых случая ДЦП присутствие помощника ин-

структора); 

 полное выполнение стандартной программы с добавление участия узких спе-

циалистов начиная с 4 недели занятий (ориентировочно после 6 занятия). Также участни-

ки экспериментальной группы дважды в неделю посещали бассейн и массажиста. Изме-

рения уровня оксигенации после каждого занятия. Построение кривой получаемых 

данных. Проведение исследований в конце каждого месяца занятий: ОАК, ОАМ. По за-

вершению программы МРТ спины полностью. 

В соответствии с разрабатываемой методикой все придерживались следующего 

расписания: понедельник – выходной день; занятия начинаются со вторника, с обязатель-

ным двухдневным перерывом между занятиями с учетом следующей последовательно-
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сти: массаж – иппотерапия – на следующий день бассейн; отдых минимум 2 дня; массаж 

– иппотерапия – на следующий день бассейн; выходные. 

Проведение занятий в присутствии узких специалистов по следующей схеме: 10, 

20, 30 занятие с участием психолога, 12, 22, 31 логопеда, 13,23, 32 невролога. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

Все участники исследования реагировали на лошадей о разному: кто-то проявлял 

явный интерес, кто-то был полностью равнодушен, у некоторых ребят инструктор отме-

тил страх на первых занятиях. По итогу, можно с уверенностью сказать, что все участни-

ки как контрольной, так и экспериментальной группы посещали занятия охотно. У всех 

ребят хорошее настроение, они в предвкушении занятий и после тренировки. Однако 

следует отметить, что в контрольной группе после первых занятий отсутствие к трени-

ровкам и лошадям было отмечено у 5 ребят, в экспериментальной группе – у 3 ребят. По 

завершении программы: контрольная группа – 3 человека, экспериментальная – 1.  

При проведении тренировочного процесса с участниками экспериментальной 

группы было добавлено дополнительное время, включающее следующие мероприятия. 

При приезде на занятия ребенок вместе с родителями сопровождался в конюшню для 

общения с лошадками, их кормления, отдельно было выделено время для общения с мо-

лодыми жеребятами. Примерное время проведения в конюшне – 30 минут. После – пол-

ная экипировка для занятий и проведение занятий. По завершении занятия приглашались 

родители, после – не менее 30 минут общения с лошадками. Все участники были осве-

домлены заранее, получено их согласие, и все охотно выделяли дополнительный час для 

этого. Участникам контрольной группы данное времяпрепровождение выделялось по же-

ланию. К сожалению, чаще всего родители могли уделить не более 10 минут до и после 

тренировки.  

Уже сейчас, до подведения итогов с учетом медицинских обследований, можно 

сказать о присутствии положительной эмоциональной динамики. Родители отметили, что 

уже после первых занятий дети стали лучше спать, повысилась эмоциональная стабиль-

ность, приступы эпилепсии были кратковременные и очень редкие, (у 6 ребят родители 

отметили полное отсутствие припадков в этот период), прием препаратов от эпилепсии не 

применялся. Все отметили хороший аппетит, укрепление мышечного корсета, снижение 

аллергических реакций, увеличение мышечной массы, улучшение координации и равно-

весия.  

В дальнейшем будет представлены результаты второй части исследования, содер-

жание динамику медицинских показателей, выводы и рекомендации специалистов, при-

влеченных к исследованию.  
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Аннотация  

Введение. В данной статье рассматривается значение занятий фитнес-аэробикой, говорится 

о том, для чего необходимо быть гибким и обладать силовыми качествами в повседневной жизни, 

как эти показатели влияют на здоровье человека. Представлены виды силовых способностей, фак-

торы, влияющие на них, а также на развитие гибкости. Цель исследования – определить, влияют ли 

занятия фитнес-аэробикой на развитие гибкости и силовых качеств путем проведения физических 

упражнений (тестов). Методика исследования: исследования проводились на тестах, определяющих 

гибкость, выносливость, максимальную и взрывную силу. Результаты исследования обработаны и 

указаны в процентном соотношении относительно развития показателей гибкости и силовых ка-

честв. Вывод: занятия фитнес-аэробикой позволяют развивать гибкость, выносливость, максималь-

ную и взрывную силу.  

Ключевые слова: фитнес-аэробика, гибкость, силовые качества. 
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DEVELOPMENT OF STRENGTH QUALITIES AND FLEXIBILITY IN FITNESS 

AEROBICS 

Maria Vyacheslavovna Bryzgalova, the docent, Lyudmila Alekseevna Kaymakchi, the senior 

teacher, Samara University 

Abstract 

Introduction. This article discusses the importance of fitness aerobics classes, talks about why it is 

necessary to be flexible and have strength qualities in everyday life, how these indicators affect human 

health. The types of power abilities, the factors influencing them, as well as the development of flexibility 

were presented. The purpose of the study was to determine whether fitness aerobics classes affect the de-

velopment of flexibility and strength qualities by conducting physical exercises (tests). Research method-

ology: the research was conducted on tests that determine flexibility, endurance, maximum and explosive 

strength.  

The results of the study were processed and indicated as percentage relative to the development of 

indicators of flexibility and strength qualities. Conclusion: fitness aerobics classes allow you to develop 

flexibility, endurance, maximum and explosive strength.  

Keywords: fitness aerobics, flexibility, strength qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фитнес-аэробика – это командный, сложнокоординационный вид спорта, состоя-

щий из гимнастических и танцевальных элементов. Этот хоть и молодой, но абсолютно 

самостоятельный спортивный вид относится к видам гимнастики и в наше время активно 

развивается. 

Сочетание аэробики и фитнеса оказалось весьма продуктивным. Оно включает 

аэробные нагрузки, как в аэробике, и силовые, как в фитнесе. И это неоспоримое пре-

имущество. Занимаясь фитнес аэробикой, можно приобрести отличную физическую 

форму и укрепить здоровье: развить гибкость и силовые качества. 

Имея хорошую растяжку, не только спортсмены, но и любители фитнеса, а также и 

те, кто ведет не совсем активный образ жизни, занимаясь умственным трудом, с легко-

стью могут адаптироваться к изменениям условий окружающей среды, поддерживать то-

нус мышц и когнитивные функции. Гибкое тело помогает контролировать двигательные 
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способности и адекватно реагировать на любые стрессы, что в нашем современном мире 

очень актуально.  

Если человек достаточно гибкий, он может с легкостью выполнять движения, ко-

торые необходимы в повседневной жизни, такие как наклоны (поднять сумку, завязать 

шнурки на обуви, взять на руки ребенка), потягивания в сторону за телефоном (или дру-

гим предметом), развешивание белья, тянясь вверх, и т. п. 

Неподготовленность тела может привести к травмам спины, верхних и нижних ко-

нечностей, шеи, особенно если движения совершаются достаточно быстро, с дополни-

тельной нагрузкой. 

Наше общество заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение было физи-

чески развитым, здоровым и жизнерадостным. Здоровье – основной фундамент каждой 

личности, а здоровая молодежь – фундамент общества, государства. Внедрение аэробики 

в учебный процесс по физической культуре позволяет этого добиться. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты могут 

быть использованы в качестве примера для молодежи, чтобы приобщиться их к здорово-

му образу жизни, показать, как влияют занятия фитнес-аэробикой на развитие гибкости и 

силовых качеств, необходимых для повседневной жизни.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

В теории физической культуры и спорта понятие «гибкость» рассматривается как 

многофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела, или как способность человека выполнять движения с 

большой амплитудой [1].  

Посредством тренировки гибкость можно развивать в любом возрасте и изменить 

свои показатели гибкости (подвижность в различных суставах) от каких-то начальных 

значений к более высоким значениям. 

В фитнес-аэробике упражнения на гибкость затрагивают нижние конечности (та-

зобедренные, коленные и голеностопные суставы) и спину как звенья, испытывающие 

наибольшую нагрузку, или как наиболее слабые звенья, подверженные «возрастной» де-

формации и заболеваниям [2]. 

В качестве средств развития гибкости в занятиях по фитнес-аэробике используют 

упражнения на растягивание. Основным методом развития гибкости является повторный 

метод, который предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по не-

скольку повторений в каждой, и интервалами активного отдыха между сериями, доста-

точными для восстановления работоспособности [3]. 

На гибкость существенно влияют внешние и внутренние факторы: возраст, тело-

сложение и осанка, усталость, психический настрой, пол, температура, структура суста-

вов, объем мышечной массы, эластичность связок, структура упражнений. Гибкость (по-

движность в суставах) измеряется в угловых (градус, рад.) и линейных (см) единицах.  

Занимаясь фитнес-аэробикой, можно развить различные силовые качества.  

Силовые качества – это способность человека преодолевать внешнее сопротивле-

ние или противодействовать ему посредством мышечных усилий. Проявление силовых 

качеств зависит от следующих факторов: 

 силы и концентрации возбуждения и торможения нервных процессов; 

 волевых усилий; 

 состояния опорного аппарата; 

 физиологического поперечника мышц; 

 химической активности мышечной ткани; 

 биомеханической характеристики спортсмена; 

 величины отдельных мышечных групп; 

 техники выполнения упражнений. 
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Выделяют следующие виды силовых способностей: 

1. Максимальная сила– наивысшие возможности, которые спортсмен способен 

проявить при максимальном произвольном мышечном сокращении.  

2. Взрывная сила – способность преодолевать сопротивление с высокой скоро-

стью. 

3. Силовая выносливость – способность длительное время поддерживать опти-

мальные силовые характеристики движений. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании влияния занятий фитнес-аэробикой на развитие гибкости и сило-

вых качеств участвовали 90 студенток 1 курса Самарского университета, не имеющих ме-

дицинских противопоказаний и занимающихся в основной учебной группе в сентябре 

2021 года и в мае 2022 года. Данные результатов упражнений в качестве тестов были за-

регистрированы в начале учебного года и в конце, чтобы увидеть, развились ли гибкость, 

выносливость, взрывная сила и максимальная сила.  

В начале тренировки проводилась разминка, необходимая для разогрева мускула-

туры и подготовки к нагрузкам сердца и сосудов. Она длилась 10 минут. Затем участники 

переходили к основной программе. Она включает в себя упражнения без утяжелителей, 

после которых к процессу тренировки подключают специальные приспособления. 

Чтобы оценить уровень развития гибкости, проводились следующие исследования: 

 выкрут рук с гимнастической палкой назад (тест на подвижность плечевых су-

ставов, оценивается по расстоянию в сантиметрах между кистями рук); 

 шпагат (тест на подвижность тазобедренных суставов, оценивается в сантимет-

рах по расстоянию от пола до таза); 

 мост (тест на подвижность позвоночника, оценивается расстоянием между ру-

ками и пятками в сантиметрах).  

Эффективность данных тестов исследована Е.Н. Слободняк [4]. 

Оценка силовых качеств проводилась по результатам выполнения следующих дви-

гательных тестов: 

 подъемы туловища (тест на силовую выносливость, результат измеряется чис-

лом подъемов за 30 с); 

 прыжок в длину с места (тест для оценки взрывной силы, результат измерялся 

расстоянием в сантиметрах от стартовой линии до самой задней точки касания пятки об-

следуемого с полом); 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Это тест на максималь-

ную силу, результат измеряется максимальным количеством повторений с правильной 

техникой выполнения). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У каждой студентки показания тестов фиксировали в начале учебного года и в 

конце учебного года, чтобы увидеть динамику развития гибкости и силовых качеств.  

Исследование гибкости: 

1. Тест «Выкрут рук с гимнастической палкой назад»: у 83% студенток в конце 

учебного года показатели были улучшены, у 11% стабильные, без изменений, и у 6% сту-

денток показатели были занижены.  

2. Тест «Шпагат»: у 78% студенток в конце учебного года показатели были улуч-

шены, у 17% стабильные, без изменений, и у 5% студенток показатели были занижены.  

3. Тест «Мост»: у 89% студенток в конце учебного года показатели были улучше-

ны, у 8% стабильные, без изменений, и у 3% студенток показатели были занижены.  

4. Тест «Отжимания»: у 75% студенток в конце учебного года показатели были 

улучшены, у 19% стабильные, без изменений, и у 6% студенток показатели были заниже-
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ны. 

5. Тест «Прыжок в длину»: у 80% студенток в конце учебного года показатели 

были улучшены, у 16% стабильные, без изменений, и у 4% студенток показатели были 

занижены.  

6. Тест «Подъемы туловища»: у 92% студенток в конце учебного года показатели 

были улучшены, у 6% стабильные, без изменений, и у 2% студенток показатели были за-

нижены.  

Таблица – Данные исследования в процентном соотношении 
Упражнение Увеличилось (%) Не изменилось (%) Уменьшилось (%) 

 Значение гибкости 

Выкрут рук с гимнастической палкой назад 83 11 6 

Шпагат 78 17 5 

Мост 89 8 3 

 Значение силовых качеств 

Отжимания 75 19 6 

Прыжок в длину с места 80 16 4 

Подъемы туловища (за 30с) 92 6 2 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования развития гибкости и силовых качеств с момента начала учеб-

ного года и конца, были сделаны следующие выводы: в большинстве случаев гибкость и 

силовые качества у студенток с момента начала учебного года и к концу учебного года 

увеличились. Результаты ухудшились у малого процента студенток, это обусловлено воз-

действием внешних и внутренних факторов, также присутствует умеренный процент 

неизменного результата показаний тестов.  

Таким образом, исходя из полученных данных видно, что занятия фитнес-

аэробикой развивают гибкость, выносливость, максимальную силу, взрывную силу, что 

так необходимо в повседневной жизни для здоровья человека. 
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности эдукологического поиска интегративной реализации гума-

нитарно-гуманистического подхода в процессе физического воспитания школьников. По мнению 
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Abstract 

The article reveals the features of the educological search for the integrative implementation of the 

humanitarian-humanistic approach in the process of physical education of schoolchildren. According to 

the authors, the presented approach can contribute to the optimal solution of tasks aimed at achieving the 

national goals of «preserving the population, health and well-being of people» in the process of fully edu-

cating a culture of quality of life for the future sustainable and stable development of Russia. 

Keywords: physical education of schoolchildren, educational work, educational search, humani-

tarian and humanistic approach, gymnastics, aesthetics of movements. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях конфронтации с коллективным Западом, выхода из 

Болонского процесса, активизации социальных процессов, изменения социально-

экономических отношений, особенно остро встает вопрос о необходимости поиска новых 

путей развития российской системы образования, в том числе и в области физической 

культуры. 

Совершенствование системы общего физкультурного образования должно осу-

ществляться в соответствии с социальными запросами общества и перспективными зада-

чами развития Российской Федерации в современном мире. Особое внимание в этом про-

цессе должно быть уделено созданию благоприятных «условий для обеспечения высокого 

качества преподавания учебного предмета «Физическая культура», повышения его воспи-

тательного и оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе 

взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования 

с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий» [8].  
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Данная ситуация диктует необходимость эдукологического поиска (эдукология – 

комплексная теория образования, интегрирующая научные знания по многим отраслям 

науки, связанным с образовательной и профессиональной деятельностью) интегративных 

технологий физического воспитания школьников для создания оптимальных «условий, 

способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося…» [6]. 

При этом именно эдукологический подход к организации процесса физического 

воспитания школьников позволяет рассматривать возможности интеграции идей гумани-

тарно-гуманистического образования в качестве фундаментальной основы стратегическо-

го обновления форм, средств и технологий преподавания учебного предмета «Физическая 

культура», всестороннего, разностороннего и гармонического развития обучающихся, 

формирования и становления их конструктивно-прогрессивной индивидуальности как 

человека созидающего [9]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Эдукология гуманистического подхода к процессу физического воспитания школь-

ников раскрывается через различные языки культуры «гуманности» и «гуманизма». В 

данном случае именно культура в позиции трансляции социокультурных технологий фи-

зического воспитания естественным путём гармонизирует аксиологические потребности 

и нравственные нормы [4].  

В этой связи стоит обратить особое внимание на эстетическое выражение нрав-

ственного достоинства человека и его красоту. Современные педагоги физической куль-

туры (новаторы) справедливо ставят вопрос: «Как научить ребёнка быть красивым?». И 

вопрос «Как?», для педагога является самым важным, ведь единство внутренней и внеш-

ней красоты – это эстетическое выражение нравственного достоинства человека. Не слу-

чайно красота греческой скульптуры Дискобола Мирона отражает напряжение внутрен-

них духовных сил и сил физических, в этом сочетании и заключается апофеоз красоты.  

Красота человеческого тела есть продукт социально-трудовой, а не только есте-

ственно-биологический. Вертикальная походка, а следовательно и гордая осанка, откры-

тое солнцу и ветру лицо, устремленный в даль взор, совершенная по красоте рука, гармо-

ничность и симметрия анатомической структуры – это прежде всего плоды активности 

человека. Особенность этого естественно-творческого способа совершенствования внеш-

ней красоты человека в том, что он исключает всякую искусственность. Но даже при со-

вершенной телесной организации человек может не обладать необходимыми функцио-

нальными возможностями для освоения многообразия эстетических явлений. Вот почему 

необходима и внутренняя красота физической организации человека. Она выражается в 

крепком здоровье, богатстве физических возможностей и рациональности движений. Что 

же происходит с современными школьниками…? Малоподвижный образ жизни, пере-

груженность информацией различного рода и, как следствие, нарушение здорового обра-

за жизни снижение её качества. Поэтому, отвечая на вопрос «Как?» необходимо обратить 

внимание на то, что в настоящее время особое внимание уделяется применению средств 

художественной гимнастики в процессе физического воспитания школьников. В 2021 г в 

Реестр основных общеобразовательных программ Министерства просвещения РФ вклю-

чена примерная основная общеобразовательная программа (ПОП) «Физическая культура. 

Модуль Гимнастика» для обучающихся начального общего образования, которая поддер-

живается учебно-методическим комплексом под редакцией И.А. Винер. Программа раз-

работана в соответствии с основными положениями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования [11] и примерной рабочей 

программой учебного предмета «Физическая культура для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Средства гимнастики обладают огромными возможностями культивирования кра-

соты, комплексного развития основных физических качеств, гармонического развития 
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личности. Учебные занятия по гимнастике являются своего рода регулирующим рычагом 

формирования эстетической культуры обучающихся. Бесконечное разнообразие упраж-

нений, избирательное их воздействие на развитие функций организма, точная дозировка 

физической нагрузки позволяют исправлять недостатки в физическом развитии занима-

ющихся, содействовать улучшению телосложения в соответствии с эстетическими пред-

ставлениями о красоте человеческого тела. Собранность, стройность и подтянутость – 

качества, отличающие гимнаста. Чёткая регламентация занятий, строгие требования к 

точности выполнения движений, необходимость соблюдения дисциплины, прилежание – 

всё это положительные стороны, совершенствованию которых способствуют средства 

гимнастики. Вместе с тем используемый нами гуманистический подход позволяет уси-

лить развитие индивидуальных творческих способностей. 

Авторская методика заслуженного тренера РФ И.А. Винер представляет собой об-

щеразвивающий комплекс учебно-образовательных и игровых занятий, основанных на 

упражнениях художественной гимнастики [5]. Креативность гуманистического подхода 

позволяет применять специально разработанные упражнения, такие как «Пава», «Каза-

чек», «Гусёнок» и др., с позиций актерского мастерства, способствуя тем самым раскры-

тию разносторонних способностей школьников. Например, в процессе учебного занятия 

обучающиеся должны пояснить значение слов: «пава», «казачек», «гусенок». Затем про-

демонстрировать представленные образы в движении и выполнить упражнения по образ-

цу, закрепляя полученные знания и умения. В результате школьники сначала включаются 

в творческий процесс, а затем с интересом выполняют учебные задания, закрепляя тех-

нику выполнения разученных упражнений. По нашему мнению, такой поход к организа-

ции учебного процесса по физической культуре способствует формированию у обучаю-

щихся эстетики движений и красоты человеческого тела.  

Гимнастика открывает ещё больше возможностей в процессе приобретения музы-

кально-ритмических навыков, которые необходимо применять не только на уроках физи-

ческой культуры, но и на других учебных занятиях, во внеурочной деятельности, а также 

в процессе физкультминуток, динамических пауз. Отражая в движениях тела смысл му-

зыкальных произведений, обучающиеся получают значительную по объёму и интенсив-

ности физическую нагрузку, эффективно способствующую совершенствованию пластики 

движений, развитию гибкости, ловкости, координации, осанки. Использование скакалок, 

мячей, лент и другого специального инвентаря при последовательном повторении и си-

стемном их использовании в рамках программы позволяет добиться высоких результатов 

в формировании различных двигательных навыков. 

Художественная гимнастика – это сложно координированный вид спорта. Поэтому, 

к сожалению, есть риски, которые не всегда дают возможность в полной мере качествен-

но реализовать содержание программного материала по гимнастике школе. Прежде всего 

это высокий травматизм, обусловленный высокой технической сложностью движений, 

объединенных в композиции. Поэтому педагог, который широко использует средства 

гимнастики в процессе физического воспитания школьников, должен уделять особое 

внимание безопасной организации занятий.  

Второй риск – это наличие у школьников ограничений в двигательной активности, 

противопоказаний к выполнению сложно координационных упражнений, физическим 

нагрузкам высокой интенсивности. В этом случае педагоги всегда должны помнить о 

возможности применения базовых упражнений с учётом индивидуальных особенностей 

занимающихся, состояния их здоровья, уровня двигательной подготовленности.  

Третий риск – это уровень профессионального мастерства, качество подготовки 

педагога к учебным занятиям, наличие необходимого оборудования и инвентаря. При 

этом мы понимаем, что любой недостаток, по всем законам развития, при высокой заин-

тересованности педагога, его мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, при 

активной профессиональной позиции может быть нивелирован, устранён или даже может 
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перерасти в положительное свойство и качество. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эдукологический поиск в области гуманистического подхода высвечивает досто-

инства и недостатки применения интегративных технологий, в очередной раз указывая на 

то, что внешняя красота – это не только антропологическое совершенство всех элементов 

тела, не только физическое здоровье – это внутренняя одухотворенность, богатый мир 

мыслей и чувств, нравственное достоинство, уважение к людям и к себе [1]. 

В связи с этим эдукологический поиск ответа на вопрос «Как научить ребенка быть 

красивым?» приводит нас к необходимости рассмотреть гуманитарный подход, который в 

настоящее время имеет немногочисленные и разрозненные концептуальные основания 

для широко использования в процессе физического воспитания школьников.  

Реализация гуманитарного подхода – это процесс, способствующий интеграции 

содержания предмета «Физическая культура» в окружающее социокультурное простран-

ство, оказывающий весьма существенное влияние на выбор интегративных технологий, 

учитывающих продуктивные идеи В.С. Библира, С.Ю. Курганова – о диалоге культур, 

В.В. Давыдова – о развивающем обучении, В.М. Розова – о целостном подходе к содер-

жанию образования. Классическая функция образования как инструмента освоения и ре-

продуцирования культурного опыта человечества, в том числе и в области физической 

культуры, уточняется гуманитарной доминантой и созидательной установкой современ-

ного ребенка, вынужденного жить и действовать в эпоху мировой культурной диверген-

ции (конвергенции), в условиях глобального изменения мировоззренческой, деятельност-

ной и идеологической парадигм. Поэтому установка на накопление естественнонаучных 

или технических сведений, на преимущественное развитие логического мышления или 

даже на эмоциональное освоение – переживание различных типов культур и моделей 

воспитания чувств – оказывается недостаточной и расформируется в направлении це-

лостного миропонимания, мироотношения, развития сложных систем первообразов инте-

гративной целостности человека [3]. 

Эдукология в толковании гуманитарного подхода опредмечивает сущностную по-

требность человека в конструктивной определенности мира, его доступности для осозна-

ния соотносимости вещей, явлений, идей и образов. Эдукологический поиск гуманитар-

ного подхода открывает благотворный путь для развития сложных систем интегративно-

целостного образования, которое станет органической частью целостной системы. В этом 

плане эдукология может развить методологические основания и отстоять мерности гума-

нитарного подхода, главным действенным способом которого на сегодняшний день пред-

ставляются: достижения, сопровождение, поддержка, забота, защита и т. д. 

Диссипативная структура современного состояния образования претерпевает мно-

жество бифуркаций и как бы балансирует между простыми и странными аттракторами 

(простой аттрактор – процесс иерархизации не может продолжаться бесконечно; стран-

ный аттрактор – процесс деиерархизации не может продолжаться бесконечно). Методоло-

гия современной эдукологии открывает возможность продуктивного использования гума-

нитарного подхода с целью усовершенствования целостного осознания современным 

школьником постмодернистской культуры путем обогащения себя идеями образности. 

Именно поэтому установки реализации гуманитарного подхода обеспечивают интеграль-

ное понимание единой целостной картины образования [2].  

Проведенный анализ показал, что на современном этапе существует определенная 

научная база, сформирован круг идей и положений, расширяющих возможности реализа-

ции гуманитарного подхода в физическом воспитании школьников. 

По мнению А.В. Дудко, Н.И. Батанцева (2020) основными составляющими в обла-

сти гуманитарного подхода в физкультурно-образовательном процессе являются универ-

сальность, неповторимость и диалектичность. В.П. Лукьяненко (2019) показывает значе-
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ние учебного предмета «Физической культуры», выполняющего непреходящее значение в 

качестве своеобразной интегративной основы всей системы образования и как одного из 

важнейших факторов укрепления здоровья и генофонда российской нации. При этом 

ученый в своих работах указывает на ошибочные представления большинства участников 

общеобразовательного процесса о том, что на уроках физической культуры должны ре-

шаться только задачи по укреплению здоровья и развитию физических качеств. «По аб-

солютно объективным причинам развить физические качества и укрепить здоровье непо-

средственно за счет двигательной активности на уроке невозможно! К тому же урок как 

форма к решению этих задач абсолютно не приспособлен» [9]. 

В этой связи уникальная возможность представляется в трансформации гумани-

тарного подхода в гуманитарной технологии, в которую А.В. Дудко, Н.И. Батанцева 

(2020) включают принципы: личностной значимости; творчества; совокупности различ-

ных форм воздействия; позитивной перспективы; согласования цели и «цены»; создания 

ситуации успеха; социокультурной обусловленности [7]. 

В этой связи при ответе на вопрос «Как научить ребенка быть красивым?» эдуко-

логический поиск раскрывает перед нами гармонизированную необходимость интегра-

тивной реализации гуманитарно-гуманистического подхода в физическом воспитании 

школьников двумя путями: содержательным и формационным. Содержательный подход 

определяется готовностью к инновационным преобразованиям содержания и предметно-

сти образования, а формационный предполагает кластеризацию – структурное объедине-

ние разноуровневых элементов системы образования.  

Рабочая программа под редакцией В.И. Ляха (2021) предполагает реализацию гу-

манитарно-гуманистического подхода в процессе физического воспитания школьников. 

Например, включает в себя и раскрытие таких тем как «Современные олимпийские иг-

ры», и это неслучайно [10]. Социокультурные процессы определяют значимость Олим-

пийских игр как реального инструмента, способствующего повышению уровня мотива-

ции обучающихся к освоению ценностей олимпийского движения, физической культуры, 

формированию личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. В 

процессе уроков по олимпийскому образованию учащиеся знакомятся с символикой и 

традициями олимпийских игр через: освоение универсальных учебных действий, посред-

ством закрепления специальных знаний и умений; посредством развития чувства коллек-

тивизма, усвоения принципов честной и справедливой игры «Fair Play», развития красо-

ты движений, эстетической пластики. Могут быть созданы и другие благоприятные 

условия интегративной реализации гуманитарно-гуманистического подхода в физическом 

воспитании школьников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При планировании содержания учебных занятий по физической культуре, осно-

ванных на интегративной реализации гуманитарно-гуманистического подхода, необходи-

мо учитывать особенности программного материала, преемственность программного ма-

териала, его перспективность, поэтапность, вариативность применяемых средств, 

методов и принципов обучения. 

Эдукологический поиск интегративной реализации гуманитарно-гуманистического 

подхода в физическом воспитании школьников позволяет подойти к выстраиванию аргу-

ментации как ответа на поставленный вопрос «Как научить ребенка быть красивым?», 

как решать задачи Концепции [8], нацеленные на достижение национальных целей «со-

хранения, населения, здоровья и благополучия людей», обозначая интегративную готов-

ность как компетентностное качество.  

В условиях реализации гуманитарно-гуманистического подхода в физическом вос-

питании школьников формируется особенный стиль инновационной методической рабо-

ты, последовательного, пошагового выстраивания оптимальных условий для полноцен-
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ного воспитания культуры качества жизнедеятельности подрастающего поколения, фор-

мирования физической культуры личности, в том числе с точки зрения особенностей реа-

лизации постиндустриальных методов взаимодействия в процессе сопроводительной и 

поддерживающей деятельности по интегративной совокупности развития и формирова-

ния личности для будущего устойчивого и стабильного развития России. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИНХРОННОСТИ В ГРУППОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Екатерина Константиновна Быкасова, аспирант, Балтийский федеральный универ-

ситет имени И. Канта, тренер, Калининградская региональная общественная организа-

ция «Федерация эстетической гимнастики Калининградской области», г. Калининград; 

Алёна Анатольевна Васюкевич, кандидат педагогических наук, доцент, Анатолий 

Александрович Зайцев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
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Вадимовна Пасевина, старший преподаватель, Балтийский федеральный университет 

имени И. Канта, Калининград 

Аннотация 

Синхронность в эстетической гимнастике является одним из факторов исполнительного ма-

стерства гимнасток, оценивается судьями и должна развиваться, начиная с этапа начальной подго-

товки. В статье описана методика формирования синхронности, специфическая для вида спорта 

эстетическая гимнастика, и применимая для гимнасток возрастной категории 6–8 лет. Приведены 

тестовые задания, разработан интегральный показатель для определения уровня синхронности, а 

также продемонстрированы результаты проведенного педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, синхронность, интегральный показатель. 
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METHODOLOGY OF FORMING SYNCHRONICITY IN GROUP EXERCISES OF 

AESTHETIC GYMNASTICS AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

Ekaterina Konstantinovna Bykasova, the post-graduate student, Immanuel Kant Baltic Feder-

al University, the coach, Kaliningrad’s regional public organization Federation of aesthetic 

gymnastics of Kaliningrad region, Kaliningrad; Alena Anatolievna Yasyukevich, the candidate 

of pedagogical sciences, docent, Anatoli Aleksandrovich Zaytsev, the doctor of pedagogics, 

professor, department chair, Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad; Valeria Va-

dimovna Pasevina, the senior teacher, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 

Abstract 

Synchronicity in aesthetic gymnastics is one of the factors in the performance skills of gymnasts, it 

is evaluated by the judges and must be developed starting from the initial training stage. The article de-
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scribes the methodology of forming synchronicity, specific to the sport of aesthetic gymnastics, and ap-

propriate to gymnasts of the age category of 6–8 years. There are tests and the integral indicator that have 

been developed to determine the level of synchronicity in this research. The results of the pedagogical ex-

periment, conducted in the control and experimental groups for 6 months, showed the effectiveness of the 

developed methodology. 

Keywords: aesthetic gymnastics, synchronicity, integral indicator. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эстетическая гимнастика – относительно молодой вид спорта, который, однако, 

уже успел получить широкое распространение и завоевать популярность как в России, 

так и в мире. Этот динамично развивающийся вид спорта является синтетическим, воз-

никшим на стыке художественной гимнастики, акробатики и танца. Он характеризуется 

умением придавать движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную 

эмоциональную окраску в согласовании с музыкальным сопровождением программы [2]. 

Возрастная категория 6–8 лет, соответствующая этапу начальной подготовки, в настоящее 

время по правилам соревнований по эстетической гимнастике может представлять свою 

программу. Одним из обязательных требований к артистической ценности композиции, 

которую оценивают судьи, является согласованность, синхронность выполнения упраж-

нения. Считается, что возраст 6–8 лет является сенситивным для развития координаци-

онных способностей [3], в том числе специальных, необходимых для достижения высоко-

го уровня синхронности исполнения. Такой уровень согласованности движений 

гимнасток на площадке определяет достижение наивысшего результата по артистической 

ценности и исполнительскому мастерству и может выступить фактором, определяющим 

победу спортсменок на соревнованиях. 

Научно-педагогическими проблемами в эстетической гимнастике, как и вопросами 

совершенствования синхронности исполнения в гимнастических, танцевальных и других 

командных видах спорта, занимались многие специалисты (Карпенко Л. А., Румба О.Г., 

Исаева А. И., Корбакова А. А., Эпп Т. И., Беспалов Б.И., Леонов С.В.). Однако исследова-

ния оставляют открытыми вопросы формирования синхронности в эстетической гимна-

стике и в частности в области начальной подготовки. Все вышеизложенное определяет 

актуальность исследования. 

Целью данного исследования явилась разработка и экспериментальное обоснова-

ние методики формирования синхронности в групповых упражнениях эстетической гим-

настики на этапе начальной подготовки. 

Было выдвинуто предположение, что формирование синхронности на этапе 

начальной подготовки будет эффективным и результативным, если будут соблюдены сле-

дующие условия: 

 обоснована необходимость формирования синхронности в группах начальной 

подготовки (возраст 6–8 лет); 

 определены компоненты, характеризующие уровень синхронности в соревнова-

тельной композиции, и показатели их развития у занимающихся эстетической гимнасти-

кой; 

 спроектирован процесс формирования синхронности у занимающихся эстети-

ческой гимнастикой в общей структуре тренировочного; 

 разработан показатель оценки уровня синхронности, так как указанные условия 

объединяют различные составляющие формирования синхронности на учебно-

тренировочных занятиях в единый целостный педагогический процесс. 

МЕТОДИКА 

Теоретический анализ литературы позволил толковать понятие синхронности ис-

ходя из его применения в общем смысле к различным технико-эстетическим видам спор-

та как одновременность и параллельность движений спортсменов, совпадение во време-
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ни и пространстве совершаемых двигательных действий.  

Контент-анализ различных исследований способствовал выделению следующих 

компонентов, определяющих синхронность именно в изучаемом виде спорта: 

1. Одновременность исполнения всех движений и элементов спортсменками. 

Предпосылками высокого уровня данного компонента являются музыкально-ритмическая 

подготовка и временная точность движений.  

2. Пространственная точность движений. Названный компонент в контексте тре-

бований эстетической гимнастики означает умение точно воспроизводить параметры 

элементов, соответствующие технике исполнения по правилам. Также здесь выделяется 

умение гимнасток соотносить амплитуду выполнения элементов, положение рук, ног, го-

ловы, тела, в каждый момент исполнения с тем, как воспроизводит данный элемент вся 

команда, и способность к ориентированию в пространстве. 

3. Дыхание было выделено в отдельный компонент, влияющий на синхронность, 

и особенно важный в эстетической гимнастике. Это обусловлено требованиями к пра-

вильной технике выполнения каждой фазы движений тела на вдохе либо на выдохе. 

В основе предложенной методики в исследовании лежит необходимость развития 

способностей, определяющих высокий уровень выделенных компонентов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент был проведен на базе Федерации эстетической гим-

настики Калининградской области. В эксперименте приняли участие гимнастки групп 

начальной подготовки, из которых были сформированы две группы, контрольная и экспе-

риментальная, 10 гимнасток в каждой группе в течение шести месяцев. 

Для оценки уровня синхронности спортсменок начального уровня подготовки бы-

ли разработаны шесть тестовых заданий с балльной системой оценки по каждому тесту, 

включающие: 1) двукратное повторение поворота пассе как одного из базовых динамиче-

ских равновесий по правилам эстетической гимнастики, в центре градуированной по-

верхности на пересечении двух прямых линий под прямым углом; 2) пятикратное повто-

рение сгибания руки в плечевом суставе на заданную градусную величину после 

непродолжительной тренировки с открытыми глазами; 3) пятикратное отмеривание без 

зрительного контроля пятисекундного отрезка времени правой рукой (фиксировалось 

среднее значение и отклонение от заданного временного отрезка); 4) прохлопывание рит-

ма, разной сложности от самого простого до сложного; 5) связку движений тела под му-

зыкальное сопровождение (экспертная оценка); 6) выполнение равновесия «арабеск» на 

90° на возвышенной опоре, в качестве которой использовался блок для йоги, заданное 

время до потери равновесия либо существенного изменения его формы. 

Интегральный показатель уровня синхронности был представлен как сумма пока-

зателей уровней группы по каждому тесту. В данном исследовании целесообразно было 

выделить три уровня развития синхронности в группах начальной подготовки: высокий, 

средний и низкий. 

Оценка результатов тестов до проведения педагогического эксперимента позволи-

ла сделать вывод об идентичном среднем уровне синхронности в группах. 

Педагогический эксперимент проводился для проверки и доказательства эффек-

тивности методики тренировки синхронности в групповых упражнениях эстетической 

гимнастики на этапе начальной подготовки в сравнении с традиционной. В одной коман-

де применялась традиционная методика, заключающаяся в отработке собственно сорев-

новательной программы и ее частей. В другой – разработанная методика, направленная 

также на тренировку и совершенствование способностей, от уровня развития которых за-

висит синхронность в команде. 

В экспериментальном макроцикле было проведено 72 занятия (3 раза в неделю по 

90 минут в день). 
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Рисунок 1 – Балльный уровень синхронности до проведения эксперимента 

Методика формирования синхронности разработана с учетом особенностей 

начального этапа подготовки занимающихся. Так как перед педагогом в тренировочном 

процессе всегда стоит определенная задача – провести ученика по наиболее короткому 

пути обучения с наибольшей эффективностью [1]. Средствами, входящими в разработан-

ную экспериментальную методику, являются следующие: 

1. Партерная гимнастика под музыкальное сопровождение. 

2. Специальные упражнения для развития координационных способностей: 

 серии танцевальных шагов под счет и под музыкальное сопровождение; 

 всей командой, парами, небольшими группами; 

 взявшись за руки, за плечи, сохраняя определённую дистанцию; 

 в различных построениях, рисунках. 

3. Музыкально-ритмическая подготовка. музыкальные импровизации; 

 прохлопывание заданного ритмического рисунка; 

 исполнение связок базовых движений эстетической гимнастики под музыку 

всей командой, по парам «зеркально» (сопряженно развивая чувство партнера по коман-

де); 

 включение музыкального сопровождения в различные части урока, в том числе 

в заключительную, например при выполнении дыхательных упражнений; 

 выполнение частей соревновательной композиции под музыку. 

4. Дыхательные упражнения как формирование чувства «дыхания в унисон». 

Данные средства, в зависимости от их интенсивности и влияния на развитие от-

дельных способностей, включались во вводную, основную либо заключительную части 

тренировочного процесса. 

Полученные после шести месяцев эксперимента данные по каждому тесту показы-

вают прирост по всем показателям, однако процентное соотношение различается. При-

рост показателей в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Сравнительный анализ доказывает, что после применения разработанной методики 

показатели тестов имеют более существенный прирост по сравнению с показателями по-

сле применения традиционной методики. Прирост результатов можно наглядно отобра-

зить в виде рисунка 2. 

Уровень интегрального показателя после проведения эксперимента вырос в обеих 

группах. Однако в экспериментальной группе его значение оказалось выше и составило 

17 баллов, что соответствует высокому уровню исполнения данных контрольных упраж-

нений. В контрольной группе результат по интегральному показателю составил 13 бал-

лов, что ниже, чем в экспериментальной группе, и соответствует верхней границе средне-

го уровня исполнения контрольных упражнений. 

Таким образом, в результате педагогического эксперимента была доказана эффек-

тивность предложенной нами методики формирования синхронности в группах началь-
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ной подготовки эстетической гимнастики. Полученные в ходе эксперимента данные под-

твердили выдвинутую гипотезу о том, что обоснованный в соответствии с необходимыми 

для достижения высокого уровня синхронности компонентами, спроектированный про-

цесс формирования синхронности у занимающихся позволит сделать формирование дан-

ного аспекта эффективным и результативным. 

Таблица – Сравнительный анализ результатов тестов по группам 

Контрольные упражнения 
До После 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

№ 1 (двукратное повторение поворота пассе), 

ср. отклонение по тесту, градусы 

47,0±12,57 48,8±12,55 35,3±10,69 14,3±3,7 

Сумма рангов T-критерия 0 0 0 0 

T табл. T=78 (p>0,05) T=78 (p<0,05) 

№ 2 (пятикратное повторение сгибания руки), 

ср. отклонение по тесту, см 

3,42±2,56 3,15±1,22 2,88±2,24 1,6±0,58 

Сумма рангов T-критерия 0 0 0 0 

T табл. T=78 (p>0,05) T=78 (p<0,05) 

№ 3 (пятикратное отмеривание без зрит. кон-
троля 5-секундного отрезка времени), ср. от-

клонение, с 

0,65±0,24 0,62±0,2 0,45±0,21 0,25±0,04 

Сумма рангов T-критерия 0 0 0 0 

T табл. T=78 (p>0,05) T=78 (p<0,05) 

№ 4 (прохлопывания ритма разной сложно-

сти), ср. кол-во ошибок 

1,47±0,62 1,30±0,98 1,27±0,39 0,47±0,27 

Сумма рангов T-критерия 0 0 0 0 

T табл. T=78 (p>0,05) T=78 (p<0,05) 

№5 (связка движений тела под музыкальное 

сопровождение), экспертная оценка 

2 2 3 4 

Сумма рангов T-критерия - - - - 

T табл. - - 

№ 6 (выполнение равновесия «арабеск» на 90º 
на возвышенной опоре), ср. результат, с 

5,3±1,25 5,8±2,4 6,2±0,64 7,3±0,64 

Сумма рангов T-критерия 0 0 0 0 

T табл. T=78 (p>0,05) T=78 (p<0,05) 

Примечание: достоверность различий результатов эксперимента между группами проверялась с помощью рас-
чёта Т-критерия Уайта. 

 

Рисунок 2 – Прирост результатов тестов в % 
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синхронность выполнения упражнения. И при высокой плотности спортивных результа-
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чистоту исполнения. 

2. Содержание тренировочного процесса должно быть дополнено специально 

разработанной методикой, направленной на развитие способностей, влияющих на ко-

мандный уровень синхронности, в соответствии с ее выделенными, присущими эстетиче-

ской гимнастике компонентами.  

3. Проверена и экспериментально доказана эффективность разработанной мето-

дики формирования синхронности на этапе начальной подготовки. Уровень показателя 

после проведения эксперимента вырос в обеих группах. Однако в экспериментальной 

группе его значение оказалось выше и составило 17 баллов, что соответствует высокому 

уровню исполнения контрольных упражнений, а следовательно достаточно высокому 

уровню синхронности. В контрольной группе результат по показателю составил 13 бал-

лов, что ниже, чем в экспериментальной группе, и соответствует верхней границе средне-

го уровня исполнения контрольных упражнений. Достоверность различий была провере-

на и доказана с помощью применения Т-критерия Уайта. 

Обобщив изложенное выше, можно утверждать, что поставленная в исследовании 

цель достигнута, а задачи решены. Теоретические и экспериментальные материалы под-

тверждают гипотезу о том, что соблюдение предложенных условий окажется результа-

тивным и будет способствовать тренировке синхронности в группах начальной подготов-

ки в эстетической гимнастике. 
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ПРОГРАММЕ «АТЛЕТИЗМ» 

Владимир Валентинович Вавилов, кандидат педагогических наук, Лариса Викторовна 

Коновалова, кандидат педагогических наук, доцент, Андрей Михайлович Гурьянов, 

кандидат педагогических наук, доцент, Алексей Иванович Купцов, ассистент, Ульянов-

ский государственный университет, Ульяновск 

Аннотация  

В статье представлена модель улучшения физической подготовленности в скоростно-

силовых показателях, включенных в комплекс ГТО. Выявлены условия повышения эффективности 

занятий для улучшения физической подготовленности мужчин первого зрелого возраста. Опреде-

лено одно из средств физического, психического и духовного оздоровления мужчин первого зрело-

го возраста - активное вовлечение в занятия физической культурой с использованием очных и ди-
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станционных форм организации занятий, а также разнообразных физических упражнений, вклю-

ченных в программу курса по выбору «Атлетизм». Полученные в ходе исследования данные пока-

зывают динамику полученных результатов и свидетельствуют о достоверной эффективности или о 

положительной динамике искомых показателей. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, комплекс ГТО, самосовершенствование, 

атлетическая гимнастика, студенты, аэробный и анаэробный компонент. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p86-90 

MODEL FOR INCREASING THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF MEN OF THE 

FIRST MATURE AGE ENGAGED IN THE "ATHLETICISM" PROGRAM 

Vladimir Valentinovich Vavilov, the candidate of pedagogical sciences, Larisa Viktorovna 

Konovalova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Andrey Mikhailovich Guryanov, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, Alexey Ivanovich Kuptsov, the assistant, Ulya-

novsk State University, Ulyanovsk 

Abstract  

The article presents the model of improving physical fitness in speed and strength indicators in-

cluded in the GTO complex. The conditions for increasing the effectiveness of classes to improve the 

physical fitness of men of the first mature age were revealed. One of the means of physical, mental and 

spiritual recovery of men of the first mature age has been identified - active involvement in physical cul-

ture classes by using full-time and distance forms of organizing classes, as well as a variety of physical 

exercises included in the elective course program "Athleticism". The data obtained during the study show 

the dynamics of the results obtained and indicate reliable effectiveness or positive dynamics of the desired 

indicators.  

Keywords: physical fitness, GTO complex, self-improvement, athletic gymnastics, students, aero-

bic and anaerobic component. 

Цель исследования: выявить структурные компоненты модели повышения эффек-

тивности занятий атлетической гимнастикой. 

Задачи исследования: 

 разработать модель улучшения физической подготовленности в скоростно-

силовых показателях средствами атлетической гимнастики; 

 выявить условия повышения эффективности занятий для улучшения физиче-

ской подготовленности мужчин первого зрелого возраста; 

 определить средства физического, психического и духовного оздоровления 

мужчин первого зрелого возраста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В исследовании приняли участие 19 юношей в возрасте от 21–23 лет, которые 

занимались на курсах по выбору по программе «Атлетизм», которая включена в 

программу элективного курса по физическому воспитанию в Ульяновском 

государственном университете. Для контрольных испытаний были отобраны скоростно-

силовые упражнения, включенные в комплекс ГТО (сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, подтягивания на высокой перекладине, прыжок в длину с места, рывок гири), 

вес гирь подбирался по весовым показателям занимающихся, после чего рассчитывался 

силовой коэффициент. Тестирование в контрольных испытаниях Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проводилось в сорев-

новательной форме, что побуждает испытуемых показывать максимальный результат, тем 

самым пробуждая и «подогревая» интерес к занятиям по физической культуре. Занятия 

проводились на базе Ульяновского государственного университета в режиме очного и 

дистанционного обучения. Опыт самообразования и самосовершенствования необходим 

для качественного осуществления деятельности, которая напрямую связанна с выбором, 
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освоением и совершенствованиям себя в новых направлениях. Для этого была 

разработана и применена на практике модель для повышения эффективности занятий по 

программе «Атлетизм». Структурным компонентом модели повышения эффективности 

занятий атлетической гимнастикой являются условия обеспечения результативности за-

нятий: определение ведущих мотивов выбора вида двигательной деятельности для реше-

ния задач укрепления здоровья, разностороннего, гармоничного развития, улучшения 

имиджа, повышения физической подготовленности, а также способность управления 

психоэмоциональным состоянием, что особенно важно на этапе адаптации организма к 

непривычной тренировочной нагрузке. Значимость данных условий состоит в оказании 

существенной поддержки при преодолении некомфортного состояния организма под воз-

действием направленной тренировочной нагрузки, обеспечивающей совершенствование 

двигательной функции. Чувство удовлетворенности, возникающее в процессе примене-

ния средств атлетической гимнастики, является основой позитивного эмоционального 

состояния занимающихся. 

Модель повышения эффективности занятий атлетической гимнастикой основана 

на рациональным сочетания аэробного и анаэробного компонентов тренировочных 

средств, обеспечивает подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО, что позволяет уве-

личить положительное воздействие силовых упражнений в сочетании с циклическими, 

обеспечить более значимый оздоровительный эффект, улучшить физическую работоспо-

собность. Выявление и реализация личностно-ориентированных и социально значимых 

мотивов использования средств атлетической гимнастики являются одним из факторов, 

стимулирующих стремление к подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО. Это спо-

собствует формированию потребности в увеличении объёма двигательной активности у 

мужчин первого зрелого возраста. 

Одним из средств физического, психического и духовного оздоровления мужчин 

первого зрелого возраста является активное вовлечение в занятия физической культурой с 

использованием очных и дистанционных форм организации занятий, а также разнообраз-

ных физических упражнений, включенных в программу курса по выбору «Атлетизм» [1, 

3]. 

Одним из важных структурных компонентов модели повышения эффективности 

занятий атлетической гимнастикой является специально разработанная методика исполь-

зования средств атлетической гимнастики на основе сочетания аэробного и анаэробного 

компонентов. В её содержание включены упражнения, направленные на укрепление и 

развитие основных мышечных групп, ослабленных в результате недостаточного объёма 

двигательной деятельности [2, C. 8] (рисунок 1). 

В зависимости от физического и функционального состояния мужчин в рамках 

рассматриваемого возрастного диапазона выполняли серию упражнений с гантелями, вес 

которых подбирался индивидуально; для каждого занимающегося устанавливался опти-

мальный темп и ритм двигательных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что модель повышения 

эффективности занятий по программе «Атлетизм» для улучшения скоростно-силовых по-

казателей работает успешно. По всем контрольным испытаниям наблюдается прирост 

показателей. На рисунке 2 представлены результаты в прыжке в длину с места, где 

наблюдается прирост результата на 8,73%. 

На рисунке 3 мы видим динамику улучшения силовых показателей в контрольных 

упражнениях на сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях и на подтягивание из виса 

на высокой перекладине: прирост результата составил 25 и 27% соответственно. 

На рисунке 4 представлены данные силового коэффициента, где наблюдается так-

же положительная динамика в контрольном упражнении рывок гири весом 16 кг, прирост 
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результата составил 3,17%. 

 

Рисунок 1 – Модель повышения эффективности занятий по программе «Атлетизм» 

   

Рисунок 2 – Результаты в прыжке в 

длину с места 

Рисунок 3 – Результаты в сгибании 

и разгибании рук в упоре на брусьях 

и подтягиваниях их виса на высокой 
перекладине  

Рисунок 4 – Результаты в рывке ги-

ри 

ВЫВОДЫ 

Разработана модель улучшения физической подготовленности в скоростно-

силовых показателях средствами атлетической гимнастики. 

Выявлены условия повышения эффективности занятий для улучшения физической 

подготовленности мужчин первого зрелого возраста. 

Определены средства физического, психического и духовного оздоровления муж-

чин первого зрелого возраста.  

Исходя из полученных в данном исследовании результатов можно сделать вывод, 

что представленная модель повышения эффективности занятий по программе «Атле-
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Цель: достижение и поддержание общественно значимого фенотипического статуса двигательного компо-

нента. 

Задачи: улучшение аэробной и анаэробной подготовленности, физических параметров, повышение работо-

способности, подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Принципы: систематичность, доступность, постепенность повышения тренировочной нагрузки. 

Физиологический механизм воздействия средств атлетической гимнастики 

Анаэробный компонент: 

Беговые и прыжковые упражнения, 

Динамические силовые упражнения, 

Комбинированные силовые упражнения. 

Анаэробный компонент: 

Статические силовые упражнения, 

Собственно силовые упражнения. 

Методика занятий атлетической гимнастикой 

Средства: 

Бег на 100 м, кросс 2-3 км, ходьба и бег на лыжах; 

Динамические, статические и смешанные силовые упражнения.; 

Упражнения на тренажерах различной направленности. 

Методы: круговой, повторный, переменный, равномерный, интервальный, соревновательный. 

Критерии оценки показателей: физическая и техническая подготовленность. 

Условия обеспечения результативности занятий по программе «Атлетизм»: 

Управление мотивационной сферой студентов; 
Обеспечение продолжительной психоэмоционального компонента; 

Формирование удовлетворенности занятиями атлетической гимнастикой. 
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тизм» может быть использована в учебном процессе для повышения мотивации как на 

занятиях по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорт», так и на 

самостоятельных занятиях для совершенствования своих физических показателей и по-

вышения уровня здоровья. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Валентина Владимировна Вдовина, кандидат педагогических наук, доцент, Дарья 

Константиновна Смирнова, Дальневосточная государственная академия физической 

культуры, Хабаровск 

Аннотация 

Введение. Исследования мотивации в спортивной деятельности, на сегодняшний день, явля-

ется перспективным направлением, которое способствует изучению возможностей формирования 

мотивации на ведение здорового образа жизни, как среди молодежи, так и населения в целом. Цель 

нашего исследования – изучение отношения жителей Приморского края к занятиям физической 

культурой и спортом, а также оценка физкультурно-спортивной активности населения края. Мето-

ды и организация исследования. Использовались такие методы, как анализ и обобщение литератур-

ных источников, анализ статистических и документальных материалов, социологический опрос. На 

первом этапе был проведен анализ литературных источников, который позволил конкретизировать 

проблему нашего исследования. На втором этапе был рассмотрен комплекс мер, направленный на 

повышение заинтересованности к занятиям физической культурой и спортом у жителей Примор-

ского края. На третьем этапе были обработаны и интерпретированы полученные результаты опроса 

среди населения Приморского края. Результаты и их обсуждение. В процессе выявления отношения 

населения Приморского края к занятиям физической культурой и спортом, нами были проанализи-

рованы следующие показатели: количество людей занимающихся физической культурой и спортом; 

возраст наиболее вовлеченной группы населения в занятия; численность жителей по месту прожи-

вания в Приморском крае; направления занятий пользующиеся наибольшей популярностью среди 

населения. Выводы. В результате исследования, нами были выделены две группы факторов, кото-

рые влияют на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом, а 

также ценностей здорового образа жизни. 

Ключевые слова: группа населения, Приморский край, физическая культура, спорт. 
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ATTITUDE OF THE POPULATION OF PRIMORSKY KRAI TO PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS 

Valentina Vladimirovna Vdovina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Daria Kon-

stantinovna Smirnova, Far-Eastern state academy of physical culture, Khabarovsk 

Abstract 

Introduction. Research into the motivation of sports activity is urgent direction today, contributing 

to the study of the possibilities of forming motivation for a healthy lifestyle both among young people and 

among the population as a whole. The purpose of our study is to study the attitude of the population of 

Primorsky Krai to physical culture and sports and to evaluate the physical culture and sports activity of the 

inhabitants of the region. Methods and organization of research. We used the following methods: analysis 

and generalization of literary sources, analysis of statistical and documentary materials, sociological sur-

vey. At the first stage, the analysis of literary sources was carried out, which allowed us to concretize the 

problem of our research. At the second stage, a set of measures aimed at attracting the interest of the popu-

lation of Primorsky Krai in physical culture and sports was studied. At the third stage, the processing and 

interpretation of the results of the survey of the population of Primorsky Krai was carried out.  Results and 

their discussion. In the course of identifying the attitude of residents of Primorsky Krai to physical culture 

and sports, we analyzed such indicators as: the number of people engaged in physical culture and sports; 

the age of the most involved population group in classes; the number of residents at the place of residence 

in Primorsky Krai; the most popular areas for classes. Conclusions. After the conducted research, we iden-

tified two groups of factors influencing the increase in the values of a healthy lifestyle and the motivation 

of the population to engage in physical culture and sports. 

Keywords: population group, Primorsky Krai, physical culture, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день здоровый образ жизни – это не только физически здо-

ровый человек, но и «здоровая личность», что в итоге способствует формированию 

здоровой и сильной нации. Здоровье населения зависит от того, насколько каждый чело-

век ведет здоровый образ жизни. 

Исследования мотивации в спортивной деятельности на сегодняшний день явля-

ются актуальным направлением, которое способствует изучению возможностей фор-

мирования мотивации на ведение здорового образа жизни как среди молодежи, так и сер-

ди населения в целом.  

Обеспечение всех условий для развития физической культуры и массового спор-

та в регионе, доступности спортивных объектов для широких слоев населения, форми-

рования здорового образа жизни, полного охвата жителей услугами в сфере физиче-

ской культуры и спорта – одно из важнейших направлений социальной политики 

Приморского края. 

Использование физической культуры и массового спорта как катализатора оздо-

ровления населения и профилактики заболеваний, повышение пенсионного возраста, 

увеличение продолжительности жизни – все это связывается с повышением социальной 

роли Физической культуры и спорта в современном обществе. 

Цель исследования – изучение отношения жителей Приморского края к занятиям 

физической культурой и спортом, а также оценка физкультурно-спортивной активности 

населения края. 

Методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2. Анализ статистических и документальных материалов. 

3. Социологически опрос (анкетирование). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе был проведен анализ литературных источников, который позво-

лил конкретизировать проблему нашего исследования. На втором этапе был рассмот-
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рен комплекс мер, направленных на повышение заинтересованности к занятиям физи-

ческой культурой и спортом у жителей Приморского края, проведен стандартизирован-

ный опрос населения края с использованием технических средств фиксации путем 

размещения опросника на сайте Министерства физической культуры и спорта Примор-

ского края. На третьем этапе были обработаны и интерпретированы полученные ре-

зультаты опроса среди населения Приморского края.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследование проводилось в период с марта по май 2021 года на территории 21 

муниципального образования Приморского края. 

Результаты опроса показали, что спортом в Приморском крае занимаются 45,1% 

населения, из них: 37,3% занимаются спортом часто (не реже 1 раза в неделю), 7,8% 

занимаются им редко (от 1 раза в месяц до 1 раза в год). 

Физической культурой и спортом активно занимаются в основном молодые люди в 

возрасте от 14 до 34 лет, в то время как представители старших возрастных подгрупп ча-

ще говорят об отсутствии физической активности в их жизни (более 65,0% опрошенных 

ответили «не занимаюсь спортом», в группах от 45 лет и старше превышает 65,0%).  

В результате исследования установлено, что зависимость между вовлеченностью 

жителями края в занятия физической культурой и спортом и местом проживания при-

морцев отсутствует (в крупных и малых населенных пунктах региона доля опрошен-

ных, занимающихся спортом, примерно одинакова): спортом занимаются 44,8% жите-

лей Владивостока, 46,1% жителей других городских округов края и 48,2% жителей 

муниципальных районов. В то же время, 53,6% от числа тех, кто и сейчас не вовлечен ни 

в какую физическую активность (от 54,9%), не хотят и не планируют заниматься спор-

том. 

В свою очередь, жители, которые активно вовлечены в спортивные занятия, чаще 

всего выбирают следующие направления: 

 лёгкая атлетика, бег, ходьба (27,1%);  

 силовые тренировки (тренажерный зал) (21,8%); 

 фитнес (аэробика, интервальные тренировки и пр.) (19,1%);  

 футбол, баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта (16,7%). 

Относительно осведомленности жителей края о проведении физкультурно-

спортивных мероприятий сами граждане отмечают, что о проходящих мероприятиях ча-

ще всего они узнают из социальных сетей (46,0%), от родных/друзей/знакомых (29,0%), 

из средств массовой информации (25,2%).  

В 2020 году спортивно-массовые мероприятия посетили 16,0% жителей края, где 

1,7% из опрошенных участвовали в э тих мероприятиях почти каждый месяц, 7,9% 

участвовали в них несколько раз за год, 6,4% граждан принимали участие в таких меро-

приятиях единожды. А 83,2% опрошенных и вовсе не принимали участие в спортивно-

массовых мероприятиях. 

Основными причинами, которые мешают жителям региона заниматься спортом 

(или по которым они вовсе отказываются от занятий спортом чаще), являются: 

 нехватка времени (загруженность на работе/учебе) (45,0%); 

 слабое здоровье (19,3%); 

 отсутствие желания, лень, слабая сила воли (15,5%); 

 высокая стоимость спортивных услуг (8,7%). 

Около 40,0% опрошенных убеждены, что для улучшения спортивной жизни При-

морья органам исполнительной власти в первую очередь необходимо создать условия 

для вовлечения детей в спорт, 38,8% предлагают создать сеть внутренних спортивных 

клубов по месту жительства для людей, которые самостоятельно занимаются физической 

культурой и спортом. 
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Жители Приморского края считают, что для улучшения спортивной ситуации в 

регионе власти должны начать контролировать цены абонементов и ввести квоту на 

бесплатные посещения, 28,3% заявили, что властям необходимо задуматься о создании 

спортивных клубов по разным направлениям деятельности, которые бы отвечали запро-

сам населения, 27,3% настаивают на том, что необходимо увеличить количество про-

водимых спортивно-массовых мероприятий, как общегородских, так и общекраевых. 

В результате исследования нами были выделены два блока факторов, которые 

влияют на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спор-

том, а также ценностей здорового образа жизни. 

Для объективных факторов (подоходное расслоение населения, нехватка спор-

тивных объектов в регионе, нехватка кадров и т. д.) эффективны следующие пути реше-

ния: строительство новых спортивных объектов в соответствии с территориальной по-

требностью; приоритетное распределение финансов в сторону массового спорта; 

усовершенствование работы по подготовке профессиональных кадров и кадрового ре-

зерва спортивной отрасли; развитие сети школьных спортклубов и студенческой лиги; 

повышение доступности услуг спортивных объектов для всех слоев населения; внедре-

ние и развитие социальных инноваций и предпринимательства в отрасли; создание 

единой информационной базы объектов и услуг в спортивной сфере по районам города. 

Решению субъективных факторов (преуменьшение и недооценка ценности здоро-

вья, конкретные личностные особенности, нехватка свободного времени и т. д.) способ-

ствует: пропаганда здорового образа жизни; стимулирование участия жителей в разви-

тии отрасли физической культуры и спорта; проведение мониторинга здоровья и 

физической подготовленности школьников и студентов; формирование и сохранение 

спортивных традиций в семье.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СТАНДАРТНОГО СЕМИДНЕВНОГО 

МИКРОЦИКЛА ДЛЯ БОРЦОВ РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

Сергей Иванович Вовк, доктор педагогических наук, доцент, Антон Леонтьевич Му-

жейко, старший преподаватель, Российский государственный университет спорта 

(ГЦОЛИФК),Москва 

Аннотация 

Ставиться задача выполнить программу стандартного семидневного базового микроцикла 

борцам разных весовых категорий и на основе записи вариабильности сердечного ритма во время 

ночного сна, при помощи технологии BODYGUARD (бодигард), определить, как восстанавливают-

ся борцы разных весовых категорий при выполнении стандартной нагрузки в базовом микроцикле. 

Цель исследования. Выявить и сравнить индексы восстановления в микроцикле у борцов разных 

весовых категорий. 

Ключевые слова: самбо, тяжелые весовые категории, индекс восстановления, микроцикл. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p94-96 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF A STANDARD SEVEN-DAY 

MICROCYCLE FOR WRESTLERS OF DIFFERENT WEIGHT CATEGORIES 

Sergei Ivanovich Vovk, the doctor of pedagogical sciences, docent, Anton Leontevich Mu-

zheyko, the senior teacher, Russian State University of Sport (SCOLIPE), Moscow 

Abstract 

The task was to complete the program of the standard seven-day basic microcycle for wrestlers of 

different weight categories and, based on the recording of heart rate variability during night sleep, using 

the BODYGUARD technology (bodyguard), to determine how wrestlers of different weight categories 

recover when performing a standard load in the basic microcycle. Purpose of the study. To identify and 

compare recovery indices in the microcycle among wrestlers of different weight categories. 

Keywords: sambo, heavy weight categories, recovery index, microcycle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность тренировочного процесса в значительной степени зависит от ра-

циональной организации, обеспечивающей необходимую для выполнения поставленных 

задач плотность занятий, выбор оптимальной дозировки нагрузки, тщательный учет ин-

дивидуальных особенностей занимающихся, например весовых категорий спортсменов, 

учет продолжительности процессов восстановления после выполненных нагрузок. Одна-

ко если построение тренировки осуществляется по стандартной программе, без учета ве-

совых категорий борцов, то с высокой долей вероятности можно полагать, что борцы тя-

желых весовых категорий могут постоянно находиться в состоянии недовосстановления. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте ставилась задача выполнить программу стандартного семидневно-

го базового микроцикла борцам разных весовых категорий и на основе записи вариа-

бильности сердечного ритма во время ночного сна при помощи технологии 

BODYGUARD (бодигард) определить, как восстанавливаются борцы разных весовых ка-

тегорий при выполнении стандартной нагрузки в базовом микроцикле. Следует сказать, 

что вариабельность сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов 

регуляции физиологических функций в организме спортсмена, в частности общей актив-

ности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения 

между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. 
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Метод позволяет выявлять развитие негативных дисрегуляторных процессов и прогнози-

ровать возможность истощения функциональных резервов и срыва адаптации у спортс-

менов, предопределить вероятность развития физического переутомления и перетрени-

ровки.  

В исследовании принимали участие самбисты легких, средних и тяжелых весовых 

категорий. В ходе эксперимента сопоставлялись индексы восстановления и их динамика. 

Как видно из приведенного рисунка 1, выполняя стандартную программу трени-

ровки в рамках семидневного базового микроцикла, борцы легких весовых категорий на 

протяжении всех семи дней «находятся» в зоне полного восстановления. То есть выпол-

няемые нагрузки не стимулируют переутомление спортсменов. Это свидетельствует о 

том, что величина нагрузки соответствует наличным функциональным ресурсам. 

 

 
Примечание: здесь и далее зоны восстановления: 0–38 («нижняя зона») – зона недовосстановления; 38–70 

(«средняя зона») – спортсмен находится в приграничной зоне; 70–100 («верхняя зона») обозначает зону полно-
го восстановления. 

Рисунок 1 – Индекс восстановления и его динамика (борцы легких весовых категорий) 

Как видно на рисунке 2, в первый день микроцикла после тренировки индекс вос-

становления у борцов средних весовых категорий «находился» в приграничной зоне. 

Возможно, это связано с процессом адаптации у некоторых спортсменов к данному при-

бору, так как борцам приходилось спать с ними, а на приборе имелся световой индикатор, 

который являлся раздражителем во время сна. В остальные дни микроцикла спортсмены 

«находились» в зоне полного восстановления. И для них выполняемая нагрузка была оп-

тимальна. 

  

Рисунок 2 – Индекс восстановления и его динамика (борцы средних весовых категорий) 

На приведенном рисунке 3 мы видим, что протекание процессов восстановление у 

борцов тяжелых весовых категорий по своей динамике резко отличается от показателей, 
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зафиксированных у борцов других весовых категорий. Тренируясь по такой же стандарт-

ной программе базового микроцикла, которую применяли самбисты легких и средних ве-

совых категорий, борцы тяжелых весовых категорий постоянно «находились» либо в зоне 

недовосстановления, либо в приграничной зоне.  

 

Рисунок 3 – Индекс восстановления и его динамика (борцы тяжелых весовых категорий) 

ВЫВОДЫ 

1. Было выявлено, что протекание процессов восстановление у борцов тяжелых 

весовых категорий по своей динамике резко отличается от показателей, зафиксированных 

у борцов других весовых категорий. 

2. Результаты эксперимента подтвердили предположение о том, что построение 

тренировки по стандартной схеме без учета весовых категорий с большой вероятностью 

приводит к тому, что борцы тяжелых весовых категорий могут постоянно находиться в 

состоянии недовосстановления.  
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Аннотация 

Внедрение инновационного подхода в образовательные технологии по дисциплине «Физи-

ческая культура» студентов является одним из основных вопросов при разработке университетских 

образовательных планов. Исследуя варианты внедрения инновационных идей, авторами выделены 

направления, которые в современных условиях являются в приоритете, как у студентов, так и пре-

подавателей высшей школы. Практическая значимость – используя инновационный подход в обра-

зовательных технологиях физической культуры можно сделать занятия по дисциплине более эф-

фективными, доступными, интересными, увеличить объем изучаемого материала, найти 

индивидуальный подход, улучшить состояние здоровья студентов, правильно организовать актив-

ную, самостоятельную, творческую деятельность. 

Ключевые слова: инновации, образовательные технологии, физическая культура, студент. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p96-100 

INNOVATIVE APPROACH AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PHYSICAL 

CULTURE AND RECREATION ACTIVITIES OF STUDENTS IN MODERN 

CONDITIONS 

Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Dmitry An-

atolyevich Vasiliev, the assistant, St. Petersburg State University of Civil Aviation named after 

A.A. Novikova; Lyubov Vyacheslavovna Mitenkova, the candidate of pedagogical sciences, 

docent, Svetlana Stanislavovna Plotnikova, the candidate of pedagogical sciences, docent, St. 

Petersburg State Pediatric Medical University; Oksana Nikolaevna Ustinova, the candidate of 

pedagogical sciences, docent, Polina Igorevna Retyunskaya, the assistant, Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University 

Abstract 

The introduction of the innovative approach to educational technologies in the discipline "Physical 

Culture" of students is one of the main issues in the development of university educational plans. Explor-

ing the options for the implementation of innovative ideas, the authors have identified areas that in modern 

conditions are priority for both the students and teachers of higher education. Practical significance – using 

the innovative approach in the educational technologies of physical culture, it is possible to make classes 

in the discipline more effective, accessible, interesting, to increase the volume of the studied material, to 

find the individual approach, to improve the health of students, to organize properly the active, independ-

ent, creative activities. 

Keywords: innovations, educational technologies, physical culture, student. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование в вузах активно использует образовательные технологии 

в физической культуре, они помогают разнообразить учебную деятельность, делают ее 

наполненной, что в свою очередь повышает интерес студентов к изучению дисциплины 

[1]. Физкультурно-оздоровительная деятельность очень важна для любого человека, дает 

возможность иметь контроль над своим телом, правильно реагировать на возможные от-

рицательные внешние факторы. Внедрение инновационных технологий физической куль-

туры студентов является одним из основных вопросов при разработке вузовских образо-

вательных замыслов [2, 4]. Культура тела должна интерпретироваться студентом не 
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только как набор физических преимуществ личности, но и как определенный образ жиз-

ни. Главным факторомам поддержания здоровья является собственная позиция студента, 

его отношение к своему социальному, психологическому и физическому здоровью. Сего-

дня технологии идут вперед, появляются новые возможности, которые нужно использо-

вать в повседневной жизни. Нынешние условия жизни человечества – это интенсивный 

труд, образование и социальная деятельность, на них влияют негативные факторы окру-

жающей среды, отрицательные эмоции, стрессовые перегрузки, промышленный про-

гресс, социально-экономические реформы и катастрофы. Физическая культура в ВУЗах 

является важнейшей дисциплиной, и одной из основных задач дисциплины становится 

внедрение инновационных технологий физкультурного воспитания и оздоровления сту-

дентов [3, 5].  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научной литературы, опрос, анкетирование, экспертная оценка, экспери-

мент, математическая статистика. Исследование проведено на базах Санкт-Петербургских 

Университетов: гражданской авиации им. А.А. Новикова (СПбГУ ГА), педиатрического 

медицинского (СПбГПМУ), политехнического Петра Великого (СПбПУ). В эксперименте 

участвовали студенты СПбГУ ГА. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя варианты внедрения инновационных идей, считаем, что выделенные ни-

же направления являются сегодня в приоритете как у студентов, так и преподавателей 

высшей школы: 

 объединение учебников по физической культуре в одну онлайн-библиотеку, что 

упрощает пользование материалом для студентов; 

 разработка и внедрение электронных мультимедийных приложений, которые 

состоят из презентаций, слайдов, видео фото и т. п. Работая с иллюстрациями, студенты 

лучше понимают и запоминают материал, т. к. у людей более развита зрительная память; 

 использование мобильных телефонов, которые делают обучение проще и со-

временнее, позволяют тестировать студентов, подбирать тренировки и упражнения на 

каждый день, отслеживать и контролировать питание, количество употребляемых кало-

рий, частоту пульса и т. п.; 

 выбор вектора обучения, позволяющего изменять порядок и скорость изучения 

тем, что развивает самообразовательный навык студента; 

 дистанционное обучение в онлайн-конференциях с видео уроками, фото- и ви-

деоотчетами, тестами усвоения учебной программы; 

 на базе инновационных идей рост интереса к новым видам спортивной дея-

тельности, стало «модным» быть в форме, жить без вредных привычек, правильно пи-

таться, использовать виды активного отдыха; 

 проведение занятий в виде игр, квеста и т. п., что помогает разнообразить фи-

зическую активность и поднять интерес к занятиям; 

 внедрение нового Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», в который входят: сдача нормативов и испытаний, оценка уровня знаний физи-

ческой культуры, рекомендации к недельному двигательному режиму; 

 разработка и внедрение мобильных приложений, позволяющих студентам за-

ниматься физическими упражнениями в любой точке мира и в любое время, вписывать 

тренировку в свой график (под контролем и оценкой преподавателя); 

 учет индивидуальных особенностей, состояния здоровья студентов, а также их 

интересов; 

 электронные ресурсы по профессионально-прикладной подготовке будущего 

специалиста, развитие специальных качеств и компетенций, включение в самостоятель-
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ную творческую деятельность; 

 разработка и внедрение программ для профессиональной инновационной под-

готовки преподавателей высшей школы; 

 разработка и внедрение методической литературы по вопросам современных 

образовательных технологий; 

 осуществление научно-исследовательской работы по проблемам эффективно-

сти инновационных средств физической культуры и спорта; 

 технологии, направленные на сохранение здоровья, формирования знаний, 

навыков, компетенций, умения применять их в жизни.  

В исследовании изучался эффект применения инновационного подхода в образова-

тельных технологиях по дисциплине «Физическая культура» у студентов (м) Университе-

та гражданской авиации по выполнению контрольных нормативов (таблица). 

Таблица – Выполнение нормативов студентами опытных групп (конец эксперимента) 
Показатели КГ, Х±m ЭГ, Х±m t P 

Челночный бег 10х10м, с 27,8±0,27 27,0±0,22 2,29 <0,05 

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях, кол-во раз  21,8±1,44 26,3±1,17 2,37 <0,05 

Индекс массы тела, у. е. 24,28±0,49 24,37±0,56 1,48 >0,05 

Бег 3000 м, мин 14,6±0,24 13,9±0,20 2,19 <0,05 

Подтягивание, кол-во раз 13,2±1,28 16,6±0,98 2,13 <0,05 

Прыжок в длину с/м, см 222,1±3,53 234,8±2,58 2,95 <0,01 

Бег 100 м, с 13,8±0,23 13,7±0,31 2,14 <0,05 

В начале эксперимента результаты опытных групп подтверждают их однородность. 

Результаты в конце эксперимента свидетельствуют, что в группе юношей, где активно 

применялись инновационные технологии, отмечаются более высокие показатели выпол-

нения контрольных нормативов, достоверно значимые результаты отмечены по 6-ти пока-

зателям из 7-ми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня отмечается жесткая конкуренция на рынке образовательных услуг, выжи-

вают сильнейшие вузы, особенно в отраслях экономики, которые требуют высокотехно-

логичных инноваций для формирования профессиональных компетенций. Разработка и 

внедрение инновационных подходов по дисциплине «Физическая культура» является 

важным вопросом методики профессионального образования, которое нуждается в фор-

мах, позволяющих мыслить продуктивно, самостоятельно удовлетворять потребность в 

новых знаниях. Можно смело утверждать, что применение инновационных технологий в 

вузовском образовании дает возможность использовать самые современные методики, 

помогает развитию когнитивных качеств студентов, делает разнообразной учебную дея-

тельность, делает ее привлекательной, учитывает индивидуальные особенности и уро-

вень здоровья студентов. Инновации позволяют все большему числу студентов включать 

физические упражнения в свою повседневную жизнь в качестве средств развития, реаби-

литации или профилактических мер, они значительно упрощают процесс обучения: сту-

дент постепенно накапливает знания и применяет их на практике. 
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Аннотация 

В последние годы происходит активное развитие скалолазания, как Олимпийского вида 

спорта. В частности, происходит выделение отдельных Олимпийских дисциплин. Серьезное 

усложнение трасс боулдеринга, как части Олимпийского двоеборья вызвало появление большого 

количества новых элементов техники. При постановке спортивных трасс на соревнованиях стали 

чаще использоваться схемы, требующие выполнения длинных координационных движений. Для 

достижения максимального результата на соревнованиях необходимо дополнительное обучение 

этим элементам техники. В статье разработан ряд требований к трассам для обучения маховым 

элементам и рассматриваются особенности методики обучения новым элементам. 

Ключевые слова: скалолазание, техническая подготовка скалолаза, мах ногой.  

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p100-104 

TO THE QUESTION OF EXPANDING THE ARSENAL OF TECHNICAL ACTIONS 

IN TRAINING CLIMBERS 

Mikhail Kirillovich Volokhin, the master’s student, the Lesgaft National State University of 

Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg; Elena Vladimirovna Solovarova, the 

climbing coach, Center of Physical Culture, Sports and Health, Moskovsky District, St. Peters-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 101 

burg; Yuri Anatolievich Skachkov, the candidate of pedagogical sciences, docent, the Lesgaft 

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

Abstract 

In recent years, there has been active development of rock climbing as the Olympic sport. In par-

ticular, there is selection of individual Olympic disciplines. Serious complication of bouldering routes as a 

part of the Olympic climbing biathlon caused the appearance of a large number of new elements of tech-

nique. When setting up sports tracks at competitions, schemes that require the implementation of long co-

ordination movements began to be used more often. To achieve maximum results in competitions, addi-

tional training in these elements of technique is necessary. The article has developed a number of 

requirements for courses for teaching flywheels and it discusses the features of the methodology for teach-

ing new elements. 

Keywords: climbing, technical training of a climber, swinging leg. 

ВВЕДЕНИЕ 

Серьезное усложнение трасс боулдеринга, происходящее последние годы, выдви-

гает новые требования к арсеналу технических действий спортсменов. В частности, 

большое количество прыжковых движений и пробежек на трассах требует дополнитель-

ного обучения этим элементам. 

Работы, проводившиеся по исследованию монографий и публикаций по скалолаза-

нию [2, 3], показывают, что данные по разделу технической подготовки фрагментарны и 

не систематизированы. В авторитетных источниках отсутствуют исследования вводимых 

технических элементов [1, 4]. Существуют только описания динамических движений в 

целом. 

 В российской литературе и видеоматериалах не встречается описание элемента 

«мах ногой», который необходим для выполнения прыжковых движений 

 В зарубежных материалах POGO описано, но недостаточно. Есть видеоуроки по 

тренировке этого движения, но их тоже небольшое количество. В основном рассматрива-

ется прыжок вверх. Использование маха ногой для пробежки по рельефам нигде не опи-

сано, есть только видеозаписи выступлений спортсменов на таких трассах. 

Цель исследования – создание методики обучения скалолазов новому технически 

сложному элементу мах ногой (POGO). 

В истории скалолазания POGO (мах ногой) – это техника, первоначально разрабо-

танная и популяризированная Беном Муном, легендарным британским скалолазом. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящем исследовании использовались: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Видеозаписи элементов соревновательного упражнения. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Метод экспертной оценки. 

5. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мах ногой может выполняться как вверх, так и в сторону. 

Мах ногой вверх (рисунок 1) выталкивает тело вверх по дуге, используя импульс, 

генерируемый раскачивающимся движением ноги. Это взрывное движение, одновремен-

но требующее плавности и точности. 

Условия для тренировки: 

1. Слегка нависающая стена. 

2. Два больших стартовых зацепа, расположенных на расстоянии 90–120 см друг 

от друга на разной высоте. 
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3. Два стартовых зацепа для рук и стартовый зацеп для толчковой ноги должны, 

по существу, образовывать прямоугольный треугольник. 

4. Хороший «карман» в качестве финишного зацепа примерно в 1,5 метрах над 

стартовыми зацепами. 

 

Рисунок 1 – Мах ногой вверх 

Фазы техники выполнения «маха ногой»:  

1. Определить руку, которой надо прийти на финишный зацеп. Она должна распо-

лагаться на нижнем из двух стартовых зацепов. Возьмем для примера правую. 

2. Принять исходное положение. Левая рука расположена на верхнем зацепе, пра-

вая – на нижнем, левая нога – на ножном. 

3. Посмотреть вверх на финишный зацеп. 

4. По готовности поднять ногу вверх, чтобы создать движение. 

5. Начать генерировать импульс, одновременно размахивая свободной правой но-

гой в направлении финишного зацепа и подтягивая свое тело вверх руками. 

6. Когда нога опускается обратно вниз, вытянуть руки и опустить центр тяжести 

как можно ниже (рисунок 1, А). 

7. Держать ногу как можно более вытянутой во время размаха и повернуться ли-

цом к финишному зацепу. Нога – это огромный рычаг, а таз – это точка опоры. Чем длин-

нее плечо рычага, тем больший импульс генерируется (рисунок 1, Б).  

8. В середине раскачивания использовать левую ногу, чтобы оттолкнуться от стар-

тового зацепа. Движение должно быть взрывным. 

9. Во время толчка маховая нога должна продолжать движение вверх, увеличивая 

амплитуду движения. 

10. Зафиксировать финишный зацеп правой рукой. Поскольку тело двигается по 

дуге, импульс поднимет ноги высоко вверх. Для удержания необходимо напрячь мышцы 

плечевого пояса. 

Техника «маха ногой» может применяться практически при любом движении на 

любом подъеме, т. е. возможно использование импульса от маха для перехода к следую-

щему зацепу. 

Мах ногой в сторону (рисунок 2) используется, в частности, при совершении про-

бежки по рельефам. 

Условия для тренировки: 

1. Вертикальная или немного пологая стена. 

2. Стартовые зацепы среднего или большого размера. 
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3. Стоящие в ряд рельефы, допускается расположение на одном уровне или с не-

большим подъемом. 

 

Рисунок 2 – Мах ногой в сторону 

Фазы техники выполнения маха ногой в сторону: 

1. Определить положение туловища в зависимости от расположения трассы. При 

движении в правую сторону исходное положение – левым боком к стене. 

2. В исходном положении обе руки находятся на стартовом зацепе. 

3. Импульс генерируется махами свободной правой ноги вперед-назад. 

4. Правая нога рывком отводится назад вместе с туловищем, руки выпрямляются 

(рисунок 2, А). 

5. Одновременно с махом ногой вперед руки резко сгибаются, левая нога исполь-

зуется для отталкивания от стартового зацепа (рисунок 2, Б). 

6. После отталкивании от стартового рельефа маховая нога приземляется на сле-

дующий за стартовым рельеф (рисунок 2, В). 

7. Далее перестановкой ног или скрестным движением осуществляется дальней-

шая пробежка по рельефам (рисунок 2, Г, Д). 

По результатам исследования была проведена экспертная оценка предлагаемой ме-

тодики обучения. Были опрошены 15 ведущих тренеров по скалолазанию в городе Санкт-

Петербург. Эксперты оценивали методику по пятибалльной шкале. Математическая обра-

ботка оценок была проведена с применением программы Microsoft Office Excel 2019. 

Стандартное отклонение – 0,26. 

ВЫВОДЫ 

Экспертная оценка показывает соответствие созданной методики требованиям 

тренировочного процесса.  

Возможно введение обучения данным элементам в учебно-тренировочный процесс 

на этапе спортивной специализации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о совершенствовании методик профессиональной подго-

товки обучающихся в вузах МВД России. Целью является изучение и обобщение опыта примене-

ния инновационных технологий в системе физической подготовки обучающихся. В подготовке ста-

тьи использовались методы анализа существующих подходов в научно-методической литературе по 

экспериментальному внедрению и практическому применению инноваций в подготовке курсантов. 

Данная тематика имеет ряд научных разработок, которые не носят системный характер и не позво-

ляют выйти на уровень классификаций или общезначимых обобщений. В результате проведенного 

исследования сделаны выводы о необходимости систематизации материала по теме, развитии тео-

ретической базы и методов применения на практике новых современных технологий. 

Ключевые слова: физическая подготовка, инновационные технологии, курсанты вузов 
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Abstract 

The article discusses the issue of improving the methods of professional training of students in the 

universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The aim is to study and to generalize the experi-

ence of using innovative technologies in the system of physical training of students. In the preparation of 

the article, the methods of analyzing existing approaches in the scientific and methodological literature on 

the experimental introduction and practical application of innovations in the training of cadets were used. 
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This topic has a number of scientific developments that are not systemic in nature and do not allow us to 

reach the level of classifications or generally significant generalizations. As a result of the conducted re-

search, conclusions were drawn about the need to systematize the material on the topic, the development 

of the theoretical basis and methods of applying new modern technologies in practice. 

Keywords: physical training, innovative technologies, cadets of universities of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе существования общества успешное развитие социально-

экономических процессов зависит от строго упорядоченного правового регулирования в 

сфере обеспечения безопасности, прав и свобод личности. Государство воздействует на 

все сферы жизнедеятельности общества путем сочетания различных методов управления. 

В целях противодействия противоправному поведению граждан используются профилак-

тические или предупредительные меры, а в случае их неэффективности, для прекраще-

ния преступления или административного правонарушения – меры пресечения, имеющие 

отличительной чертой возможность использования физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Их называют также мерами непосредственного при-

нуждения. Они позволяют в кратчайший срок решить следующие вопросы: задержку 

правонарушителей, прекращение преступного деяния, изъятие запрещенных предметов и 

т. д. Правовой базой является Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» (далее – ФЗ «О полиции») [7]. Уполномоченными на применение силовых методов в 

государстве являются сотрудники правоохранительных органов. Согласно п. 4 ст. 18 ФЗ 

«О полиции», они обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с при-

менением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. П. 5 ст. 18 

ФЗ «О полиции» конкретизирует требования к содержанию программ подготовки. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Значимость мер непосредственного принуждения в служебной деятельности 

полиции. Спецификой служебной практики сотрудников органов внутренних дел являет-

ся сочетание повышенной степени психофизического напряжения, особенно при пресе-

чении преступлений и правонарушений. В последние годы появилась тенденция непови-

новения законным требованиям и оказания силового сопротивления сотрудникам 

полиции. В результате, по данным различных источников, в стране ежегодно гибнет не-

сколько десятков полицейских, и получают ранения более 1000 человек при исполнении 

служебных обязанностей. Увеличение в регионах количества преступлений особой тяже-

сти, распространение алкоголизма и наркомании, наличие у населения специальных 

средств и огнестрельного оружия, террористические угрозы и другие современные вызо-

вы ведут к необходимости соответствия психофизического развития сотрудников ОВД 

современным требованиям, на что неоднократно указывал на расширенных заседаниях 

коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) в 

своих выступлениях Министр МВД России, В.А. Колокольцев [1]. 

Современное состояние физической подготовки сотрудников (курсантов) мвд 

россии. Подготовка специалистов высокого уровня, соответствующего современным тре-

бованиям, начинается с психологического и физического отбора на стадии прохождения 

военно-врачебной комиссии и сдачи вступительных испытаний абитуриентами вузов си-

стемы МВД России. Согласно проведенным исследованиям профессорско-

преподавательским составом ДВЮИ МВД России (В.Ф. Лигута, В.А. Серебрянников, 

Б.В. Шилакин) с целью определения физической подготовки кандидатов на обучение в 

вузе были получены результаты их низкого физического развития, особенно прибывших 

из отдаленных районов Дальнего Востока [4]. В дальнейшем, после зачисления кандида-

тов, успешно сдавших вступительные испытания, в вузах системы МВД России прово-
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дятся занятия по физической подготовке согласно Приказу МВД России от 01 июля 2017 

г. № 450 «Об утверждении наставлений по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел» [6]. В целом, физическая подготовка курсантов проходит на высоком 

уровне исходя из традиций нашей педагогической системы в этой области. Вместе с тем 

необходимость внедрения новых методов подготовки продиктована изменениями обще-

ственных отношений и системы ценностей, особенно в процессе реформирования госу-

дарства. Появились новые вызовы, нарушители правопорядка нередко физически разви-

тые, имеющие в своем арсенале как приемы единоборств, так и травматическое и 

огнестрельное оружие. Назрела необходимость внедрения инновационных технологий в 

процесс подготовки курсантов. 

Инновационные технологии, нашедшие применение в обучающих програм-

мах вузов МВД. Из инновационных методик, которые находятся на стадии внедрения 

или уже применяются в вузах, распространение получают информационно-

коммуникационные (ИКТ) технологии. Основными направлениями их использования яв-

ляются: 

1. Автоматизация процессов контроля и учета физической подготовки. 

2. Разработка инновационных учебных материалов и подготовка квалифициро-

ванных специалистов для их использования. 

3. Мониторинг отдельных сторон физической подготовки в виде комплексной си-

стемы наблюдения и оценки физического и психологического состояния обучающегося. 

4. Оптимизация управления тренировочным процессом для разработки рацио-

нальной индивидуальной методики тренировки [5]. 

Новые технологии дают высокий результат, когда применяются на принципах си-

стемности, то есть понимаются как комплекс взаимосвязанных компонентов, направлен-

ных на достижение желаемого результата. Примером такого подхода является создание 

учебно-тренировочных полигонов, как в Волгоградской академии МВД России. Его со-

здание было связано с необходимостью закрепления навыков силовых методов задержа-

ния на новом уровне, соответствующем условиям оперативно-служебной деятельности в 

современных условиях. Полигон общей площадью 960 кв. метров занимает 2-этажное 

здание. Состоит из ряда связанных между собой помещений, через которые курсанты по-

следовательно проходят в процессе тренировки и сдачи экзамена. Укомплектование по-

мещений оборудованием позволяет создавать условия, моделирующие задержание пра-

вонарушителей в различных ситуациях, приближенных к реальным. Характерной 

особенностью учебно-тренировочного полигона является его централизованная компью-

теризация, представляющая из себя современную многокомпонентную информационную 

систему, позволяющую как усовершенствовать двигательные навыки и приемы борьбы, 

так и повысить уровень психологических качеств курсанта. В результате информатизации 

процесса, например применения метода визуализации, возможна более эффективная от-

работка навыков задержания правонарушителя, выполняемая в помещениях для ситуаци-

онного моделирования. Кроме того, по результатам прохождения нескольких этапов, со-

стоящих из ряда препятствий, по сумме нескольких компонентов выставляется 

экзаменационная оценка.  

Внедрением инновационных программ активно занимаются в университете МВД 

России г. Санкт-Петербурга. Несколько лет действует информационно-образовательный 

центр, позволяющий иметь доступ к общей базе информационных ресурсов университе-

та. Также действует «учебный тактический городок», имеющий компьютеризированные 

классы, снабженные единой системой цифровой видеосвязи. Это дает возможность глуб-

же закреплять навыки по досмотру и задержанию преступников, обнаружению взрывных 

устройств и освобождению заложников. Совместно с ним действует учебный ситуацион-

ный центр, в котором моделируется деятельность отдельных служб и подразделений ор-

гана внутренних дел. Имеется четыре интерактивных тира типа «Рубин», позволяющих 
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отрабатывать навыки применения оружия в условиях, приближенных к реальным [3]. 

Возможности данной системы складываются из различных компонентов отработки навы-

ков стрельбы как по неподвижным, так и по подвижным мишеням, скоростной стрельбы, 

а также применения оружия при моделировании различных ситуаций. 

Метод ситуационного моделирования повсеместно входит в обучающие програм-

мы вузов системы МВД России. Например, его применение налажено в Барнаульском 

юридическом институте МВД России. Метод очень перспективный, развивается в связи с 

тем, что неосуществимо проведение эксперимента по интересующему вопросу, а остает-

ся возможность моделирования ситуации с выходом на практическую постановку задач и 

их выполнения. Создание моделей ситуаций проходит на кафедре физической культуры 

путем взятия за основу реальных случаев из оперативно-служебной деятельности. Сле-

дующей ступенью является освоение модели поведения на практических занятиях кур-

сантов, отработка навыка выполнения поставленной задачи, например задержания право-

нарушителя.  

Ярким примером с точки зрения теоретической и практической значимости при-

менения метода ситуационного моделирования явилась проверка сформированных навы-

ков применения силы при задержании правонарушителя, проведённая на учебной базе 

ДВЮИ МВД России. Отработаны три типовые ситуации, возникающие в процессе пре-

сечения противоправных поступков: 

1. Пассивное неповиновение. 

2. Активное неповиновение. 

3. Активное сопротивление. 

На протяжении исследования опытным путем получено: в первой ситуации задер-

жание проведено в 100% случаев; во втором варианте задание выполнено в 89,9% обуча-

ющихся; в третьем 64% участников эксперимента. Также был проанализирован набор 

приемов, применявшихся в тех или иных ситуациях и затруднения при их выполнении. 

Недостаточное владение навыками задержания выявилось при активном неповиновении, 

и особенно при активном сопротивлении, то есть прямо пропорционально силе оказыва-

емого сопротивления. 

Данная методика показала, что она сочетает обучающий и контрольно-оценочный 

подход [2]. 

В настоящее время получили распространение методики комплексного мониторин-

гового исследования, позволяющие определить физическое состояние и составлять инди-

видуальные программы подготовки. Это использование различных датчиков на основе 

цифровых технологий, технических средств для диагностики состояния организма во 

время нагрузки, средства для измерения биохимических параметров крови и т. д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные способы обучения будущих сотрудников включают в себя элементы 

прикладного предназначения и основаны на выполнении в будущей работе своих профес-

сиональных обязанностей. Процесс приобретения необходимых навыков должен быть 

комплексным и строиться на основе многолетнего опыта и внедрения в практику новых 

методов, появившихся в результате научно-технического прогресса последних десятиле-

тий. В результате исследования имеющихся источников прослежена закономерность, что 

инновации внедряются в образовательных организациях МВД России с положительным 

результатом как в тренировочном процессе, так и в системе контроля обучения. Вместе с 

тем имеет место неравномерность их распространения исходя из возможностей конкрет-

ного вуза. Считаем, что необходима дальнейшая систематизация имеющегося материала 

для продолжения внедрения новых технологий в физическую подготовку курсантов. Бу-

дет полезен обмен опытом между образовательными организациями с проведением 

межвузовских семинаров, презентаций, научно-практических конференций. На уровне 
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вуза внедрение опыта коллег из других регионов, привлечение к теоретическому исследо-

ванию вопроса курсантов с оформлением научных работ, с выходом к практическому 

применению через проведение кружков, семинаров, круглых столов на уровне профиль-

ных кафедр. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЮНОШЕЙ-БОРЦОВ С ВЫВИХОМ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА НА 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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верситет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Медицинская академия имени С.И. Геор-

гиевского, г. Симферополь; Елена Николаевна Медведева, доктор педагогических наук, 

профессор, Юлианна Эрнестовна Витенко, преподаватель, Национальный государ-

ственный Университет физической культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 

Цель работы заключалась в оценке эффективности программы оздоровительно-

тренировочного процесса с использованием средств адаптивной физической культуры юношей-

борцов с вывихом локтевого сустава на восстановительном периоде реабилитации. Эксперимен-

тальную группу составили 10 борцов-юниоров в возрасте 15–18 лет, занимающихся дзюдо более 6 

лет. Педагогическими и медико-биологическими методами оценен уровень соматического здоровья, 

физической подготовленности, функционального состояния локтевого сустава среди юниоров-

борцов с вывихом локтевого сустава. Установлено, что рациональное применение комплекса 

средств оздоровления и тренировки в рамках мезоцикла способствует повышению адаптационных 

возможностей организма: индекс Робинсона (р<0,01), жизненный и силовой индексы (р<0,05). 

Учебно-тренировочные задания специфической направленности ускоряют процесс восстановления 

двигательных способностей локтевого сустава (сгибание и разгибание на 15,9% и 26.8%, р <0,01) 

соответственно; выносливость на 40,3% (р<0,001), ловкость – 29,1% (р<0,05), сила – 29,9% 

(р<0,01). Значение комплексной системы оздоровительно-тренировочного процесса в рамках мезо-

цикла на восстановительном этапе реабилитации зависит от рационального сочетания средств как 

реабилитационной, так и тренировочной направленности. 

Ключевые слова: оздоровительно-тренировочный процесс, адаптивная физическая культу-

ра, вывих локтевого сустава, борцы-юниоры, восстановительный этап. 
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EFFICIENCY OF THE HEALTH-IMPROVING-TRAINING PROCESS PROGRAM 

BY USING THE MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE FOR YOUNG 

WRESTLERS WITH DISLOCATION OF THE ELBOW JOINT DURING THE 

RECOVERY PERIOD OF REHABILITATION 

Nadezhda Georgievna Georgieva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Irina Mi-

khailovna Belousova, the candidate of pedagogical sciences, docent, V.I. Vernadsky Crimean 

Federal University, Simferopol, Medical Academy named after S.I. Georgievsky, Simferopol; 

Elena Nikolaevna Medvedeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Julianna Ern-

estovna Vitenko, the teacher, the Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the program of the health-improving 

and training process by using the means of adaptive physical culture for young wrestlers with dislocation 

of the elbow joint during the recovery period of rehabilitation. The experimental group consisted of 10 

junior wrestlers aged 15-18 who have been practicing judo for more than 6 years. Pedagogical and medi-

cal-biological methods assessed the level of somatic health, physical fitness, functional state of the elbow 

joint among junior wrestlers with dislocation of the elbow joint. It has been established that the rational 

use of the complex of means of rehabilitation and training within the framework of the mesocycle contrib-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 110 

utes to an increase in the adaptive capabilities of the body: the Robinson index (p<0,01), life and strength 

indices (p<0,05). Educational and training tasks of the specific orientation accelerate the process of restor-

ing the motor abilities of the elbow joint (flexion and extension by 15,9% and 26,8%, p <0,01), respective-

ly; endurance by 40,3% (p<0.001), dexterity – 29,1% (p<0.05), strength – 29,9% (p<0.01). The value of 

the complex system of the health-improving and training process within the mesocycle at the recovery 

stage of rehabilitation depends on the rational combination of both rehabilitation and training means. 

Keywords: health-improving and training process, adaptive physical culture, dislocation of the el-

bow joint, junior wrestlers, recovery stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Все представленные в специальных научных изданиях данные подтверждают факт 

высокого уровня травматизма в виде спорта «дзюдо» [1, 2]. Причины травм весьма разно-

образны, начиная от нарушения техники безопасности, нерациональной нагрузки до тех-

нических ошибок выполнения тактических действий. Анализ данных исследований пока-

зывает, что в большей степени травмам подвержены верхние конечности. Несмотря на то, 

что из всей совокупности травм вывихи локтевого сустава составляют незначительную 

долю, низкая эффективность реабилитационных мероприятий может стать препятствием 

на пути достижения результативности в спортивной борьбе. 

Отметим, что в литературе не уделяется должное внимание алгоритму построения 

реабилитационного процесса борцов с восстановлением толерантности спортивных 

нагрузок. Зачастую после восстановления амплитуды движений спортсмен возвращается 

в тренировочный процесс. Вследствие морфологических изменений, возникших в резуль-

тате вывиха, на фоне рефлекторного напряжения мышц и развивающегося рубцово-

спаечного процесса, тренировочные мероприятия оказывают травмирующие нагрузки на 

формирующийся рубец, что может привести к деформирующим дегенеративным процес-

сам в суставе. Поэтому эффективность реабилитационного процесса зависит от регуляр-

ных, дозированных согласно периоду восстановления и индивидуальным особенностям 

человека нагрузкам и адекватному использованию средств и методов. 

В связи с вышесказанным необходима систематизация комплексного воздействия 

средств реабилитации, направленных на подготовку к спортивной тренировке. Соблюде-

ние этапов восстановления двигательных качеств от силы и выносливости околосустав-

ных мышц до межмышечной скоординированной работы мышц с возможностью выпол-

нять движения с отягощением и сопротивлением. 

Цель работы – оценить эффективность программы оздоровительно-

тренировочного процесса с использованием средств адаптивной физической культуры 

юношей-борцов с вывихом локтевого сустава на восстановительном периоде реабилита-

ции. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент реализовывался на базе ООО «Ортомедцентр», г. 

Симферополь и МОО «Федерация дзюдо Симферопольского района Республики Крым». 

Экспериментальную группу составили 10 борцов-юниоров в возрасте 15–18 лет, занима-

ющихся «дзюдо» более 6 лет. Спортсмены имели повреждение локтевого сустава – вывих 

– и находились на этапе спортивной реабилитации. Занятия проводились 3 раза в неделю 

по 60 минут. Продолжительность педагогического эксперимента составила 1,5 месяца. 

Содержание занятий было основано на достижениеи восстановления спортивной работо-

способности борцов-юниоров с вывихом локтевого сустава. Последовательность этапов и 

задач оздоровительно-тренировочного процесса представлена на рисунке 1. 

Программа оздоровительно-тренировочного процесса составлена с учетом прин-

ципов реабилитации и тренировки спортсменов после травмы в восстановительном пе-

риоде. Содержание направленности оздоровительно-тренировочного процесса заключа-

лось в ликвидации остаточных функциональных нарушений локтевого сустава, 
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восстановлении общей и частично специальной работоспособности борца-юниора при 

рациональном сочетании общих и специальных средств физической культуры, использо-

вании различных групп физических упражнений, приближенных к объему, интенсивно-

сти и специфике. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм реализации средств адаптивной физической культуры в оздоровительно-тренировочном 

процессе борцов-юниоров с вывихом локтевого сустава на восстановительном периоде реабилитации 

Для определения эффективности организации оздоровительно-тренировочного 

процесса проводили оценку: 

 функционального состояния локтевого сустава при сгибании и разгибании, в 

градусах; 

 уровня соматического здоровья (тест Апанасенко Л.Г) в баллах; 

 уровня физической подготовленности (6-минутный бег (м), «челночный» бег, 

(с), поднимание туловища в сед за 1 минуту), кол-во раз. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью параметрических ме-

тодов. Достоверность различий полученных результатов оценивалась с помощью t-

критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Направленность третьего периода базируется на задачах восстановления двига-

тельных характеристик травмированного сустава. Под влиянием направленного воздей-

ствия группы оздоровительных средств в учебно-тренировочном процессе произошло 

изменение подвижности локтевого сустава. Динамика показателей амплитуды движения в 

локтевом суставе борцов-юниоров в процессе педагогического эксперимента представле-

ны в таблице 1. 

Анализ показателей физиологических движений локтевого сустава в конце педаго-

гического эксперимента свидетельствовал об эффективности применение миографиче-

ского БОС-тренинга, а также изокинетических упражнений с разными нагрузками при 

каждом угле сгибания в локтевом суставе. 

Программа физической реабилитации борцов-юниоров с вывихом локтевого сустава на восст. периоде 

Цель программы: восстановление спортивной работоспособности. 

 Круговые тренировки аэробного характера; 

 учебно-тренировочные занятия в аэробно-анаэробном режиме; 

 упражнения в выполнении фрагментов борьбы; 

 игровые упражнения; 

 занятия лечебной гимнастикой по А.Ф. Каптелину; 

 массаж по В.Н. Фокину, 2003. 

Средства и методы 

3. Развитие специальной физиче-

ской подготовленности. 

 Упражнения циклических локомоций; 

 упражнения на тренажерах; 

 игровые упражнения; 

 занятия лечебной гимнастикой по А.Ф. Каптелину; 

 массаж по В.Н. Фокину, 2003. 

2. Восстановление общей работо-

способности, повышение саногене-

тического потенциала организма. 

 Миографический БОС-тренинг; 

 изокинетические упражнения; 

 биомеханическая стимуляция мышц; 

 занятия лечебной гимнастикой по А.Ф. Каптелину; 

 массаж по В.Н. Фокину, 2003. 

Задачи 

1. Ускорение процесса восстанов-

ления силы околосуставных мышц. 
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Таблица 1 – Динамика показателей амплитуды движения в локтевом суставе борцов-

юниоров в ходе педагогического эксперимента (n=10) 
Показатели До эксперим. (М±m) После эксперим. (М±m) р Прирост, % 

Сгибание локтевого сустава, градус 100,5±1,8 84,5±1,5 р<0,01 15,9 

Разгибание локтевого сустава, градус 108,1±0,4 137,1±0,5 р<0,01 26,8 

Однако особая задача восстановления спортсмена после травмы заключается в 

возвращении возможностей систем организма к исходному физиологическому статусу. 

Рациональное сочетание средств оздоровления и специальной подготовки стимулируют 

повышение саногенетического потенциала организма и фактора развития тренированно-

сти. Оценка соматического здоровья борцов проводилась согласно методике Л.Г. Апана-

сенко по ряду параметров (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика показателей уровня соматического здоровья борцов-юниоров в хо-

де педагогического эксперимента (n=10) 

Показатели 
До эксп. 
(М±m) 

Баллы 
После экс. 

(М±m) 
Баллы р Прирост, % 

Индекс массы тела, (кг/м2) 22,5±0,8 0 23,4±0,7 0 >0,05 4,0 

Жизненный индекс, (мл/кг) 56,3±1,2 1 64,6±3,2 2 <0,05 14,7 

Силовой индекс, (%) 70,4±0,9 1 74,4±1,3 2 <0,05 5,7 

Индекс Робинсона, (усл. ед.) 80,0±0,8 3 75,0±0,9 3 <0,01 6,3 

Время восст. ЧСС после 20 приседаний за 30 с, (с) 111,2±0,7 3 89,4±0,8 4 <0,001 19,6 

Общая оценка уровня здоровья, (сумма баллов)  9  11  22,2 

Полученные на начало педагогического эксперимента данные указывают на уро-

вень ниже среднего (0 баллов) индекса массы тела, значений жизненного и силового ин-

дексов. Адаптационные возможности организма, согласно индексу Робинсона и времени 

восстановления после предъявленной нагрузки, свидетельствуют о недостаточном для 

спортсмена борца-юниора уровне (3 балла). По шкале соматического здоровья Л.Г. Апа-

насенко уровень соматического здоровья борцов составил 9 баллов, т. е. соответствует 

средним значениям, что является недостаточным для включения борцов в режим интен-

сивных тренировок. Использование в оздоровительно-тренировочном процессе доста-

точно большого объёма аэробных упражнений способствовало повышению адаптацион-

ных резервов кардио-респираторной системы. Жизненный индекс, характеризующий 

функциональные возможности дыхательной системы, увеличился на 14,7% (р<0,05). 

Энергопотенциал организма на 6,3% (р<0,01). Время восстановления ЧСС после предъ-

явленной физической нагрузки снизилось более чем на 19,0% (р<0,001). 

Повышение адаптационных резервов к нагрузке на фоне реализации учебно-

тренировочных заданий обеспечило положительную динамику двигательных способно-

стей борцов (рисунок 2). 

Использование круговой трениров-

ки, многократное повторение приемов из 

разных положений, ориентированных на 

развитие аэробного компонента выносли-

вости, учебно-тренировочные схватки 

способствовали усилению энергообеспе-

чивающих механизмов, что отразилось в 

повышении общей выносливости на 

40,3% (р<0,001). Интегрированная подго-

товка оздоровительно-тренировочного ха-

рактера с включением игровых методов и 

технико-тактической подготовки стала 

эффективным средством, обеспечившим 

повышение скоростных и координацион-

ных способностей борцов. Значения теста 

 

Примечание: * – достоверность различий, * – р≤0,05; 
** – р≤0,01; *** – р≤0,001. 

Рисунок 2 – Динамика показателей развития двига-

тельных качеств борцов-юниоров в ходе педагогиче-
ского эксперимента (%) 
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«челночный бег 3х10» увеличились на 29,1% (р<0,05). Рациональное сочетание оздоро-

вительных, учебных и тренировочных средств позволило активно влиять на функцио-

нальное состояние мышц и их силовую характеристику. Значения теста «поднимание ту-

ловища в сед за 1 минуту» увеличилось на 29,9% (р<0,01). 

ВЫВОДЫ 

Целью восстановительного периода реабилитации являлось восстановление спор-

тивной работоспособности и определение оптимального режима тренировочных нагру-

зок юношей-борцов с вывихом локтевого сустава. Программа оздоровительно-

тренировочного процесса, составленная с учетом принципов реабилитации и тренировки 

спортсменов после травмы на восстановительном периоде, обеспечила снятие избыточ-

ного мышечного напряжения, увеличение силы и выносливости мышц, окружающих лок-

тевой сустав, повышение адаптационных возможностей организма и развитие специаль-

ной физической подготовленности спортсмена. 

Содержание направленности оздоровительно-тренировочного процесса способ-

ствовало ликвидации остаточных функциональных нарушений локтевого сустава, вос-

становлению общей и частично специальной работоспособности борца-юниора при ра-

циональном сочетании общих и специальных средств тренировки, использованию 

различных групп физических упражнений, приближенных по объему, интенсивности и 

специфике к тренировочным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИКИ 

ЗОННОЙ ЗАЩИТЫ ХОККЕИСТОВ 11-12 ЛЕТ 

Артур Робертович Гиндуллин, аспирант, Арсен Робертович Гиндуллин, аспирант,  

Альбина Ривгатовна Даянова, кандидат биологических наук, доцент, Лилия Рафка-

товна Макина, доктор педагогических наук, профессор, Башкирский институт физиче-

ской культуры (филиал) Уральского государственного университета физической куль-

туры, Уфа 

Аннотация. 

На современном этапе развития хоккея с целью совершенствования тактической подготов-

ленности хоккеистов возникает необходимость выявления игровых зон, в которых наиболее часто 

выполняются тактические действия в обороне в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет и 
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определения наиболее значимых физических качеств, необходимых для выполнения технико-

тактических действий при зонной защите в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет. С целью 

выявления игровых зон, в которых наиболее часто выполняются тактические действия в обороне в 

соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет нами было проведено педагогическое наблюдение 

пяти игр исследуемой команды. С целью определения наиболее значимых физических качеств, не-

обходимых для выполнения технико-тактических действий при зонной защите в соревновательных 

играх хоккеистов 11-12 лет нами было проведено анкетирование пятнадцати специалистов в обла-

сти хоккея. Установлено, что наиболее часто тактические действия в обороне в соревновательных 

играх юных хоккеистов выполняются в средней зоне и в зоне защиты, наиболее значимыми физи-

ческими качествами, необходимыми для выполнения технико-тактических действий при зонной 

защите в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет являются координация и выносливость. Для 

совершенствования зонной защиты тренерам команд хоккеистов 11-12 лет следует обратить внима-

ние на тактические действия юных хоккеистов в обороне в средней зоне и в зоне защиты, развивать 

у юных хоккеистов физические качества координация и выносливость, необходимые для выполне-

ния технико-тактических действий при зонной защите. 

Ключевые слова: хоккей, оборона, зонная защита, игровая зона, технико-тактическое дей-

ствие, физические качества. 
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INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES OF IMPROVING THE TACTICS OF 

ZONE PROTECTION OF HOCKEY PLAYERS AGED 11-12 

Artur Robertovich Gindullin, the post-graduate student, Arsen Robertovich Gindullin, the 

postgraduate student, Albina Rivgatovna Dayanova, the candidate of biological sciences, do-

cent, Lilia Rafkatovna Makina, the doctor of pedagogical sciences, professor, Bashkir Institute 

of Physical Culture (branch) of the Ural State University of Physical Culture, Ufa 

Abstract 

At the present stage of hockey development, in order to improve the tactical readiness of hockey 

players, there is a need to identify the playing zones in which tactical actions are most often performed in 

defense in competitive games of hockey players aged 11-12 and to determine the most significant physical 

qualities necessary to perform technical and tactical actions with zone defense in competitive games of 

hockey players aged 11-12. In order to identify the playing areas in which tactical actions in defense are 

most often performed in competitive games of hockey players aged 11-12, we conducted pedagogical ob-

servation of five games of the team under study. In order to determine the most significant physical quali-

ties necessary to perform technical and tactical actions during zone defense in competitive games of hock-

ey players aged 11-12, we conducted a survey of fifteen specialists in the field of hockey. It is established 

that the most common tactical actions in defense in competitive games of young hockey players are per-

formed in the middle zone and in the defense zone, the most significant physical qualities necessary to per-

form technical and tactical actions in zone defense in competitive games of hockey players aged 11-12 are 

coordination and endurance. To improve the zone defense, coaches of hockey teams aged 11-12 should 

pay attention to the tactical actions of young hockey players in defense in the middle zone and in the de-

fense zone, develop physical qualities of coordination and endurance necessary for young hockey players 

to perform technical and tactical actions in zone defense. 

Keywords: hockey, defense, zone defense, game zone, technical and tactical action, physical qual-

ities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях заметно повысилась роль защитников. В настоящее вре-

мя защитники выполняют не только оборонительные, но и атакующие функции [1]. Обо-

рону в хоккее определяет совокупность индивидуальных, групповых и командных дей-

ствий по отбору шайбы у противника в любой части хоккейной площадки [2]. При 

исследовании эффективности зонной защиты у юных хоккеистов определено, что для 

возраста 12–13 лет благоприятно применять тактическую оборону «зонная защита», так 

как физическая и техническая подготовленность играет не столь значительную роль в 
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сравнении с персональной обороной [3]. 

В.П. Савин, подчёркивая особую значимость физической подготовки юных хокке-

истов, указывает, что «высокие спортивные результаты в современном хоккее определя-

ются высоким уровнем интегральной подготовленности хоккеистов, т. е. такой, которая 

предусматривает органическое единство и оптимальное соотношение физической, техни-

ческой, тактической, волевой и теоретической подготовленности. Из перечисленных со-

ставляющих физическая подготовка имеет первостепенное значение в воспитании и фор-

мировании хоккеистов высокой квалификации. Она является фундаментом, основной 

базой, на которой формируется мастерство хоккеиста». Физическая подготовка в профес-

сиональном мировом хоккее строится рационально с точки зрения роста функциональ-

ных возможностей и поддержания здоровья игроков [4]. 

Следовательно, на современном этапе развития хоккея с целью совершенствования 

тактической подготовленности хоккеистов возникает необходимость выявления игровых 

зон, в которых наиболее часто выполняются тактические действия в обороне в соревно-

вательных играх хоккеистов 11-12 лет и определения наиболее значимых физических ка-

честв, необходимых для выполнения технико-тактических действий при зонной защите в 

соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет. 

Цель исследования – выявить особенности совершенствования тактики зонной за-

щиты хоккеистов 11-12 лет, определить игровые зоны, в которых наиболее часто выпол-

няются тактические действия в обороне в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет, 

установить значимые физические качества, необходимые для выполнения технико-

тактических действий при зонной защите в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследований нами применены анализ и обобщение научно-

методической литературы, анкетирование педагогическое наблюдение, методы математи-

ческой статистики.  

Исследования проводились на базе МБУ СШ №3 им. М.М. Азаматова ГО г. Уфы 

Республики Башкортостан, в них приняли участие хоккеисты 11-12 лет тренировочного 

этапа первого года обучения.  

С целью выявления игровых зон, в которых наиболее часто выполняются тактиче-

ские действия в обороне в соревновательных играх хоккеистов 11-12 лет, нами было про-

ведено педагогическое наблюдение пяти игр исследуемой команды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Мы проводили наблюдение оборонительных тактических действий в обороне в зо-

нах нападения, в средней зоне и в зоне защиты. Исходя из удельного веса частоты оборо-

нительных тактической действий нами определены ранговые места в трех зонах. Резуль-

таты проведенных наблюдений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Игровые ситуации в обороне в соревновательных играх юных хоккеистов, 

M±m 
Игровая ситуация Кол/раз Процент Ранговое место 

Зона нападения 6,2±1,1 15,5±2,5 3 

Средняя зона 12,9±1,4 35,9±2,1 2 

Зона защиты 13,8±1,5 41,2±3,8 1 

Примечания: M – среднее значение; m – ошибка среднего. 

Как видно из результатов педагогического наблюдения, количество тактических 

действий, выполняемых в средней зоне и зоне защиты, находится примерно на одном вы-

соком уровне. 

Таким образом, установлено, что наиболее часто тактические действия в обороне в 

соревновательных играх юных хоккеистов выполняются в средней зоне и в зоне защиты.  
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С целью определения наиболее значимых физических качеств, необходимых для 

выполнения технико-тактических действий при зонной защите в соревновательных играх 

хоккеистов 11-12 лет, нами было проведено анкетирование пятнадцати специалистов в 

области хоккея (тренеры высшей и первой квалификационной категории, МС и МСМК по 

хоккею с шайбой). Результаты проведенного анкетирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты анкетирования, n=15 
Физическое качество Голоса (%) Ранговое место 

Скорость  13,4 3-4 

Сила 13,4 3-4 

Координация  33,25 1-2 

Выносливость  33,25 1-2 

Гибкость  6,7 5 

Примечания: % – процент голосов тренеров; n – количество экспертов. 

Определено, что наиболее значимыми физическими качествами, необходимыми 

для выполнения технико-тактических действий при зонной защите в соревновательных 

играх хоккеистов 11-12 лет, являются координация и выносливость. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Проведенные исследования позволили определить у хоккеистов 11-12 лет зоны, в 

которых наиболее часто выполняются тактические действия в обороне, также установле-

ны физические качества юных хоккеистов 11-12 лет, необходимые для выполнения техни-

ко-тактических действий при зонной защите в хоккее с шайбой. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что наиболее часто тактические действия в обороне в соревнова-

тельных играх хоккеистов 11-12 лет выполняются в средней зоне и в зоне защиты. 

2. Определено, что наиболее значимыми физическими качествами, необходимыми 

для выполнения технико-тактических действий при зонной защите в соревновательных 

играх хоккеистов 11-12 лет, являются координация и выносливость. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
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Аннотация 

Введение: Создание условий для успешной профессиональной адаптации и самореализации 

молодых кадров – одна из актуальных проблем в образовании России. Цель исследования: проана-

лизировать основы и проблемы профессиональной адаптации; обосновать необходимость форми-

рования готовности будущих педагогов к профессиональной адаптации в образовательном процес-

се вуза; определить мероприятия, способствующие успешному процессу адаптации молодых 

преподавателей. Методика и организация исследования: Первый этап – формулировка и обзор 

условий формирования готовности будущих педагогов к профессиональной адаптации в образова-

тельном процессе вуза. Второй этап – определение мероприятий и показателей успешной профес-

сиональной адаптации начинающих педагогов. Результаты исследования и их обсуждение: сформу-

лированы и рассмотрены условия формирования готовности будущих педагогов к 

профессиональной адаптации в образовательном процессе вуза, определены условия и показатели 

эффективной адаптации молодых специалистов. Выводы: вопросы адаптации преподавателей выс-

шей школы на современном этапе являются актуальными. Формирование готовности будущих пе-

дагогов к профессиональной адаптации в образовательном процессе вуза направлено на повышение 

их уровня профессиональной направленности, осознание ценностей педагогической профессии, 

что облегчит процесс профессиональной адаптации начинающего педагога. Кроме того, процесс 

профессиональной адаптации начинающих педагогов будет эффективным при проведении опреде-

лённых мероприятий. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, готовность к профессиональной адапта-

ции, условия профессиональной адаптации, показатели адаптации, мотивация, профессиональная 

направленность. 
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PROFESSIONAL ADAPTATION OF BEGINNING TEACHERS IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

Larissa Nikolaevna Golub, the candidate of pedagogical sciences, docent, Svetlana Aleksan-

drovna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Bryansk State Agrarian 
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Abstract 

Introduction: Creating conditions for the successful professional adaptation and self-realization of 

young staff is one of the current problems in education in Russia. The purpose of the study: to analyze the 

basics and problems of professional adaptation; to substantiate the necessity to form the readiness of future 

teachers for professional adaptation in the educational process of university; to identify the activities that 

contribute to the successful process of adaptation of young teachers. Methodology and organization of the 

study: The first stage is to formulate and review the conditions for the formation of future teachers' readi-

ness for professional adaptation in the educational process of university. The second stage - identification 
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of measures and indicators of successful professional adaptation of beginning teachers. The results of the 

study and their discussion: the conditions of the future teachers' readiness formation for professional adap-

tation in the educational process of university were formulated and considered; the conditions and indica-

tors of effective adaptation of young professionals were determined. Conclusions: the issues of higher ed-

ucation teachers' adaptation at the present stage are topical. The formation of future teachers' readiness for 

professional adaptation in the educational process is aimed at increasing their level of professional orienta-

tion, awareness of the values of the teaching profession, which will facilitate the process of professional 

adaptation of a beginning teacher. The process of professional adaptation of beginning teachers will be 

effective if certain activities are carried out. 

Keywords: professional adaptation, future teachers, readiness for professional adaptation, condi-

tions of professional adaptation, motivation, professional orientation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянные преобразования в процессе образования в России диктуют потреб-

ность в высококвалифицированных, готовых к работе в обновлённых условиях педагогах, 

чтобы не только обеспечивать высокую культуру общества, но и создавать условия для 

развития личности, её нравственного и интеллектуального формирования. Государство 

предъявляет всё более высокие требования к педагогам, которые, обладая знаниями, уме-

ниями, навыками на высоком уровне, должны уметь быстро адаптироваться к регулярно 

меняющимся трудовым условиям. Создание условий для успешной профессиональной 

адаптации и самореализации молодых кадров – одна из актуальных проблем в образова-

нии России.  

Проблема профессиональной адаптации, под которой понимаем «процесс освоения 

характерных особенностей избранного направления подготовки», всегда волновала ис-

следователей различных областей: философов, социологов, психологов и др. Интересны-

ми представляются работы Е.Н. Бурдастых, Н.В, Горбуновой, Е.В. Шалагиной, 

Е.В. Прямиковой, Ю.В. Марус, С.А. Быкова, Д.В. Жуиной, Н.А. Лобановой. В професси-

ональной адаптации будущих педагогов  в частности авторы отмечают свою специфику, 

обусловленную «многофункциональностью, полиструктурностью, полипредметностью 

учительского труда» [4].  

Адаптация молодых педагогов к работе представляет собой процесс знакомства 

педагога с деятельностью организации и самой организацией, включение специалиста в 

новый трудовой коллектив и подразделяется на четыре основных вида:  

 социально-психологическую адаптацию молодого педагога;  

 социально-организационную адаптацию молодого педагога; 

 психофизиологическую адаптацию молодого педагога;  

 профессиональную адаптацию молодого педагога [1]. 

Основу социально-психологической адаптации молодого педагога составляет при-

обретение и закрепление интереса к работе, постепенное накопление контактов с колле-

гами, включение в общественную деятельность, проявление заинтересованности в до-

стижениях организации наряду с личными успехами. Основными задачами новых 

сотрудников является осознание своей роли в служебной иерархии, усвоение ценностей 

педагогической деятельности, представляющих собой важные элементы корпоративной 

культуры, которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на эффективность 

трудовой деятельности работников. Социально-организационная адаптация молодых пе-

дагогов предусматривает процесс усвоения сотрудником роли и организационного стату-

са рабочего места в общей организационной структуре, а также понимание и принятие 

особенностей организационного механизма управления организацией. представляет со-

бой. Приспособление сотрудника к условиям труда, режимам труда и отдыха на рабочем 

месте есть психофизиологическая адаптация молодого педагога. Понятие профессио-

нальной адаптации ряд исследователей связывает с овладением знаниями, умениями, 

навыками, нормами и функциями профессиональной деятельности. Но более целесооб-
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разно под профессиональной адаптацией педагога понимать процесс интеграции в про-

фессию, овладения мастерством, приложения профессиональных знаний, умений и навы-

ков к конкретным ситуациям [6]. 

Цель исследования: проанализировать основы и проблемы профессиональной 

адаптации; обосновать необходимость формирования готовности будущих педагогов к 

профессиональной адаптации в образовательном процессе вуза; определить мероприятия, 

способствующие успешному процессу адаптации молодых преподавателей.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наряду с требованиями, предъявляемыми к педагогам, учёные отмечают необхо-

димость реализации их внутреннего потенциала для гармоничного существования в со-

циуме. Так, исследователи выделяют, с одной стороны, направление, способствующее 

«повышению адаптационных возможностей самого педагога», с другой стороны, направ-

ление, способствующее улучшению условий профессионально-педагогической среды. 

Считаем это важным, т. к. очевидна взаимосвязь профессиональной адаптации и саморе-

ализации личности [3]. Фиксирование положительных установок к функциям педагоги-

ческой профессии осложняется также в связи с недостаточной осведомлённостью о её 

компонентах, характере и влечёт за собой недостаточную готовность к её освоению. 

Очень важно начинать подготовку к профессиональной адаптации будущих педагогов в 

процессе их обучения в вузе. Использование понятия «готовность будущих педагогов к 

профессиональной адаптации» обусловлено решением более узких и конкретных задач 

педагогики в образовательном процессе вуза, таких как выявление педагогических дефи-

цитов, разработка новых методов, средств, форм обучения будущих педагогов, прогнози-

рование дальнейшего профессионального становления педагогов и другие. Как отмечает 

Л.А. Северова, «готовность к профессиональной адаптации определяется сочетанием 

сформированной системы мотивации к профессиональной деятельности, развитой адап-

тивности как личностного качества, а также системы знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих возможность реализации личностью поведенческих стратегий, соответствую-

щих задачам скорейшей интеграции нового сотрудника в организацию, созданию у него 

мотивации для успешной работы и повышения эффективности деятельности» [5]. Счита-

ем, что от степени готовности будущих педагогов к профессиональной адаптации зависит 

дальнейшая профессиональная направленность.  

Профессиональная адаптация носит многофункциональный характер. Во-первых, 

она является необходимым условием и одновременно средством оптимизации взаимодей-

ствия человека с профессиональной деятельностью и профессиональной средой. Во-

вторых, она способствует развитию человека и является составной частью профессио-

нального развития личности. В-третьих, она является необходимой при овладении чело-

веком любой профессиональной деятельностью. Профессиональная адаптация представ-

ляет собой овладение человеком ценностными ориентациями в рамках данной 

профессии, осознание мотивов и целей в ней сближение ориентиров человека и профес-

сиональной группы на основе подготовленности к профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе нашего исследования мы рассматривали процесс адаптации педагогов с 

двух позиций: 1) формирование готовности к профессиональной деятельности в процессе 

обучения будущих педагогов в вузе; 2) профессиональная адаптация начинающего педа-

гога. Мы попытались определить условия формирования готовности будущих педагогов к 

профессиональной адаптации в образовательном процессе вуза. Во-первых, неизбежное 

возникновение трудностей на этапе профессиональной адаптации в вузе способствует 

осознанию того, над чем предстоит работать в начале трудовой деятельности. Это обес-

печивается при условии максимального совпадения теоретических аспектов педагогиче-
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ской деятельности, с которыми будущих педагогов знакомят в вузе, и реальными услови-

ями функционирования образовательных организаций. Во-вторых, работа над повышени-

ем профессионального интереса будущих педагогов, формирование творчески активной 

личности способствует становлению креативных, «увлечённых», мотивированных педа-

гогов, готовых учить учиться своих будущих учеников. В-третьих, разделяем мнение Е.Н. 

Бурдастых о целесообразности организации учебной практики по педагогике и психоло-

гии со второго курса обучения будущих педагогов. В рамках данной практики необходи-

мо не только пассивное наблюдение студентов, но и оказание ими помощи классным ру-

ководителям при подготовке и организации внеклассных воспитательных мероприятий, а 

также интересным было бы совместное проведение уроков учителем и студентом – буду-

щим педагогом [2]. В-четвертых, не стоит недооценивать решение педагогических кей-

сов, которое позволит будущим педагогам ознакомиться с социальным взаимодействием с 

обучающимися, коллегами, администрацией учебного заведения, родителями. Кроме то-

го, построение взаимоотношений в студенческом коллективе позволит подготовиться к 

профессиональной социализации.  

Говоря о начале профессиональной деятельности, молодые преподаватели с пер-

вых дней сталкиваются с проблемами. Это отсутствие педагогического опыта, слабая ме-

тодическая подготовка, недостаточное владение методами и приёмами обучения, оформ-

ление документации, налаживание отношений с педагогами коллектива, контакты со 

студентами, кураторство, учебная нагрузка (она либо недостаточная, либо слишком 

большая для начинающего преподавателя). 

Решить проблему адаптации и включить начинающего преподавателя в професси-

ональную деятельность возможно, если проводить специальную работу с начинающим 

педагогом. С первых дней работы необходимо разъяснить его права и обязанности, опре-

делить рабочее место, ознакомить с условиями работы, с требованиями организации 

учебного процесса, системой отчётности в учебном заведении, поставить его в позицию 

равноправного члена коллектива кафедры. В процессе исследования мы выявили меро-

приятия, способствующие успешному процессу адаптации: школа молодого преподавате-

ля; наставничество; проблемные семинары; школы педагогического мастерства; курсы; 

дискуссионные клубы; проведение тренингов; консультирование; посещение занятий 

других преподавателей и проведение своих открытых занятий. 

Приведём в данной статье результаты нашего исследования. Респондентам был 

предложен вопрос о том, какие методы и факторы наиболее эффективно влияют на про-

цесс адаптации в вузе. Большинство отметило, что самым эффективным методом работы 

с ними является индивидуальная помощь со стороны наставника. Об том заявили 72% 

респондентов. Среди главных качеств наставника приблизительно 31% обозначали такие 

необходимые для наставника профессиональные качества, как «компетентность», «про-

фессионализм», «наличие большого опыта», «активность», «лидерство». На втором месте 

они поставили мастер-классы и открытые занятия коллег (68%). Третье место заняло са-

мообразование как необходимый внутренний фактор профессионального развития (57%). 

21% молодых педагогов подчёркивают, что они решают свои проблемы самостоятельно. 

Менее эффективными методами, по их мнению, будут являться: дискуссионные клубы; 

тренинги. Некоторые респонденты отметили субъективные факторы: педагогическая 

направленность, мотивация и терпение. 

Адаптацию можно считать успешной, если в ходе приспособления молодого спе-

циалиста достигнуты положительные результаты в профессиональной сфере. Совокуп-

ность профессиональных, социально-психологических и физиологических показателей 

(состояние здоровья) можно использовать для комплексной оценки качества адаптации 

молодого преподавателя. К показателям оптимальной адаптации начинающих педагогов 

следует отнести профессиональные и индивидуально-психологические. Профессиональ-

ные показатели: в целом освоена педагогическая деятельность, осуществляется творче-
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ский подход к методикам преподавания, положительная динамика успеваемости и дея-

тельности; продуктивное взаимодействие со студентами; бесконфликтное, партнёрское 

сотрудничество с коллегами; рост профессионального мастерства, профессиональной и 

социальной активности; удовлетворённость выбранной профессией и своей практической 

деятельностью. Индивидуально-психологические показатели: устойчивость мотивации 

деятельности; психологический комфорт в педагогическом коллективе; рост уверенности 

в своих профессиональных возможностях и результатах деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, очень важно формирование готовности будущих педагогов к про-

фессиональной адаптации в образовательном процессе вуза, которое направлено на по-

вышение их уровня профессиональной направленности, осознание ценностей педагоги-

ческой профессии, что облегчит процесс профессиональной адаптации начинающего 

педагога. Перспективным направлением исследования видится изучение проблем про-

фессиональной адаптации начинающих педагогов в современных условиях с целью осо-

знания того, над чем предстоит работать в образовательном пространстве вуза.  

На основе проведённого анализа мы уточнили понятие профессионально-

педагогической адаптации начинающего преподавателя вуза, определив его как процесс 

достижения оптимального соответствия профессионально педагогической подготовлен-

ности преподавателя, его личного профессионального потенциала требованиям, предъяв-

ляемым настоящее время к его педагогической деятельности в высшем учебном заведе-

нии. Мы пришли к выводу, что процесс профессиональной адаптации начинающих 

педагогов будет эффективным при проведении обозначенных нами специальных меро-

приятий. 

Адаптация молодых преподавателей очень важна. И данным процессом необходи-

мо управлять. Управляя адаптацией молодых специалистов, можно достичь хороших ре-

зультатов. Например, коллектив будет обмениваться опытом, ведь молодой специалист 

обладает знаниями новых технологий, которые можно внедрить в вузе. Дружный коллек-

тив, у которого общие ценности, цели, взгляды под руководством заведующего кафедрой, 

сможет более эффективно работать и брать новые высоты.  

Успешность деятельности начинающего педагога в значительной степени опреде-

ляется возможностями его адаптации к профессиональной среде. От успешности про-

хождения им этапа профессиональной адаптации будет зависеть не только успешность 

профессиональной деятельности преподавателя вуза, но и качество подготовки студентов 

– будущих специалистов.  
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Владивосток 

Аннотация 

Ритм, темп и частота движений являются одними из основных кинематических характери-

стик комплексов движений. В свое время, особенно в 50–60 годы прошлого века, они активно изу-

чались исследователями из области физической культуры и спорта. В настоящее время, несмотря на 

то, что остается еще немало не изученных и малоизученных теоретических и практических вопро-

сов в этой области, интерес к ним как к объектам исследования явно снизился. В представляемой 

статье рассматриваются понятия ритм, темп и частота движений как временные и скоростные па-

раметры комплексов движений. Дается характеристика и отличительные особенности каждого из 

них. Подчеркивается нередкое использование этих понятий, не соответствующее их реальному со-

держанию, что особенно касается ритма и темпа движений. Выделяется ритм движений как базо-

вый феномен для темпа и частоты движений. Показана роль оптимального ритма в успешности 

освоения комплексов и отдельных параметров движений. Подчеркнута роль чувства ритма как спо-

собности дифференцировать, запоминать и воспроизводить ритм движений (соотношение времени 

и пауз выполнения отдельных движений) в проявлении ловкости в процессе выполнения физиче-

ских упражнений.  

Ключевые слова: комплексы движений, ритм движений, темп движений, частота движе-

ний, чувство ритма. 
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MOVEMENTS", "SENSE OF RHYTHM" 
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Abstract 

Rhythm, tempo and frequency of movements are one of the main kinematic characteristics of the 

complexes of movements. At that time, especially at the 50th -60th years of the last century, they were ac-
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tively studied by researches from the field of physical culture and sports. Currently, in spite of the fact that 

there are still a lot of unstudied and poorly studied theoretical and practical issues in this field, interest for 

them as for the objects of research has clearly decreased. At the presented article the concepts of rhythm, 

tempo and frequency of movements are considered as time and speed parameters of complexes of move-

ments. The characteristics and distinctive features of each of them are given. The frequent use of these 

concepts, which does not correspond to their real content, is emphasized, especially with regard to the 

rhythm and tempo of movements. The rhythm of movements is highlighted as a basic phenomenon for the 

tempo and frequency of movements. The role of the optimal rhythm in the success of mastering complexes 

and individual parameters of movements is shown. The role of the sense of rhythm as the ability to differ-

entiate, remember and reproduce the rhythm of movements (the ratio of time and pauses in the perfor-

mance of individual movements) in the manifestation of agility in the process of performing physical ex-

ercises is emphasized. 

Keywords: complexes of movements, rhythm of movements, tempo of movements, frequency of 

movements, sense of rhythm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ритм, темп и частота движений являются одними из основных кинематических ха-

рактеристик комплексов движений, в физической культуре и спорте – физических упраж-

нений. В свое время они активно изучались исследователями из области физической 

культуры и спорта. Большего же внимания удостоился темп движений, исследование ко-

торого в основном включало вопросы сохранение старого и усвоение нового темпа дви-

жений, их взаимовлияний [1, 7, 8 и др.].  

Эти понятия встречаются настолько часто, насколько часто рассматривается дина-

мическая картина движений. Вместе с тем они не всегда точно и корректно используются, 

что приводит к определенной путанице и необъективной трактовке их проявления в ре-

альном процессе исполнения комплексов движений.  

Цель исследования – провести анализ понятий ритм, темп, частота движений, 

предложить определения этих понятий, отвечающие их объективным характеристикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ, проведенный в соответствии с целью исследования, позволил предложить 

следующие трактовки понятий ритм, темп и частота движений.  

Ритм движений – это определенное соотношение продолжительности выполнения 

отдельных элементов и пауз между ними в комплексе движений (физических упражне-

ний). Его справедливо относят к временным характеристикам комплексов движений. 

Под темпом движений чаще всего подразумевают частоту повторения отдельных 

стереотипных элементов на протяжении выполнения какого-либо комплекса движений, 

которая определяется и продолжительностью выполнения этих элементов, и длительно-

стью пауз между ними. Но не исключается использование этого понятия и для характери-

стики скорости выполнения и отдельных частей комплекса (комбинации в гимнастике, 

отдельных частей дистанции в беге, велоспорте, плавании и др.). Понятие темпа нередко 

распространяется и на выполнение всего комплекса движений, состоящего из отдельных 

частей с разной частотой выполнения входящих в них элементов. Говорят, например, о 

разном темпе выполнения комбинаций в гимнастике, ведения игры в спортивных играх, 

пробегания кроссовой дистанции и т. д. Таким образом, оценивается средняя скорость 

выполнения всех элементов комплекса, даже разнотипных. В этом случае зачастую ис-

пользуется эмоциональная оценка энергичности выполнения всего упражнения. Для обо-

значения такого усредненного темпа точнее будет использовать термин темп комплекса 

движений, или определенного физического упражнения. 

Характеристикой повторения однотипных движений, помимо темпа движений, яв-

ляется понятие частоты движений. Она отражает количество одинаковых движений в 

единицу времени. Например, количество шагов в беге на короткие дистанции. По своей 

сути это понятие представляет из себя синоним темпа движений и уместно обозначать их 

одним термином темп (частота) движений.  
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Хотя все эти три понятия и относят к временным параметрам движений, а точнее 

их комплексов, справедливости ради надо отметить, что лишь ритм движений является их 

временной характеристикой. Темп же и частоту движений следует отнести к скоростным 

характеристикам движений (число движений в единицу времени).  

Таким образом, ритм, темп и частота движений являются специфическими поня-

тиями, правда, имеющими между собой определенные соотношения. Однако, как спра-

ведливо в свое время отметил Е.П. Ильин [4], в литературе часто понятия темпа и ритма 

движений подменяют друг друга. Между тем, ритм движений, составленный из движе-

ний, выполняемых с одинаковым временем и паузами между ними, по сути, является ни-

чем иным как темпом и частотой движений. В этом случае он становится скоростной ха-

рактеристикой движений.  

Объективно ритм является более сложным двигательным феноменом, чем темп и 

частота движений, которые имеют в большей степени механический характер исполне-

ния. Он представляет собой сложную канву соотношения продолжительности отдельных 

элементов и фрагментов комплексов движений и составляет организующую и упорядо-

ченную структуру ряда выполняемых движений. Ритм во многом регулируется установ-

ленным регламентом, целесообразной техникой, физическими возможностями выполне-

ния комплекса движений – в спорте спортивных упражнений.  

Т. е. ритм – это уже уровень управления движениями более высокого порядка, от 

которого во многом зависит конечный результат исполнения целостного комплекса дви-

жений (физического упражнения). Неслучайно в наших и других исследованиях была 

выявлена высокодостоверная связь способностей к овладению движениями, результатов 

их воспроизведения с развитым чувством ритма [3]. Было также получено, что при запо-

минании и воспроизведении протяженности движений лучшие результаты дают приемы с 

использованием ориентировки на ритм движений [2]. Роль ритма и способности к его 

воспроизведению (чувство ритма) в освоении броска в баскетболе убедительно показана 

и в исследовании Б.Г. Маньшина [5].  

Соотношение между рассматриваемыми понятиями можно проиллюстрировать 

следующим рисунком. 

 

Рисунок – Динамическая схема, частоты, темпа и ритма движений 

В связи со значением ритма в организации движений особое значение приобрета-

ют способности к освоению и воспроизведению ритма движений, которые обычно обо-

значаются как «чувство ритма». Если использовать этот термин в таком понимании, то 

понятие «чувство ритма» будет означать способности дифференцировать, запоминать и 

воспроизводить ритм движений (соотношение времени и пауз выполнения отдельных 

движений). Это чувство, наряду с другими специальными чувствами пространства, 

направления, формы, развиваемых усилий, влияет на проявление ловкости в процессе 

выполнения физических упражнений [4, 6 и др.].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет предложить следующие трактовки понятий 

ритм, темп и частота движений.  

Выполнение движений 

Частота движений 

Выполнение стереотипных движений с одними 

скоростью и паузами между ними 

Выполнение движений без следования стерео-

типности в скорости и паузах между ними 

Равномерный Ритм движений Неравномерный (изменчивый) 

Темп движений (физических упражнений) или 

отдельных их циклов 
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Ритм движений – это определенное соотношение продолжительности выполнения 

отдельных элементов и пауз между ними в комплексе движений (физических упражне-

ний). Его следует относить к временным характеристикам комплексов движений. Опти-

мальный ритм движений во многом определяет успешность освоения комплексов и от-

дельных параметров движений, в т. ч. на уровне различной спортивной квалификации. 

Темп движений – это частота повторения отдельных стереотипных элементов на 

протяжении выполнения какого-либо комплекса движений. Однако понятие темпа можно 

распространять и на выполнение всего комплекса движений, состоящего из отдельных 

частей с разной частотой выполнения входящих в них элементов (выполнения комбина-

ций в гимнастике, ведения игры в спортивных играх, пробегания кроссовой дистанции и 

т. д.). Таким образом, оценивается средняя скорость выполнения всех элементов комплек-

са, даже разнотипных. Для обозначения такого усредненного темпа более подходит тер-

мин темп комплекса движений, или определенного физического упражнения. 

Частота движений является синонимом понятия темп движений и уместно обозна-

чать их одним термином темп (частота) движений. 

Следует отметить, что ритм движений является более широким понятием, опреде-

ляющим и темп, и частоту движений. Кроме этого, лишь ритм движений является их 

временной характеристикой. Темп же и частоту движений следует относить к скоростным 

характеристикам движений (число движений в единицу времени).  

Чувство ритма означает способности дифференцировать, запоминать и воспроиз-

водить ритм движений (соотношение времени и пауз выполнения отдельных движений). 

Оно связано с проявлением ловкости в процессе выполнения физических упражнений. 
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ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Хабаровск 

Аннотация 

В статье рассматривается модель подготовки курсантов образовательных организаций си-

стемы МВД России к осуществлению оперативно-розыскной деятельности посредством занятий по 

физической подготовке. Автор ставит цели по осуществлению профессиональной подготовки и вы-

двигает задачи для ее достижения, а также формы проведения занятий, формулирует методическую 

систему подготовки и прогнозирует итоговый результат. 
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ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIAN FEDERATION AIMED 

AT TRAINING PROFESSIONAL PERSONNEL FOR OPERATIONAL-SEARCH 

UNITS 

Kirill Yurievich Gorin, the deputy head of department, Far-Eastern Law Institute of the Minis-

try of Internal Affairs of the Russian Federation, Khabarovsk 

Abstract 

The article considers the model for the training of cadets of educational organizations of the Rus-

sian Ministry of Internal Affairs for operational-search activities through physical training. The author sets 

the goals for the implementation of professional training and puts forward tasks to achieve it, as well as 

forms of conducting classes, formulates the methodological system of training and predicts the final result. 

Keywords: physical training, service and applied physical training, operational-search activity, 

Pedagogical model, the Ministry of the Interior of the Russian Federation. 

В текущее время актуализирована потребность в повышении итоговой квалифика-

ции курсантов образовательных организаций системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – МВД России) как с учетом специфики осуществляемой 

комплексной профессиональной подготовки в самих вузах, так и в специфических требо-

ваниях к непосредственно сотрудникам в ходе осуществления ими их профессиональной 
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деятельности. Особенность выполнения стоящих потребностей связана с особым режи-

мом и формами подготовки курсантов, наличием негласной информации, подлежащей 

изучению, интенсивностью осуществляемой подготовки, высокими физическими нагруз-

ками. 

Полагаем, что необходимо создать условия для подготовки нового уровня специа-

листов, которые не только обладают знаниями в области юриспруденции или способны 

выполнять служебные задачи, но и обладают хорошей физической формой, и сотрудни-

ков, имеющих всестороннее развитие в области как физических навыков, так и в их непо-

средственном применении при выполнении прикладных задач в оперативно-розыскной 

деятельности. 

Это требует высокого уровня профессиональной и физической готовности. В связи 

с этим постоянно совершенствуется система профессиональной и физической подготовки 

в вузах МВД России. 

Не являются секретом проблемы, возникающие при организации и проведении фи-

зической подготовки у курсантов образовательных организаций, среди которых: низкий 

уровень базовой физической подготовки, психологические проблемы, связанные с адап-

тацией, усталостью, неспособностью переносить большие нагрузки; отсутствием моти-

вации [1, С. 15]. Все перечисленные проблемы в своей совокупности приводят к сниже-

нию эффективности проводимой подготовки, а также затрудняют осуществление 

перехода к новым педагогическим моделям. [2, С. 54]. 

Целями профессиональной подготовки является подготовка высококлассных спе-

циалистов для правоохранительных органов, способных выполнять оперативно-

розыскные задачи МВД России. Для достижения поставленной цели перед профессорско-

преподавательским составом и руководством высшего учебного заведения системы МВД 

России стоит ряд задач, среди которых: 

1) расширение имеющихся знаний по профессии педагога физической подготов-

ки; 

2) педагогическая деятельность, направленная на формирование соответствую-

щих навыков и умений у обучающихся; 

3) деятельность, способствующая появлению и закреплению у обучающихся пси-

хологических качеств, необходимых для осуществления профессиональных задач, свя-

занных с оперативно-розыскной деятельностью; 

4) помощь в формировании у обучающихся персональных качеств и их последу-

ющее развитие. 

Для выполнения вышеуказанных задач предлагается следующая методическая си-

стема, позволяющая достичь максимального результата: 

1) обеспечение кафедр физической подготовки в образовательных организациях 

системы МВД специализированных тренировочных полигонов для отработки упражне-

ний, связанных с задержанием и досмотром преступников; 

2) использование профессионально-прикладных средств и методов физической 

подготовки при проведении занятий по специальной физической подготовки; 

3) проведение занятий в неотрывной синергии с осуществляемой профессиональ-

ной служебной деятельность в подразделениях МВД России; 

4) организация взаимодействия со специализированными подразделениями МВД 

России, Войск Национальной Гвардии для обмена опытом и организации наставничества. 

Для отработки и закрепления предложенных для изучения теоретических знаний, 

предлагаются следующие формы проведения учебных занятий по физической подготов-

ке: 

1) учебные занятия согласно программе обучения; 

2) практические занятия, в том числе в подразделениях МВД России; 

3) тренировочные занятия по боевым прикладным видам спорта; 
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4) профессионально-прикладные занятия с моделированием различных ситуаций; 

5) организация и проведение тактических учений с использованием полигонов, 

моделированием участков местности, территорий на базе учебных центров; 

6) проведение спортивно-массовых мероприятий, игр, соревнований. 

В результате выполнения перечисленных предписаний у обучающихся должны 

сформироваться следующие качества, необходимые для осуществления оперативно-

розыскной деятельности в подразделениях МВД России 

1) физические (выносливость, сила, скорость, ловкость, быстрота); 

2) ментальные (терпение, сила воли, работоспособность, целеустремленность, 

трудолюбие); 

3) интеллектуальные (наблюдательность, внимательность, ответственность, так-

тика, дедукция и индукция, способность к анализу сложных ситуаций); 

4) профессиональные (знания и умения по задержанию подозреваемого, наблюде-

ния за ним, противодействия в случае оказания сопротивления, профессионализм, знание 

норм права). 

В результате анализа современной практики организации физической подготовки 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России можно выявить сле-

дующие проблемы: 

1. Конфликт между потребностью в совершенствовании организации подготовки 

и качества оказываемого обучения, его прикладной направленности и недостаточным 

научным обоснованием и осмыслением как самой необходимости изменений, так и их 

организационного и материального обеспечения. 

2. Между важностью прикладной подготовки курсантов к выполнению оператив-

но-розыскной деятельности посредством физической подготовки и педагогической го-

товностью к проведению такой подготовки. 

3. Между актуальной потребностью практикующих подразделений и самих обу-

чающихся в обновлении предлагаемых знаний и умений, а также форм преподавания и 

отсутствием возможностей в удовлетворении этих потребностей профессорско-

преподавательским составом вузов МВД России [3, С. 123]. 

С целью преодоления указанных противоречий предлагаем использование разра-

ботанную и представленную модель, которая соответствует всем необходимым критери-

ям образовательных моделей и не имеет ограничений к реализации, а также соответству-

ет ресурсам образовательных организаций. 

Предложенная модель содержит целевые установки как для профессорско-

преподавательского состава, так и для руководства высшего учебного заведения; методи-

ческую систему подготовки, формы проведения занятий и прогнозирует результат ее со-

блюдения. 

Таким образом, в результате применения вышеуказанной модели возможно дости-

жение максимально эффективного результата по подготовке высококвалифицированных 

кадров как для оперативно-розыскных подразделений МВД России, так и для иных под-

разделений, в которых одной из важнейших составляющих является высокая физическая 

подготовленность сотрудников. 
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СТРАЙКБОЛ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОВЛАДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
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КОНТАКТА С ВООРУЖЕННЫМ ПРОТИВНИКОМ 

Александр Анатольевич Гофман, доцент, преподаватель, Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний России, Владимир 

Аннотация 

статья посвящена проблеме совершенствования огневой подготовки сотрудников право-

охранительных органов. Автором отмечено, что применение страйкбола является эффективным ме-

тодом развития у сотрудников необходимых профессиональных умений и навыков квалифициро-

ванного обращения с оружием. Использование страйкбольного оружия несёт колоссальный 

потенциал в совершенствовании их огневой выучки и отработки тактики ведения огневого контакта 

с вооруженным противником.  

Ключевые слова: страйкбол, сотрудник правоохранительных органов, огневая подготовка, 

страйкбольное оружие, стрельба, тактика огневого контакта. 
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AIRSOFT AS ONE OF THE MEANS OF LAW ENFORCEMENT STAFF MASTERING 

THE TACTICS OF FIRE CONTACT WITH ARMED ENEMY 

Alexander Anatolyevich Gofman, the docent, teacher, Vladimir Law Institute of the Federal 

Penitentiary Service of Russia, Vladimir 

Abstract 

The article is devoted to the problem of improving the fire training of law enforcement officers. 

The author noted that the use of airsoft is an effective method of developing the necessary professional 

skills and skills of skilled handling of weapons among employees. The use of airsoft weapons has tremen-

dous potential in improving their fire skills and developing tactics for conducting fire contact with an 

armed enemy. 

Keywords: airsoft, law enforcement officer, fire training, airsoft weapons, shooting, fire contact 

tactics. 

В настоящее время существует множество различных военно-тактических игр, 

способствующих развитию множества навыков для различных целей и нужд. Одной из 

них является страйкбол. Страйкбол – командная военно-тактическая игра на честность с 

применением пневматического оружия, стреляющего пластиковыми шариками «мягкий 
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воздух». Российский аналог командной игры, более известной как airsoft, с использовани-

ем «мягкой пневматики». Исходя из данного понятия можно выделить, что страйкбол – 

это игра с использованием специально-сконструированного оружия, в котором применя-

ется технология «мягкой пневматики». 

В Федеральном законе «Об оружие» написано, что изделия с дульной энергией ме-

нее 3 Дж оружием не являются. В эти пределы вписывается пневматическое оружие, ко-

торое используется в страйкболе. «Мягкая пневматика» – это внутренний механизм ими-

тируемого боевого оружия, не наносящий какого-либо существенного вреда здоровью, а 

также жизни человека.  

Основным боеприпасом такового оружия являются шары, сделанные из различных 

материалов. Разновидность таких шаров велика. Практически для каждой модели оружия 

существуют специализированные по характеристикам шары, они отличаются по грам-

мам, величине шара, а также по свойствам (обычные, трассирующие, малой дальности 

полета и т. д.). 

Страйкбольное оружие может использоваться сотрудниками правоохранительных 

органов с целью отработки тактических навыков ведения стрельбы в различных ситуаци-

ях стрелковой деятельности.  

Актуальность обучения и оттачивания навыков ведения огневого контакта с про-

тивником обусловлена тем, что преступность с каждым годом растет, соответственно и 

уровень боевой готовности сотрудников правоохранительных органов должен быть высо-

кий. Кроме того, плохая огневая выучка сотрудников является высоким риском для их 

здоровья и жизни, а также гражданского населения. 

Одним из основных профессиональных навыков сотрудников правоохранительных 

органов является их огневая подготовка, которой должно уделяться большое внимание 

при обучении умениям и навыкам стрельбы из табельного оружия.  

Огневая подготовка как отдельная дисциплина является составной частью началь-

ного обучения обращения с оружием всеми сотрудниками. Обычно она предусматривает 

два раздела: теоретический и практический, – при изучении которых сотрудники изучают 

и отрабатывают основные элементы обращения с оружием. 

Многочисленные исследования причин потерь среди личного состава правоохра-

нительных органов в ходе выполнения служебных задач свидетельствуют о том, что в 

настоящее время методика обучения огневой подготовки недостаточно совершенна, в 

связи с этим необходимо создать новую методику обучения. Она должна включать обуче-

ние сотрудников не только базовым компонентам огневой подготовки, но и работе с ору-

жием в различных ситуациях, которые могут возникнуть при несении службы.  

Одним из путей решения данного вопроса и достижения максимального результата 

на практических занятиях с применением огнестрельного оружия является внедрение в 

образовательный процесс технических средств обучения. На сегодняшний день с разви-

тием современных технологий происходит интенсивное внедрение их в образовательный 

процесс высших образовательных организаций правоохранительных органов. Его основ-

ной задачей является моделирование на занятиях по огневой подготовке реальных ситуа-

ций служебной деятельности сотрудников, и как следствие повышение качества подго-

товки специалистов в целом. 

Профессиональная подготовка сотрудников означает не только развитие професси-

онально-прикладных качеств, но и внедрение в имеющуюся преподавательскую концеп-

цию огневой подготовки страйкбольного оборудования, позволяющего моделировать ре-

альные ситуации единоборства с вооруженным преступником с применением 

огнестрельного оружия. Так как занятия по стрельбе, в каких бы условиях они ни прово-

дились, не могут дать сотрудникам правоохранительных органов полной картины того, к 

чему их готовят, многие моменты оперативного взаимодействия невозможно отрабаты-

вать с боевыми патронами, а при «холостой» стрельбе теряется ощущение опасности и 
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реальности ситуации, в которой они могут оказаться, выполняя служебно-боевые задачи. 

Внедрение и использование страйкбольного оружия в учебно-тренировочном про-

цессе весьма полезно как для индивидуальной подготовки обучаемых, так для отработки 

взаимодействия и тактических приемов ведения огневого контакта в составе группы, и 

позволяет выполнять поставленные задачи наиболее эффективным способом. Исходя из 

толкования различных источников, под понятием страйкбола представляется командная 

военно-спортивная игра, в которой участники, имитируя действия различных вооружен-

ных структур, выполняют поставленные сценарием задачи. В качестве вооружения игро-

ки применяют так называемую «мягкую пневматику». 

В отличие от широко распространенной «жесткой» пневматики, «мягкая пневмати-

ка» специально конструировалась таким образом, чтобы не травмировать игроков. При 

соблюдении минимальных правил безопасности (обязательно ношение очков) самое се-

рьезное «ранение» – это ссадина. К примеру, после игры в пейнтбол синяки на теле го-

раздо внушительней, так как сам шарик больше и тяжелее. В пользу страйкбола свиде-

тельствует и тот факт, что используемые боеприпасы имеют стоимость на порядок 

меньшую, чем применяемые в пейнтболе. 

Сотрудникам, имеющим основные навыки стрельбы и существенный боевой опыт, 

данная методика может помочь совершенствовать полученные навыки и умения или вос-

становить их. Также возможна отработка групповой слаженности подразделений, выяв-

ление реальных лидеров, закрепление правильных решений через моторную память.  

Существуют ряд технологии общего назначения (лазерные имитаторы, пейнтбол, 

световая стрельба и др.) и специальные, благодаря которым тренируются только специ-

альные государственные подразделения (например с использованием пластиковых и ре-

зиновых пуль, или «огневой обстрел»). И то, что необходимо для сотрудника спецподраз-

деления, вовсе не обязательно для сотрудника полиции. По этой причине применение 

страйкбола представляется как более результативный и абсолютно доступный метод обу-

чения стрельбе как с экономической, так с методической и психологической точек зрения.  

В ходе проведения занятий по огневой подготовке с сотрудниками правоохрани-

тельных органов никак нельзя ограничиваться упражнениями, совершенствующими от-

дельные навыки. Здесь следует использовать комплексное обучение. Тактические, физи-

ческие и психологические стороны являются компонентами единого процесса. 

Целенаправленность и эффективность профессиональной подготовки курсантов и 

слушателей высших образовательных организаций правоохранительных органов опреде-

ляются знаниями о содержании и структуре будущей профессиональной деятельности 

сотрудника, осознанностью им ее сути, готовностью к ней на уровне специально сфор-

мированных и развитых двигательных умений, навыков и психофизических способно-

стей.  

Поэтому в настоящее время возникла реальная потребность в создании и внедре-

нии в учебный процесс специальных дисциплин высших образовательных организаций 

правоохранительных органов новых технологий обучения с использованием страйкбола, 

суть которых состоит в интенсификации подготовки специалистов максимальной практи-

ческой направленности и в использовании инициативы и интеллектуальных способно-

стей самих обучаемых.  

При применении методики обучения стрельбе из страйкбольного оружия у обуча-

емого закладывается некий алгоритм оптимального решения проблемы. Дается набор 

умений и навыков для поворота экстремальной ситуации в свою пользу.  

Страйкбол хорош как составная часть в комплексном обучении, и его место между 

тренировками с учебным оружием и стрельбы боевыми патронами. В различных сцена-

риях проведения страйкбольной игры отрабатываются действия при перемещении: при-

ставной шаг, скрестный шаг, ускоренное перемещение, перемещение по лестнице, – а 

также действия при групповой тактике: движение группы по коридорам без дверей, 
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скрытный вход, динамичный вход в простые помещения, в сложные помещения, в квар-

тиры, подходы к дверям, проход лестниц, движение по зданию (комбинированные зада-

чи). 

При этом методика обучения должна строиться следующим образом: подробное 

объяснение порядка действий каждого члена группы с разъяснением причин тех или 

иных действий; поэтапный вход в помещение каждого члена группы; вход с нормальной 

скоростью. После этого необходимо менять членов группы по очередности входа в поме-

щение (чтобы каждый обучаемый прочно закрепил навыки входа и первым номером, и 

вторым и т. д.). На этом этапе можно операцию входа комбинировать с задержанием и 

ликвидацией условного вооруженного преступника или освобождением заложников.  

На занятиях со страйкбольным оружием повышается психологическая устойчи-

вость к практическому применению боевого огнестрельного оружия.  

Предложенный нами подход к формированию у сотрудников качественно новых 

интегративных умений и навыков владения оружием, что в полной мере соотносится и с 

кадровой политикой правоохранительных органов, задачей которой является повышение 

профессионализма сотрудников, имеющих высокий уровень огневой подготовки, право-

вой культуры, улучшение необходимых морально-этических и нравственных качеств. 

Кроме того, существует множество вариаций отработки профессиональных навы-

ков сотрудников правоохранительных органов вооружения, напрямую связанных с реаль-

ными огневыми контактами с противником в различных сценариях страйкбольной игры. 

В процессе обучения все обучающиеся играют разную роль. Это помогает взглянуть на 

ситуацию с разных сторон, иногда прямо противоположных. 

Использование имитируемого оружия с технологией «мягкой пневматики» являет-

ся самым безопасным и доступным по отношению к другим видам оружия (пейнтбол, ла-

зертаг и т. д.) 

Таким образом, самая главная ценность для обучения и овладения сотрудниками 

правоохранительных органов тактикой ведения огневого контакта с вооруженным про-

тивником заключается в том, что страйкбол дает возможность моделировать стопроцент-

но экстремальные ситуации и через их решение искать приемы тактической работы в тех 

или иных условиях, это не всегда возможно при других технологиях обучения огневой 

подготовке сотрудников правоохранительных органов. 
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МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ НА ОСНОВЕ 

ГРУППОВОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Аннотация 

Целью данного исследования являлась прогностическая оценка эффективности средств 

групповой коррекции навыков военно-прикладного плавания. На основе применения индивидуаль-

но-типологического подхода проведена типологическая индивидуально-групповая коррекция эле-

ментов техники военно-прикладного плавания испытуемых. Доказана эффективность внутригруп-

повой унификации применяемых средств и методов обучения в управлении тренировочными 

эффектами физической подготовки военнослужащих к действиям на водных акваториях. 

Ключевые слова: военно-прикладное плавание, гидрогенные навыки, физическая подго-

товка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p133-136 

MASS TRAINING IN MILITARY APPLIED SWIMMING ON THE BASIS OF GROUP 

CORRECTION OF TECHNICAL ELEMENTS 

Kirill Andreevich Grachev, the candidate of pedagogical sciences, Alexander Anatolyevich 

Zyukin, the candidate of pedagogical sciences, Military Academy of the Material and Technical 

Maintenance, St. Petersburg; ndrey Vasilievich Antonov, the candidate of pedagogical scienc-

es, docent, Sergei Ivanovich Striga, the candidate of pedagogical sciences, docent, North-West 

Institute of Management, RANEPA, St. Petersburg 

Abstract 

The purpose of this study was predictive assessment of the effectiveness of means of group correc-

tion of military-applied swimming skills. Based on the application of the individual-typological approach, 

the typological individual-group correction of the elements of the military-applied swimming technique of 

the subjects was carried out. The effectiveness of intra-group unification of the applied means and methods 

of training in managing the training effects of the physical preparation of military personnel for actions in 

water areas has been proven. 

Keywords: military-applied swimming, hydrogen skills, physical training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность методических алгоритмов обучения военно-прикладному плава-

нию основана на выделении факторов, определяющих унификацию подходов к формиро-

ванию гидрогенных навыков массовых контингентов военнослужащих в сжатые сроки, 

отведённые на подготовку к преодолению масштабных водных преград предполагаемых 

театров военных действий [5]. Операционная разработанность факторной структуры ди-

дактических основ полифункционального обучения прикладным навыкам, реализуемым 

в условиях водной среды, позволяет сформулировать организационно-педагогические 

условия эффективного функционирования исследуемой отрасли физической подготовки 

военнослужащих [3]. К ним относятся: типологическое группирование проявляемых гид-

рогенных движений обучаемых; широкий охват двигательного потенциала; применение 

индивидуально соотнесённых методик обучения; применение специфических нагрузок 

при обучении; учёт характера и условий предстоящей деятельности; использование явле-

ния переноса двигательных навыков; акцент на техническую экономизацию плаватель-

ных движений; формирование агрегированного проявления гидрогенных навыков воен-

нослужащих [2, 4]. 

Соблюдение выделенных условий требует диверсификации средств и методов 

начального обучения элементам техники спортивного плавания, ориентированных на 

формирование скоростных способов плавания в соответствии с требованиями правил со-

ревнований по данному виду спорта. 

Содержание методического функционала физической подготовки военнослужащих 

к действиям на водных акваториях сосредоточено на агрегации принципов массового 

обучения и индивидуально-типологического подхода к формированию двигательных 

навыков с выделением групп типологической идентичности проявляемых движений. 

Внутригрупповая унификация применяемых средств и методов обучения усилит регуля-

цию тренировочных эффектов, а применение адекватных корректирующих средств раз-

решит противоречие между индивидуальным и массовым обучением и ускорит овладение 

техникой военно-прикладного плавания на основе улучшенного понимания двигательной 

задачи обучаемыми [1]. 

Целью данного исследования являлась прогностическая оценка эффективности 

средств групповой коррекции навыков военно-прикладного плавания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В выборку участников исследования вошли 22 курсанта военного университета 

инженерного профиля 19,5±0,5 года, ростом 187±0,8 см, массой тела 82,4±2,6 кг. 

В построенной педагогической модели выделены два контура управления: форми-

рующий и корректирующий. В основу формирующего контура заложена стандартизация 

методического обеспечения традиционного обучения навыкам плавания. Корректирую-

щий контур ориентирован на технологию инновационного обновления и опирается на ме-

тодологию конструирования идеальной типологии технических вариаций военно-

прикладного плавания.  

Разработанный на основе индивидуально-типологического подхода содержатель-

ный функционал включал технологию применения средств попеременной структуры 

гребковых движений. 

В структуру сложившегося стереотипа вносились коррекции моторного потенциа-

ла акцентированным воздействием на типологические искажения и нарушения техниче-

ских требований к рациональной пространственно-временной структуре движений. 

Динамика формирования гидрогенных навыков курсантов оценивались по техни-

ческим и скоростным характеристикам на основе выполнения функционально диагно-

стирующих тестов.  
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Испытуемые контрольной группы прошли стандартизированное обучение попере-

менной симметричной конфигурации плавания последовательно-параллельным методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели обучения на основе применения адекватных внутригрупповых коррек-

тирующих средств гидрогенного потенциала испытуемых примерно на 15% выше, чем 

соответствующие характеристики испытуемых контрольной группы. Скорость плавания в 

средствах индивидуальной защиты испытуемыми экспериментальной группы на 14–16% 

выше, чем скорость плавания курсантов контрольной группы (таблица). 

Таблица – Динамика показателей физической подготовленности в военно-прикладном 

плавании, x̄±m 

Показатель 

Экспериментальные группы 

ЭГ КГ 

до после t до после t 

Плавучесть в спортивной форме, кгс/м³ 0,094±0,04 0,090±0,04 3,4 0,095±0,03 0,096±0,05 4,8 

Импульс силы тяги, кг х м/с, с 6,7±0,4 8,8±0,8 0,4 5,2±0,6 7,9±0,6 0,9 

Плавучесть в снаряжении, кгс/м³ 0,25±0,04 0,18±0,04 3,7 0,23±0,08 0,20±0,07 4,2 

Общее гидродинамическое сопротивление, N 126,7±3,4 1042,3±4,4 3,7 127,2±2,5 114,9±2,9 4,2 

Парциальное гидродинамическое сопротивление, N 43,2±0,4 34,3±0,2 2,7 40,4±0,4 39,0±0,2 1,8 

Характер адаптивных реакций испытуемых экспериментальной группы подтвер-

ждает эффективность применения внутригрупповых корректирующих средств гидроген-

ного потенциала. На это указывает рост мощностных характеристик и фазовое соотно-

шение гребкового цикла плавательных движений. 

Типологическая индивидуально-групповая коррекция явилась значимым фактором 

с обратной направленностью для всех критериев эффективности (плавучести, антитурбу-

лентности, стабилизации горизонтального положения тела) с худшими показателями у 

испытуемых контрольной группы. 

Механизм отрицательного влияния массы снаряжения на маневренную пропуль-

сивность раскрывается при анализе характеристик гидродинамической производительно-

сти. Тесты общего (в снаряжении) и парциального (в спортивной форме) гидродинамиче-

ского сопротивления, использованные в данном исследовании, включали несколько 

упражнений, как в пассивном скольжении, так и в динамическом плавании. Согласно по-

лученным данным, рост показателей гидродинамической эффективности плавания обес-

печен целенаправленной коррекцией динамического стереотипа без изменения общей 

структуры плавательных движений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги проведённого исследования доказывают эффективность внутригрупповой 

унификации применяемых средств и методов обучения в управлении тренировочными 

эффектами физической подготовки военнослужащих к действиям на водных акваториях. 

Применение адекватных корректирующих средств усиливает синергию индивидуального 

и массового обучения, а также обеспечивает преимущество в овладении техникой воен-

но-прикладного плавания на основе улучшенного понимания двигательной задачи обуча-

емыми. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Обучение прикладному плаванию студентов вузов государственной службы: учебное 

пособие / А.М. Шувалов, А.О. Миронов, А.Ф. Самоуков, В.Ю. Крылатых, О.Е. Понимасов, Е.В. Са-

бурова Е.В. – Санкт-Петербург: Политех-пресс, 2018. – 39 с. 

2. Понимасов О.Е. Гидрогенные локомоции как двигательные субстраты реализации 

функций прикладного плавания / О.Е. Понимасов // Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-

гафта. – 2014. – № 4 (110). – С. 127–130. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 136 

3. Понимасов О.Е. Разработка описательных типологических моделей техники приклад-

ного плавания / О.Е. Понимасов, О.В. Новосельцев // Учёные записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. – 2014. – № 8 (114). – С. 149–152. 

4. Понимасов О.Е. Методика индивидуально-ориентированного замещения движений при 

обучении прикладному плаванию курсантов военных вузов / О.Е. Понимасов // Физическая культу-

ра, спорт – наука и практика. – 2015. – № 4. – С. 51–54. 

5. Понимасов О.Е. Замещение гидрогенных локомоций при обучении прикладному плава-

нию курсантов военных вузов / О.Е. Понимасов // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – 2015. – № 3. – С. 76–77. 

REFERENCES 

1. Shuvalov, A.M., Mironov, A.O., Samoukov, A.F., Krylatykh, V.Yu., Ponimasov, O.E. and 

Saburova, E.V. (2018), Teaching applied swimming to students of public service universities: Educational 

manual, Polytech-Press, St. Petersburg 

2. Ponimasov, O.E. (2014), “Hydrogenic locomotions as motive substrates for the implementa-

tion of applied swimming functions”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 110, No. 4, 

pp. 127–130. 

3. Ponimasov, O.E. and Novoseltsev, O.V. (2014), “Development of typological descriptive 

models of applied swimming technique”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 114, No. 

8, pp. 149–152. 

4. Ponimasov, O.E. (2015), “Methodology of individually oriented replacement of movements in 

teaching applied swimming to cadets of military universities”, Physical culture, sports – science and prac-

tice, No. 3, pp. 51–54. 

5. Ponimasov, O.E. (2015), “Replacement of hydrogenic locomotions in teaching applied 

swimming to cadets of military universities”, Fizicheskaya kultura: vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka, 

No. 3, pp. 76–77. 

Контактная информация: kirill.grachev@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 12.01.2023 

УДК 796.011.3 

КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Дмитрий Даниилович Дальский, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург; Александр Викторович Борисов, полковник, кандидат 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования по использованию методики моделирования 

физической подготовки обучающихся в военном учебном заведении, где основными ее компонен-

тами были определены целеполагающий, содержательный, организационный, мотивационный и 

результативный. Отмечается, что отработка смоделированных разнообразных ситуаций в ходе ис-

следования позволила лучшим образом достичь резистентности систем организма и психики буду-

щего военного специалиста радиотехнического профиля к реалиям военно-профессиональной дей-

ствительности, стрессовым воздействиям, а также надежности функционирования в привычной 

обстановке и ситуациях экстремального характера, что способствует сохранению здоровья и про-

фессионального долголетия. Делается заключение о том, что основными компонентами методики 

моделирования определены целеполагающий, содержательный, организационный, мотивационный 

и результативный, что в процессе реализации модели физической подготовки эффективно способ-

ствует развитию у курсантов современных профессионально и социально значимых физических 
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качеств и свойств личности, обеспечивающих успешное достижение планируемых компетентност-

но-ориентированных образовательных результатов, непосредственно участвующих в формирова-

нии военно-профессиональной компетентности выпускника. 

Ключевые слова: методика, моделирование, физическая подготовка, курсант, военное 

учебное заведение, организационный компонент. 
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Abstract 

The article presents the results of the study covering the use of the methodology for modeling the 

physical training of students in the military educational institution, where its main components were de-

fined as goal-setting, meaningful, organizational, motivational and productive. It was noted that the devel-

opment of various simulated situations in the course of the study made it possible to better achieve the re-

sistance of the body and psyche systems of the future military radio engineering specialist to the realities 

of military professional reality, stressful influences, as well as the reliability of functioning in a familiar 

environment and situations of the extreme nature, which contributes to the preservation of health and pro-

fessional longevity. It is concluded that the main components of the modeling methodology are goal-

setting, meaningful, organizational, motivational and productive, which in the process of implementing the 

physical training model effectively contributes to the development of modern professionally and socially 

significant physical qualities and personality traits in cadets, which ensure the successful achievement of 

the planned competence- oriented educational results directly involved in the formation of the military 

professional competence of the graduate. 

Keywords: methodology, modeling, physical training, cadet, military educational institution, or-

ganizational component. 

ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование в педагогической науке применительно к высшей военной школе 

используется как универсальный метод научного исследования. Моделированием физи-

ческой подготовки курсантов военного учебного заведения позволяет раскрыть содержа-

ние с учетом специфики осваиваемой обучающимися военной специальности и профес-

сиональными особенностями дальнейшей службы после окончания вуза в качестве 

офицера, структурированный образовательный процесс, его компоненты, средства осу-

ществления этого процесса, а также обоснованно получать и использовать на практике 

информацию о способах достижения с использованием соответствующих средств физи-

ческой подготовки, компетентностно-ориентированных образовательных результатов [11, 

С. 48]. 

При этом под средствами физической подготовки, или педагогическими средства-

ми, принимается все то, при помощи чего педагогический состав осуществляет необхо-

димое обучающее воздействие. Однако в научной литературе и исследованиях использу-

ются и другие формулировки. 

Анализ педагогических исследований Богатырева Р. В. с соавторами [2] Митрахо-

вич В.А., [10], Трапезникова С.А. [12] и других исследователей, в которых осуществля-

лось построение моделей или посвященных созданию моделей, позволил нам избрать для 

использования в исследовании компонентную структуру моделирования, которая отража-
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ет взаимосвязь отдельных компонентов модели как системы и их взаимообусловленность. 

При осуществлении педагогического моделирования нами была выработана методика 

моделирования физической подготовки курсантов, обеспечивающая создание компонент-

ной структурированной модели. 

Основными компонентами методики моделирования были определены целепола-

гающий, содержательный, организационный, мотивационный и результативный, что в 

процессе реализации модели физической подготовки эффективно способствовало разви-

тию у курсантов современных профессионально и социально значимых физических ка-

честв и свойств личности, обеспечивающих успешное достижение планируемых соответ-

ствующих компетентностно-ориентированных образовательных результатов, 

непосредственно участвующих в формировании военно-профессиональной компетентно-

сти выпускника (будущего офицера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основываясь на обоснованных моделях физической подготовки обучающихся в 

военном учебном заведении, особенно при несении боевого дежурства, в нашем исследо-

вании были структурно представлены выделенные компоненты методики моделирования. 

Целеполагающий компонент. Направлен на определение проектируемого резуль-

тата моделирования и результата педагогической работы в целом, содержания физиче-

ской подготовки военного учебного заведения, обеспечивающего формирование совре-

менных профессионально и социально значимых физических качеств и психических 

свойств личности курсантов, эффективно способствующих формированию соответству-

ющей военно-профессиональной компетентности у выпускников. 

Компонент представлен нами в единстве целей физической подготовки курсантов 

и комплекса современных военно-профессиональных задач, выполняемых курсантами 

(будущими офицерами) в современных условиях служебно-боевой деятельности с вклю-

чением курсанта как будущего офицера-специалиста радиотехнического профиля в обра-

зовательный процесс, направленный на максимальную профессионализацию. 

Применение системного подхода во взаимосвязи с деятельностным подходом поз-

волило нам определить взаимосвязь различных элементов моделирования, что обеспечи-

вает глубокое проникновение в сущность явлений при отборе, подготовке, структуриро-

вании учебного материала. 

Личностно-ориентированный подход позволил обеспечить научный анализ дея-

тельности по формированию и развитию средствами физической подготовки необходи-

мых компетенций у курсантов радиотехнических специальностей как сложного социаль-

но-педагогического явления. В соответствии с требованиями принципов детерминизма, 

единства сознания и деятельности, активности психики, системности и развития приме-

нение личностно-ориентированного подхода помогло выявить существующий уровень 

физического и личностного развития курсантов, а также оценить первоначальные, про-

межуточные и конечные результаты исследования. 

Этот подход реализовывался вследствие постепенного овладения курсантами при 

помощи средств физической подготовки, интегрированных компетенциями для развития 

соответствующих физических качеств и свойств личности, эффективно обеспечивающих 

формирование нужных военно-профессиональных компетенций у выпускников вузов ра-

диотехнического профиля [3, С. 147]. 

Взаимосвязь методологических подходов позволила осуществить методику моде-

лирования физической подготовки курсантов радиотехнических вузов ПВО и ПРО. При 

этом педагогическая цель определялась нами как прогнозируемый результат педагогиче-

ской деятельности (формирование соответствующих военно-профессиональных компе-

тенций у выпускников), что позволило нам в моделировании основываться на обоснован-

ных целях физической подготовки курсантов в вузе радиотехнического профиля. 
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Так, с учетом обоснованных целей, использования результатов изучения опыта фи-

зической подготовки курсантов к будущей специфической военно-профессиональной де-

ятельности по должностному предназначению, а также изучения соответствующей науч-

ной литературы мы сформулировали следующие педагогические задачи: 

 формирование у курсантов мотивации на освоение средствами физической под-

готовки профессионально ориентированных практических умений и физических двига-

тельных навыков; 

 овладение курсантами системой знаний, необходимой для успешного освоения 

способов решения учебно-профессиональных задач как важной составляющей, являю-

щейся основой формирования у обучающихся соответствующих военно-

профессиональных компетенций; 

 вырабатывание у обучающихся практических умений и физических двигатель-

ных навыков, обеспечивающих достижение планируемых компетентностно-

ориентированных образовательных результатов, непосредственно участвующих в форми-

ровании у курсантов (будущих офицеров) планируемых компетенций [4, С. 81]; 

 развитие у курсантов радиотехнических специальностей ПВО и ПРО профес-

сионально важных физических качеств и свойств личности, необходимых им для успеш-

ной будущей деятельности по должностному предназначению в войсках; 

 воспитание у курсантов самостоятельности и уверенности в физической готов-

ности к осуществлению принятых ими решений в ходе учебно-профессиональной дея-

тельности [5, С. 193]. 

Содержательный компонент. В процессе моделирования вырабатывался с уче-

том: 

 анализа особенностей предстоящей военно-профессиональной деятельности 

выпускников радиотехнических специальностей ПВО и ПРО в войсках; 

 реалий выполняемых современных служебно-боевых задач; 

 основных положений педагогической науки, военной педагогики по подготовке 

курсантов вузов к военно-профессиональной деятельности, применяемых при этом мето-

дологических подходов для формирования соответствующих военно-профессиональных 

компетенций. 

Использование в методике моделирования содержательного компонента личност-

но-ориентированного подхода позволило осуществить отбор содержания учебной дисци-

плины «физическая подготовка», структурировать учебный материал с учетом взаимосвя-

зей, интегративности и комплексности в направлении наиболее эффективной 

трансформации и формируемых соответствующих военно-профессиональных компетен-

ций. 

Это определяет отбор содержания на основе внутри предметной и межпредметной 

интеграции с приобретением выпускником, в качестве конечной цели, современного фи-

зического развития, профессионально востребованных практических умений и двига-

тельных навыков. При этом содержание физической подготовки должно соответствовать 

предметным и психолого-педагогическим требованиям. 

В свою очередь это содействует комплексированию учебного материала в целесо-

образной степени на более развитом интегративном межпредметном уровне, что способ-

ствует реализации целостного подхода к конструированию военно-профессиональной 

подготовки и учету особенностей подготовки в вузе военного специалиста радиотехниче-

ского профиля ПВО и ПРО. 

Реализация целостного подхода способствует осуществлению необходимой связи 

между теорией и практикой военно-профессиональной подготовки, что является дидак-

тическим принципом профессионального обучения. 

Процесс структурирования содержания физической подготовки, профессиональ-

ной, военно-профессиональной подготовки и предметов обучения исследовался учеными 
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М.Я. Виленским [6], Г.Г. Дмитриевым [7, 8] и другими. Анализ их работ позволил приме-

нительно к нашему исследованию определить оптимальный вариант структурирования 

содержания модульных единиц. 

Организационный компонент. Включает в себя определение организационных 

методов, форм и средств физической подготовки, которые были отобраны нами и, по 

нашему замыслу, должны наиболее эффективно способствовать профессионально ориен-

тированному физическому развитию обучающихся (будущих офицеров) радиотехниче-

ских специальностей ПВО и ПРО. 

При этом особое значение придавалось разработке таких методов обучения, кото-

рые выступают побудительным психологическим условием к освоению физических уме-

ний и двигательных навыков, а также способствующих развитию познавательных и про-

фессиональных мотивов будущих военных специалистов. 

В этих целях применялся комплекс разработанных комплексных учебных и учеб-

но-профессиональных ситуаций, позволяющих с их помощью формировать соответству-

ющие умения и двигательные навыки, способствующие в дальнейшем осуществлению 

выпускниками успешных профессиональных действий в ситуациях реальной служебной 

действительности. При этом содержание ситуации зависит от направленности на разви-

тие соответствующих физических качеств и свойств личности курсанта, уровня его под-

готовки и применяемых средств обучения. 

Кроме этого, применяемые ситуации усиливают развивающую функцию педагоги-

ческого процесса физической подготовки и обеспечивают профессиональное и психоло-

гическое основание физического развития курсантов; 

Мотивационный компонент. Представляет собой определенным образом выраба-

тываемый целенаправленно действующий мотивационный механизм, обеспечивающий 

формирование положительных мотивов у обучающихся для успешного достижения ком-

петентностно-ориентированных образовательных результатов, освоения программы обу-

чения. 

В научном сообществе не сложилось единого понимания сущности мотивации и ее 

значении в регуляции поведения обучающихся; отсутствуют единые взгляды на соотно-

шения между психическими категориями мотивацией и мотивом. Однако следует отме-

тить, что в результате проекции на предмет нашего исследования в мотивационном ком-

поненте методики моделирования определяется процесс педагогической деятельности, 

эффективно поддерживающий при помощи определенной системы факторов, детермини-

рующих поведение курсантов, поведенческую активность обучающихся на определенном 

(достаточно высоком) уровне. 

Подобранное содержание занятий, логически структурированное поурочно в соот-

ветствии с этапами и траекторией обучения, применяемые на занятиях технологии, мето-

дики, методы и приемы обучения, а также другие средства обучения физической подго-

товке: 

 применяемые сигналы к побуждению самомотивации у курсантов на уровне 

самоосознания необходимости действовать определенным образом в ходе освоения про-

граммы физической подготовки; 

 позволяющие применять определенные внешние стимулирующие факторы воз-

действия, выступающие побудительной причиной к нужным действиям курсантов в обра-

зовательном процессе. 

Таким образом, как отмечает Львов Л. В. [9, С. 52], в методике моделирования фи-

зической подготовки курсантов мотивационный компонент представляет собой вырабо-

танную определенную систему. 

Важным в моделировании физической подготовки является понимание междисци-

плинарной сущности мотивации курсантов, так как положительная мотивация к учебно-

познавательной деятельности формируется не на какой-либо отдельно взятой учебной 
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дисциплине (физическая подготовка), а в целостном образовательном процессе. Междис-

циплинарный подход в этом вопросе моделирования предоставляет возможность описа-

ния рассматриваемого объекта на основе синтеза имеющихся моно- и междисциплинар-

ных знаний, а также определенного «выхода» за рамки и ограничения одной учебной 

дисциплины, свойственные практическому характеру обучения физической подготовке. 

Результативный компонент. В методике моделирования физической подготовки 

посредством результативного компонента реализуются две важные функции: результа-

тивная и аналитическая, что позволяет: 

 определять степень достижения курсантами проектируемых компетентностно-

ориентированных образовательных результатов и оценивать достижения цели обучения 

физической подготовки в целом; 

 дифференцированно определять уровни показателей успешности учебно-

познавательной деятельности курсантов, а также учитывать их личные особенности в 

процессе освоения программы физической подготовки; 

 своевременно выявлять появившиеся затруднения в образовательном процессе 

и обоснованно вырабатывать соответствующие корректирующие и регулирующие воз-

действия. 

Использование установленных в рамках учебной дисциплины «физическая подго-

товка» форм текущего и рубежного контроля позволяет отслеживать объективную дина-

мику освоения курсантами практических умений и двигательных навыков, развитие фи-

зических качеств и свойств личности обучающегося, обеспечивающих формирование 

соответствующих военно-профессиональных компетенций [1, C. 163]. При этом критерий 

успешности учебно-познавательной деятельности курсантов определялись такими пока-

зателями, как: 

 познавательная мотивация; 

 самостоятельность; 

 успеваемость. 

При выполнении различных упражнений применялись соответствующие методы, 

такие как стандартно-повторный, соревновательный, вариативный и игровой. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования было выяснено, что отработка смоделированных разнообраз-

ных ситуаций позволяет лучшим образом достичь резистентности систем организма и 

психики будущего военного специалиста радиотехнического профиля к реалиям военно-

профессиональной действительности, стрессовым воздействиям, а также надежности 

функционирования в привычной обстановке и ситуациях экстремального характера, что 

способствует сохранению здоровья и профессионального долголетия. 

Таким образом, разработка методики моделирования физической подготовки кур-

сантов радиотехнических специальностей на основе анализа и изучения особенностей 

предстоящей деятельности офицеров ПВО и ПРО позволила сделать следующие выводы: 

 основными компонентами методики моделирования определены целеполагаю-

щий, содержательный, организационный, мотивационный и результативный, что в про-

цессе реализации модели физической подготовки эффективно способствует развитию у 

курсантов современных профессионально и социально значимых физических качеств и 

свойств личности, обеспечивающих успешное достижение планируемых компетентност-

но-ориентированных образовательных результатов, непосредственно участвующих в 

формировании военно-профессиональной компетентности выпускника; 

 содержание физической подготовки должно соответствовать предметным и 

психолого-педагогическим требованиям; 

 отбор и структурирование учебного материала целесообразно осуществлять с 

учетом взаимосвязей, интегративности и комплексности, на основе внутрипредметной и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 142 

межпредметной интеграции, в направлении наиболее эффективной трансформации и 

формируемых соответствующих военно-профессиональных компетенций; 

 лучшим образом достичь резистентности систем организма и психики будуще-

го военного специалиста радиотехнического профиля к реалиям военно-

профессиональной действительности, стрессовым воздействиям, а также надежности 

функционирования в привычной обстановке и ситуациях экстремального характера поз-

воляет отработка смоделированных разнообразных ситуаций; 

 положительная мотивация к учебно-познавательной деятельности у курсантов 

формируется целостном образовательном процессе. Междисциплинарный подход предо-

ставляет возможность описания рассматриваемого объекта на основе синтеза имеющихся 

моно- и междисциплинарных знаний, а также определенного «выхода» за рамки и огра-

ничения одной учебной дисциплины, свойственные практическому характеру обучения 

физической подготовке. 
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Аннотация  

В работе рассматриваются результаты исследования влияния средств баскетбола на совер-

шенствование силовых способностей студентов (юношей) второго курса медико-биологического 

факультета очной формы обучения Волгоградского государственного медицинского университета. 

По результатам исследования, было выявлено, что применение средств баскетбола на занятиях по 

физическому воспитанию повышают уровень силовых способностей студентов. Методами стати-

стической обработки установлено, что показатели физической подготовленности студентов, зани-

мающихся на занятиях по физическому воспитанию с применением средств баскетбола, достоверно 

выше аналогичных показателей, обучающихся по стандартной программе. В связи с вышеизложен-

ным, считаем целесообразным использование средств баскетбола в качестве совершенствования 

силовых способностей. 
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Abstract 

The article discusses the results of the study of the impact of basketball means on improving the 

strength abilities of the second-year students (boys) of the Faculty of Medicine and Biology, full-time edu-

cation, Volgograd State Medical University. According to the results of the study, it was revealed that the 

use of basketball means in physical education classes increase the level of students' strength abilities. Sta-

tistical processing methods have established that the indicators of physical fitness of students involved in 

physical education classes with the use of basketball means are significantly higher than those of students 

studying according to the standard program. In connection with the foregoing, we consider it appropriate 

to use basketball tools as improvement means in strength abilities. 

Keywords: basketball, physical qualities, physical fitness, physical education, strength abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В статье приводятся результаты исследований, цель которых была совершенство-

вать силовые способности студентов с помощью средств баскетбола. По мнению некото-

рых исследователей в области физического воспитания, тренировочный процесс, направ-

ленный на развитие силы, укрепление связок и суставов, приводит к укреплению воли, 

уверенности и устойчивости к своим силам, улучшает работоспособность организма [1]. 

Для того чтобы качественно организовать учебный процесс и достичь поставленных за-

дач, очень важным является правильный выбор методики проведения занятий по физиче-

скому воспитанию, в которых каждый студент будет иметь доступ к и интересному мате-

риалу [2]. Так как по мнению студенческой молодежи баскетбол является одной из самых 

популярных игр, то наше исследование, направленное на совершенствование силовых 

способностей студентов средствами баскетбола, представляется нам актуальным. 

Цель исследования – определить эффективность применения средств баскетбола с 

целью развития силовых способностей студентов второго курса медико-биологического 

факультета ВолгГМУ. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студентов второго курса 

медико-биологического факультета ВолгГМУ. 

Предмет исследования – средства, методы и организационные формы развития си-

ловых способностей средствами баскетбола. 

Гипотеза исследования – методика развития силовых способностей средствами 

баскетбола у студентов второго курса медико-биологического факультета ВолгГМУ будет 

педагогически целесообразной и эффективной если: 

 в качестве средств использовать упражнения баскетбола (различные подбрасы-

вания, броски, ловлю, пасы и передачи баскетбольного или набивного мяча, передвиже-

ния в баскетбольной стойке с весом и сопротивлением, толкание ногами баскетбольного 

мяча или медицинбола, выпрыгивания из полуприседа); 

 основными методами экспериментальной методики будут метод динамических 

усилий, метод круговой тренировки и игровой метод; 

 средствами физического воспитания являлись упражнения на развитие силовых 

способностей. 
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В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические аспекты развития силовых способностей сту-

дентов второго курса. 

2. Разработать методику развития силовых способностей средствами баскетбола. 

3. Экспериментально доказать эффективность методики развития силовых спо-

собностей студентов второго курса медико-биологического факультета ВолгГМУ сред-

ствами баскетбола. 

Данные задачи решались следующими методами: 

1. Анализ методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Педагогическое исследование. 

4. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследование проводилось в Волгоградском государственном медицинском уни-

верситете в период с 01.09.2021 по 01.06.2022 г. со студентами (юношами), обучающими-

ся на дневном отделении ВолгГМУ второго курса медико-биологического факультета ос-

новной и подготовительной медицинской группы. Всего в исследовании приняло участие 

20 юношей, которые были разделены на 2 группы по 10 человек. Педагогическое иссле-

дование заключалось в определении эффективности применения средств баскетбола с 

целью развития силовых способностей студентов второго курса медико-биологического 

факультета ВолгГМУ. Для этого в начале педагогического эксперимента мы провели кон-

трольное тестирование физической подготовленности юношей основной и подготови-

тельной медицинской группы. Контрольные тесты включали:  

1. Подтягивание на высокой перекладине, кол-во раз. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, кол-во раз. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, кол-во раз. 

По результатам контрольного тестирования в начале педагогического исследования 

между студентами обеих групп оказались незначительные различия. Получив данные не-

высоких показателей контрольного тестирования студентов, мы пришли к выводу о необ-

ходимости дополнительного совершенствования силовых способностей на занятиях по 

физическому воспитанию. Для того чтобы изучить совершенствование силовых способ-

ностей студентов с помощью средств баскетбола, мы провели исследование, где кон-

трольная группа занималась по стандартной программе физического воспитания в уни-

верситете, a экспериментальная группа с помощью средств баскетбола. Эффективность 

предложенной методики оценивалась по показателям результатов контрольных тестов в 

начале и конце эксперимента. Результаты проведенного исследования были записаны в 

специальные протоколы и подвергались статистической обработке. По итогам проведен-

ных исследований в экспериментальной группе наблюдается большое различие результа-

тов контрольных испытаний до эксперимента и после. В контрольной группе результаты 

изменились незначительно. В течение года занятия по этой методике привели к значи-

тельным изменениям в развитии силовых способностей студентов экспериментальной 

группы, результаты, полученные после эксперимента, были статистически достоверны-

ми. 

Таблица 1 – Сравнительный методы анализ занятии результатов тесты школьников уров-

ня в ходе введение эксперимента 

Тест 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Х σ Х σ Х Σ Х Σ 

Подтягивание на перекладине 4,1 0,77460 6,2 0,77460 3,7 0,77460 10,4 0,77460 

Отжимания в упоре лежа 14,3 0,77460 17,1 0,77460 14,3 0,77460 28,3 0,77460 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 4,4 0,77460 7,4 0,77460 3,8 0,77460 20,5 0,77460 
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Для сравнения контрольной и экспериментальной группы между собой был ис-

пользован критерий t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Таблица 2 – Эмпирические значения t-критерия Стьюдента для контрольной и экспери-

ментальной группы независимых выборок 

Тест 

Ср. значение в 

контрольной 
группе 

Ср. значение в 

эксперимен-
тальной группе 

t расчет, 
Уровень зна-

чимости 

Подтягивание на перекладине 6±1,826 10±1,764 4,983 p<0,001 

Отжимания в упоре лежа 17±1,155 28±1,826 16,102 p<0,001 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 7±1,155 20±1,764 19,500 p<0,001 

Были выявлены значимые различия между контрольной и экспериментальной 

группами во всех контрольных тестах: 

 в подтягивании на перекладине (T=4.983, p<0,001). Среднее значение в кон-

трольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе (X1=6, X2=10); 

 в отжимании в упоре лежа (T=16.102, p<0,001). Среднее значение в контроль-

ной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе (X1=17, X2=28); 

 в сгибании и разгибании рук в упоре на брусьях (T=19.500, p<0,001). Среднее 

значение в контрольной группе меньше среднего значения в экспериментальной группе 

(X1=7, X2=20). 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение средств баскетбола суще-

ственно повысили показатели силовых способностей студентов второго курса медико-

биологического факультета. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа теоретических аспектов развития силовых способностей 

студентов было выявлено, что в целях повышения их необходимо обеспечивать гармо-

ничное развитие всей мышечной группы опорно-двигательного аппарата, для чего подби-

раются определенные средства и методы развития силы. 

2. Занятия по данной методике проводились два раза в неделю согласно учебному 

расписанию занятий студентов по физическому воспитанию. Методика развития силовых 

способностей включала следующие средства: общеподготовительные силовые упражне-

ния, развивающие упражнения, специально-развивающие упражнения; методы физиче-

ского воспитания: словесные, наглядные, специфические: метод динамических усилий, 

метод круговой тренировки, игровой метод. Каждое занятие включало 4-5 упражнений на 

развитие силовых способностей и 2-3 упражнения для воспитания других физических 

качеств. Время выполнения каждого упражнения составляло 3 минуты. 

3. Доказана эффективность методики развития силовых способностей у студентов 

второго курса медико-биологического факультета. По результатам эксперимента была 

выявлена высокая зависимость влияния средств баскетбола для развития силовых спо-

собностей студентов. Занятия по данной методике в течение года привели к существен-

ным изменениям в развитии силовых способностей студентов экспериментальной груп-

пы. Результаты студентов экспериментальной группы после эксперимента оказались 

статистически достоверными. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Сабират Сайпудиновна Енокаева, кандидат педагогических наук, доцент, Карачаево-

Черкесский государственный университет, Карачаевск 

Аннотация 

Процесс гуманизации российского образования в качестве приоритетной задачи физическо-

го воспитания школьников определил культурологическое обогащение его содержания народными 

педагогическими средствами и традициями. В преподавании школьникам предмета «Физическая 

культура» в контексте реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) значимая роль принадлежит проблеме 

творческого использования средств народной педагогики в физическом развитии подрастающего 

поколения, поскольку они обогащают арсенал педагогических средств учителя. Цель исследования 

– научно обосновать содержание и способы реализация этнопедагогических средств на занятиях по 

физической культуре со школьниками в условиях национальной республики. Научная новизна и 

теоретическая значимость исследования заключается в выявлении теоретических представлений об 

этнопедагогическом потенциале средств физической культуры и способов их эффективного исполь-

зования при организации занятий со школьниками национальной республики.  

Ключевые слова: средства физической культуры, этнопедагогический потенциал, школь-

ники национальной республики. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p147-151 

IMPLEMENTATION OF ETHNOPEDAGOGICAL MEANS IN PHYSICAL 

EDUCATION CLASSES WITH SCHOOLCHILDREN 

Sabirat Sayputdinovna Enokaeva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Karachay-

Cherkessia State University, Karachaevsk 

Abstract 

The process of humanization of Russian education as a priority task of physical education of 

schoolchildren has determined the cultural enrichment of its content with folk pedagogical means and tra-

ditions. In improving the teaching of the subject "Physical Culture" among schoolchildren in the context of 

implementing the requirements of the federal state educational standard of basic general education (FGOS 

LLC), a significant role belongs to the problem of creative use of folk pedagogy in the physical develop-

ment of the younger generation, since they enrich the arsenal of pedagogical means of the teacher. The 

purpose of the study is to scientifically substantiate the content and methods of implementation of eth-

nopedagogical means in physical education classes with schoolchildren in the conditions of the national 

republic. The scientific novelty and theoretical significance of the study lies in the identification of theo-

retical ideas about the ethno-pedagogical potential of physical culture means and ways of their effective 

use in organizing classes with schoolchildren of the national republic. 

Keywords: means of physical culture, ethno-pedagogical potential, schools of the national repub-

lic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешной реализации целей физического воспитания в рамках требований 

ФГОС ООО в условиях общеобразовательной школы национальной республики большое 

значение имеет эффективное использование этнопедагогического потенциала народных 

подвижных игр в качестве средств физического воспитания школьников. 

Значительным педагогическим потенциалом обладают подвижные народные игры, 

имеющие свои исторические, национально-культурные и воспитательные особенности. 

Об этом свидетельствуют научные исследования P.M. Абдуллаевой, Н.С. Агамовой, 

Г.М. Алиевой, В.И. Белова, C.B. Григорьева, М.А. Дибирова, Р.И. Жуковской, Д.М. Мал-

лаева, И.А. Морозова, Е.А. Покровского и др. Целесообразность применения народных 

подвижных игр и двигательных упражнений в физическом воспитании школьников рас-

крыта в научных исследованиях Ю.А. Джаубаева, В.А. Петькова, Е.А. Репринцевой Е.А., 

НА. Самойлова, Л.Х. Цеевой [1–4] и др. 

В ходе исследования нами установлено, что этнопедагогический потенциал физи-

ческой культуры представляет собой совокупность педагогических возможностей народ-

ных подвижных игр и двигательных упражнений, используемых в физическом воспита-

нии школьников. Его использование в образовательном процессе учебного заведения 

позволяет реализовать адаптирующую, формирующую, развивающую, коррекционную и 

креативную функции. Он может быть успешно реализован посредством целенаправлен-

ного воздействия на структурные компоненты личности школьника. Так, развитие позна-

вательного компонента предполагает формирование знаний и опыта использования по-

движных игр в области физкультурно-спортивной, оздоровительной и рекреационной 

деятельности. Развитие мотивационно-ценностного компонента стимулирует интерес и 

потребности к игровой деятельности, осознании ценности народных подвижных игр в 

личностном росте и физкультурно-оздоровительной деятельности. Развитие эмоциональ-

но-волевого компонента заключается в формировании уверенности в своих действиях, 

умения управлять своими эмоциями. Развитие физического компонента обеспечивает 

формирование физических качеств, повышения двигательной активности.  

Интегративным критерием использования этнопедагогического потенциала нацио-

нальных подвижных игр и упражнений в условиях образовательного учреждения являет-

ся соответствие созданных в ней возможностей для реализации физкультурно-

оздоровительных, спортивных, рекреационных и национально-культурных потребностей 

учащихся. 

Организация занятий по физической культуре с использованием этнопедагогиче-

ского потенциала народных подвижных игр предполагает смещении акцентов в профес-

сиональной деятельности учителя на активное применение средств народных игр в обра-

зовательном процессе.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлялась в период 2017–2021 гг и носило поэтапный харак-

тер. В качестве базы экспериментальной работы были избраны образовательные органи-

зации Карачаево-Черкесской Республики: сельские школы № 1 и № 2 Хабезского района 

КЧР в которых были созданы контрольные (93 человека) и экспериментальные группы 

(95 человек) школьников начальных классов. В ходе эксперимента проверялось состояние 

их физической подготовленности и сравнивались результаты в выделенных группах. 

В исследовании решались следующие задачи: 

1. Подбор и систематизация карачаевских, ногайских и черкесских народных игр 

и физических упражнений в качестве средств физического воспитания младших школь-

ников национальной республики. 

2. Разработать и апробировать авторский подход к реализации этнопедагогическо-

го потенциала национальных игр в физкультурно-спортивной работе со школьниками 
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национальной республики. 

Методы исследования: анализ литературы и изучение передового опыта; анкетиро-

вание, интервьюирование и опрос; педагогический эксперимент; диагностика физическо-

го развития школьников; методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В содержание занятий по физической культуре экспериментальных групп были 

включены свыше 35 национальных подвижных игр с преимущественной направленно-

стью на развитие физических качеств и формирование опыта двигательных действий.  

Для развития скоростно-силовых качеств школьников использовались следующие 

игры: «Руководитель лункой», «Комок шерсти», «Прятки», «Замена шапки», «Колодец», 

«Скачки», «Рамбулах» и др. 

Для развития ловкости применялись следующие игры: «Сбивание орехов», «Руко-

водитель лункой», «Колодец», «Жмурки», «Кот-охотник», «Выбери снаряд», «Ягненок» и 

др. 

Для развития силы были подобраны следующие игры: «Кебек» (мяч), «Гибкий 

прут», «Снимать сыр», «Драчливый баран», «Камень, который летит», «Перетягивание 

веревки», «Птичка из камыша», «Чижик», «Пастух» и др. 

Педагогическими условиями эффективного применения народных подвижных игр 

в образовательном процессе по физической культуре в школе являются: 

 гармоничная связь с содержанием учебной программы по физической культуре; 

 соответствие содержания игрового материала общеобразовательной и воспита-

тельной направленности деятельности школы; 

 соответствие содержания игрового материала национальным культурный и об-

разовательным традициям республики. 

В процессе работы было изучено 102 национальных игр, из них мы апробировали 

35 для использования на уроках и во внешкольных мероприятиях и в работе со студента-

ми факультета физической культуры. 

Педагогический анализ отобранных игр показывает, что самую большую группу 

представляют национальные средства с проявлением скоростно-силовых качеств – 35%, 

скоростных качеств – 20%, силовых – 30%, и других качеств – 15%. 

Они, по нашему мнению, наиболее соответствуют содержанию и педагогическим 

требованиям. 

В исследовании определено время, отводимое для использования народных игр на 

уроке физической культуры в начальных классах: в 1 классе – 58%, во 2 и 3 классах – 

35%, что является предпочтительным в сельских школах данного региона. 

Такое соотношение использования национальных игр к учебному материалу по 

физической культуре позволило нам не только компенсировать отставание школьников в 

развитии двигательных качеств, но и улучшить состояние здоровья, интерес и мотивы за-

нятий физической культурой, а также успеваемость на уроках физической культуры. 

В ходе исследования установлено, что использование отобранных нами нацио-

нальных игр оказывает комплексное воздействие на организм учащихся, так как они со-

держат в себе ходьбу, бег, прыжки, метания, лазания, единоборства, переноску грузов и т. 

п. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся всех обследуемых групп по 

большинству тестов в начале эксперимента соответствует в основном оценке «удовлетво-

рительно», за исключением результатов, показанных в беге на 30 м мальчиками 2 классов 

(6,94±0,42 с – экспериментальные группы); девочками 3 классов в челночном беге 

(10,59±0,58 с – экспериментальные группы); в метании малого мяча на дальность девоч-

ками 3 классов (19,03±3,75 м – экспериментальные, и 19,61±3,68 м – контрольные груп-

пы). Эти результаты находятся на уровне оценок «хорошо». 
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В конце же эксперимента уровень двигательной подготовленности школьников 

экспериментальных групп по многим показателям соответствует оценкам «хорошо» и 

«отлично», исключение составляют показатели в беге на 30 м у мальчиков 1, 4 классов 

(соответственно – 7,10±0,38; 11,04±0,37); в беге на 30 м и 60 м у девочек 3 (соответствен-

но – 6,46±0,51); девочек 4 классов в метании малого мяча на дальность (14,75±2,02 м); в 

челночном беге – как у мальчиков, так и у девочек 1 классов (10,44±0,70; 11,07±0,70). 

В контрольных группах на уровне «хорошо» находится только 5 позиций: из них 3 

приходится на подтягивание на высокой перекладине в 3– мальчики (соответственно – 

2,51±0,88; 3); бег 60 м девочки 3 классов (11,18±0,39) и метание малого мяча на даль-

ность (19,78±3,70). 

После проведенного педагогического эксперимента качество успеваемости по 

предмету «Физическая культура» учащихся в экспериментальных и контрольных группах 

составило: в первых классах – соответственно 85,5%; 66,6%; во вторых – 89,0%; 70,9%; в 

третьих – 92,4%; 78,0%. В начале эксперимента как в опытных, так и в контрольных 

группах качество успеваемости в среднем составляло 60–65%. 

Результаты анкетирования школьников, учителей и педагогов по физической куль-

туре позволяют сделать заключение о том, что произошли существенные изменения в по-

казателях двигательной подготовленности учащихся экспериментальных групп. Это сви-

детельствуют о том, что предложенный нами подход к построению занятий физической 

культурой в различных формах (в урочной и внеурочной) с включением национальных 

игр, упражнений способствовал интенсификации учебного процесса, привитию интереса 

к занятиям и повышению успеваемости по предмету «Физическая культура» учащихся 

всех обследуемых возрастных групп. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования нами установлено, что этнопедагогический потенциал народ-

ных подвижных игр и двигательных упражнений представляет собой совокупность педа-

гогических возможностей, используемых в физическом воспитании школьников. Исполь-

зование этнопедагогического потенциала в образовательном процессе учебного заведения 

позволяет реализовать адаптирующую, формирующую, развивающую, коррекционную и 

креативную функции.  

Построение процесса физического воспитания в образовательных организациях 

основного общего образования национальной республики на основе использования этно-

педагогического потенциала обеспечивает его эффективность (достоверное повышение 

уровня развития физических качеств, двигательной активности, успеваемости по предме-

ту, интереса к физкультурно-спортивной деятельности).  
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Аннотация  

Введение. Исследование посвящено оптимизации процесса обучения многооборотным 

прыжкам на тренировочном этапе в фигурном катании на коньках. С возрастанием координацион-

ной сложности прыжковых элементов в соревновательных программах фигуристов 9-10 лет возни-

кает проблема повышения эффективности обучения этим элементам. В связи с чем, начиная с тре-

нировочного этапа, необходимо организовывать построение тренировочного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей степени понимания спортсменами техники исполнения многообо-

ротных прыжков. Цель исследования - оптимизировать процесс использования средств обучения 

прыжковым элементам фигуристов на тренировочном этапе подготовки. Результаты исследования и 

их обсуждение. В результате педагогического эксперимента удалось повысить надежность и каче-

ство исполнения прыжковых элементов посредством внедрения в тренировочный процесс имита-

ционных и подводящих упражнений, основанных на сужении зоны непонимания спортсменами ос-

новных опорных точек исполнения прыжковых элементов, произведена оценка динамики 

исследуемых показателей на тренировочном этапе подготовки. Выводы. Основными пробелами в 

понимании опрошенных фигуристов является переход из фазы приобретения скорости в фазу под-

готовки к отталкиванию, а затем момент разгруппировки с последующим выездом. Построение 

тренировочного процесса с применением комплекса специальных подводящих и имитационных 

упражнений, направленных на детальное прорабатывание основных опорных точек, фаз и перио-

дов, являющихся наиболее сложными в понимании фигуристов, повышает эффективность техниче-

ской подготовки в фигурном катании на коньках. 

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, многооборотные прыжки, обучение прыж-

ковым элементам, тренировочный этап подготовки (ТЭ). 
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TRAINING STAGE 
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Abstract 

Introduction. The research is devoted to optimization of the process of teaching multiturn jumps at 

the training stage in figure skating. With increasing of coordination complexity of jumping elements in 

competitive programs of figure skaters of 9-10 years old the problem of increasing of effectiveness of 
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teaching these elements arises. In this regard, starting from the training stage, it is necessary to organize 

the construction of the training process, taking into account the individual characteristics of the degree of 

understanding of the athletes of the execution of multiturn jumps. The purpose of the study is to optimize 

the process of using of means of teaching to the jumping elements of figure skaters on the training stage of 

preparation. Results of the research and their discussion. As a result of the pedagogical experiment, we are 

able to improve the reliability and quality of execution of jumping elements by introducing into the train-

ing process imitating and leading exercises based on narrowing the athletes' zone of misunderstanding the 

main reference points of execution of jumping elements and assess the dynamics of the studied indicators 

at the training stage. Conclusions. The main misunderstandings of the interviewed skaters are the move 

from the phase of getting speed to the phase of preparation for the push-off, and then the moment of un-

grouping followed by the exit. Training process construction with the use of a set of special introductory 

and simulation exercises aimed at detailed elaboration of the main reference moments, phases and periods, 

which are the most difficult in the skaters' understanding, increases the efficiency of technical training in 

figure skating. 

Keywords: figure skating, multi-turn jumps, training of jumping elements, the training stage of 

training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной тенденцией в развитии одиночного фигурного катания на коньках за-

вершившегося олимпийского цикла 2019–2022 годов является возрастание сложности 

технической составляющей соревновательных программ за счет активного включения 

прыжков в четыре оборота, как у мужчин, так и у женщин. В России подобная тенденция 

прослеживается уже на тренировочном этапе подготовки в программах спортсменов 11–

13 лет, самые сложные прыжковые многооборотные элементы осваиваются юными 

спортсменами с самого раннего возраста [2]. Современная техническая подготовка в фи-

гурном катании на коньках является ключевой и направлена на освоение большого числа 

различных двигательных навыков и умений за предельно короткое время [1, 3, 4]. Одним 

из наиболее сложных разделов техники фигурного катания являются многооборотные 

прыжки [2]. В прыжковых элементах для выполнения спортсменом смены положения те-

ла в пространстве, перехода в полете с опорной ноги на маховую во время исполнения 

маховых прыжков, удержания плотной группировки во время полета в воздухе для вы-

полнения нужного количества оборотов требуется высокий уровень технической, физи-

ческой и психической подготовленности [2, 3, 4]. Обозначенные причины определяют 

проблему этого исследования как построение тренировочного процесса фигуристов ТЭ, 

обеспечивающего должную подготовку к освоению сложнейших прыжковых элементов и 

способствующего всестороннему развитию спортсменов. В построении процесса обуче-

ния необходимо учитывать физиологические и морфологические особенности организма 

детей, избегать перегрузки растущего организма чрезмерным увеличением объема трени-

ровок и числа повторений тех, или иных элементов, что может пагубно влиять на орга-

низм детей и привести к росту травматизма [2, 3]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Реализация цели осуществлялась посредством решения задач по определению зо-

ны непонимания основных опорных точек в процессе разучивания многооборотных 

прыжков у фигуристов ТЭ и разработке комплекса подводящих и имитационных упраж-

нений для обучения прыжкам в 3 оборота.  

Исследование проводилось в течение 2 лет на кафедре Теории и методики конько-

бежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета 

спорта «ГЦОЛИФК», а также на базах ШФК «Айс-Форум» и ГБОУ «Самбо-70 Отделение 

«Конек Чайковской».  

В ходе педагогического наблюдения осуществлялась видеосъемка последователь-

ности тренировочных попыток прыжковых элементов в 3 оборота, что позволило оценить 

уровень технической подготовленности фигуристов ТЭ, определить существующие под-
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ходы и методики построения системы тренировок, а также особенности обучения прыж-

кам в 3 оборота в исследуемых группах.  

Опрос 52 фигуристов спортивных разрядов и анализ их дневниковых записей про-

водились с целью регистрации параметров объема и качества исполнения прыжков в 3 

оборота в тренировочном и соревновательном процессе, а также с целью получения до-

полнительной информации об индивидуальных особенностях спортсменов, возникающих 

в процессе разучивания многооборотных прыжков.  

Оценка качества выполнения прыжков проводилась на основе критериев, пропи-

санных в официальных документах Международного союза конькобежцев и детализаций 

оценок соревновательных программ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что основными пробелами в понимании спортсменами структуры 

исполнения многооборотных прыжковых элементов являются переход из фазы приобре-

тения скорости в фазу подготовки к отталкиванию, а затем момент разгруппировки с по-

следующим выездом. Следует также отметить, что с ростом мастерства и квалификации 

спортсменов общее количество специальных подводящих и имитационных упражнений 

уменьшается. Для решения обозначенных проблем была построена модель зоны непони-

мания основных опорных точек в процессе разучивания фигуристами многооборотных 

прыжков, отражающая поэтапное формирование в сознании спортсменов пофазового ал-

горитма верных действий и контроля ошибок, реализующаяся в конкретных навыках ис-

полнения прыжковых элементов в 3 оборота (рисунок). Полученная модель стала осно-

вой для разработки комплекса имитационных и подводящих упражнений, 

предусматривающего устранение основных технических ошибок, связанных с непра-

вильными действиями спортсменов в определенных фазах и периодах исполнения прыж-

ковых элементов. 

 

Рисунок – Модель зоны непонимания основных опорных точек в процессе разучивания многооборотных прыж-
ков у фигуристов ТЭ 

Комплекс подводящих и имитационных упражнений был сформирован из прыжко-

вых элементов, содержащихся в соревновательных программах фигуристов тренировоч-

ного этапа (таблица), и ежедневно исполнялся в ходе тренировочного процесса экспери-
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ментальной группы (ЭГ). 

Таблица – Комплекс подводящих и имитационных упражнений 
Элемент Средства Дозировка 

Аксель Вальсовые тройки с маховым движением руками и свободной ногой 2 мин. 

Имитация прыжка Аксель: скольжение по дуге назад-наружу – переход на скольжение по дуге впе-

рёд-наружу с фиксацией положения тела 1-2 с – имитация толчка с группировкой и разгруппировкой 
– выезд. 

15 раз 

Выполнение прыжка перекидной с акцентом на мощном движении маховой ногой и рука-

ми вперёд-вверх. 

10 раз 

Выполнение прыжка перекидной с приземлением в положение группировки – переход в 
твиззл назад наружу с сохранением положения группировки (2-3 оборота) – выезд. 

10 раз 

Сальхов Разучивание и овладение подходом к прыжку: тройка назад-наружу – назад-внутрь на большой ско-

рости с длинным скольжением назад-внутрь (5–7 с), свободная нога выпрямлена и находится точно 

над следом, одноимённая ей рука отведена назад. 

2 мин. 

Имитация выполнения прыжка: подход – фиксация положения тела на толчковой дуге (5–7 

с) – толчок вверх без поворота с приземлением на свободную ногу. 

10 раз 

Прыжок в 1 оборот по схеме: подход – фиксация положения тела на толчковой дуге (5–7 с) 
– толчок вверх с приземлением на свободную ногу в положение выезда. 

15 раз 

Тулуп Вальсовые тройки по кругу с удержанием на дуге назад наружу И.П. перед постановкой 

свободной ноги (5–7 сек) свободная нога идет четко по следу дуги, одноименная рука 

находится сзади в натяжении. 

2 мин. 

Имитация прыжка: подход – фиксация положения тела на дуге назад наружу (5–7 с) – по-

становка толчковой ноги – подъезд опорной ноги и переход на толчковую – отталкивание 

без поворота, свободная нога выполняет маховое движение – приземление на маховую 
ногу и отталкивание в тройку вперед наружу назад внутрь. 

10 раз 

Циркуль назад наружу (1 оборот) с последующем прыжком в 1 оборот. 10 раз 

Риттбер-

гер 

Тройка назад-наружу – вперёд-внутрь с последующим переходом на скольжение на другую 

ногу назад-внутрь. 

2 мин. 

Выполнение 5 прыжков на толчковой ноге без поворота положение приземления. 10 раз 

Овладение прыжком в 1 оборот после длит. скольжения по дуге назад-наружу (3-4 с). 15 раз 

Флип Имитация прыжка на льду без выполнения толчка. 15 раз 

Имитация прыжка на льду с толчком вверх, без поворота, концентрируя внимание на маховом 

движении туловища. 

15 раз 

Выполнение прыжка в один оборот, добиваясь согласованного вращения плеч со стопоря-

щим движением зубцов конька толчковой ноги. 

15 раз 

Лутц Имитация прыжка на льду без выполнения толчка. 15 раз 

Имитация прыжка на льду с толчком вверх, без поворота, концентрируя внимание на маховом 
движении туловища. 

15 раз 

Выполнение прыжка в один оборот, добиваясь согласованного вращения плеч со стопоря-

щим движением зубцов конька толчковой ноги. 

15 раз 

Для определения динамики результатов спортсменов контрольной (КГ) и экспери-

ментальной (ЭГ) групп за период эксперимента оценивалось качество исполнения прыж-

ковых элементов по системе судейства ISU бригадой из трех судей, аттестованных Феде-

рацией фигурного катания на коньках г. Москвы. 

В начале педагогического эксперимента фигуристы двух групп были близки по 

уровню технической подготовленности, о чем свидетельствуют значения средних ариф-

метических величин оценки каждого прыжкового элемента. Низкие значения стандартно-

го отклонения позволяют говорить о ровности результатов группы по каждому исследуе-

мому показателю, и следовательно, об одинаковой подготовленности фигуристов.  

После проведения педагогического эксперимента прирост в контрольной группе 

составил 12% (0,56 балла) от технической оценки относительно результатов, показанных 

на начальном тестировании, а в экспериментальной – 27% (1,29 балла), что подтверждает 

эффективность разработанного комплекса. 

ВЫВОДЫ 

При исполнении многооборотных прыжков набольшую сложность для фигуристов 

представляют переход из фазы приобретения скорости в фазу подготовки к отталкиванию 
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и момент разгруппировки с последующим выездом. Полученная модель зоны непонима-

ния основных опорных точек в процессе разучивания многооборотных прыжков у фигу-

ристов ТЭ стала основой для разработки комплекса подводящих и имитационных упраж-

нений, эффективность применения которого была доказана большим значением прироста 

показателей среднего арифметического технической оценки после проведения итогового 

тестирования в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 
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К ВОПРОСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСГВАРДИИ 
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Аннотация 

В представленной статье раскрывается проблема педагогической диагностики огневой под-

готовки офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации. Проанализирована система 

педагогической диагностики огневой подготовки будущих офицеров в военной образовательной 

организации высшего образования и проведено ее сравнение с системой становления военного спе-

циалиста, проходящего службу на первичных офицерских должностях. Предложена модернизация 
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системы педагогической диагностики огневой подготовки и включение в нее компонента психоло-

гической устойчивости. Проанализированы имеющиеся научные разработки в области создания 

мишенной обстановки. Проанализирован потенциал реализации технологий погружения (иммер-

сивных технологий) в процесс огневой подготовки военнослужащих Росгвардии. Дана характери-

стика безопасности применения технологий дополненной реальности в системе обучения военно-

служащих стрельбе в условиях реального боя. 

Ключевые слова: огневая подготовка, психологическая устойчивость, дополненная реаль-

ность, иммерсивные технологии, офицер, подготовка войск. 
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TO THE QUESTION OF PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF FIRE TRAINING IN THE 

SYSTEM OF MILITARY EDUCATION OF THE ROSGVARDIA 

Alexander Vasilyevich Zhemchuzhnikov, the docent, Sergei Mikhailovich Artamonov, the 

senior teacher, Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, 

Perm 

Abstract 

The presented article reveals the problem of pedagogical diagnostics of fire training of officers of 

the troops of the National Guard of the Russian Federation. The system of pedagogical diagnostics of fire-

power training of future officers in the military educational organization of higher education is analyzed 

and compared with the system of formation of the military specialist serving in primary officer positions. 

The modernization of the system of pedagogical diagnostics of fire training and the inclusion of the com-

ponent of psychological stability in it was proposed. The available scientific developments in the field of 

creating the target environment were analyzed. The potential for the implementation of immersion tech-

nologies (immersive technologies) in the process of fire training of the military personnel of the National 

Guard was analyzed. The safety characteristics of the use of augmented reality technologies in the system 

of training military personnel in shooting in real combat conditions were given. 

Keywords: fire training, psychological stability, augmented reality, immersive technologies, of-

ficer, troop training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Система подготовки офицеров Росгвардии в настоящее время находится на высо-

ком уровне. Военные образовательные организации высшего образования в целом 

успешно решают вопрос подготовки офицеров первичного звена (взвод, рота), что, несо-

мненно, доказывают подразделения Росгвардии в зоне проведения специальной военной 

операции. Однако прикладные диагностические исследования [1, 3] показывают, что за-

крепление профессиональных умений и навыков у офицеров происходит в течение пер-

вых двух лет службы на офицерских должностях. Так, выполнение огневых задач офице-

рами существенно отличается от практической стрельбы в условиях военной 

образовательной организации. Соответственно, в целях сокращения различий между 

учебно-профессиональной и профессиональной средами возникает необходимость со-

вершенствования системы педагогической диагностики курсантов военных образова-

тельных организаций.  

Под диагностикой следует понимать отрасль научных знаний, которая изучает и 

устанавливает принципы, признаки и методы распознавания объектов исследования. В 

контексте профессиональной педагогики под диагностикой следует понимать процесс и 

методы развития компетенций и личностных качеств в освоении профессии, а также эф-

фективность функционирования педагогической системы, технологии, методики, проекта 

[4]. Под педагогической диагностикой огневой подготовки понимается совокупность ме-

тодов, позволяющих получать достоверную (близкую к достоверной) информацию, ха-

рактеризующую образовательный процесс, формировать решения на его корректирование 

и регулирование. Одним из ключевых методов диагностики в педагогической науке явля-

ется педагогический контроль, под которым следует понимать способ получения инфор-

мации о качественном состоянии образовательного процесса [2]. 
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Педагогическая диагностика огневой подготовки в системе войск национальной 

гвардии РФ закреплена в курсе стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, огнеметов 

и боевых машин и включает в себя такие показатели, как знание теоретических основ и 

правил стрельбы, знание условий выполнения учебных стрельб, выполнение нормативов 

по действиям с оружием и выполнение практических упражнений стрельб. На наш 

взгляд, в современных условиях возникает необходимость уделять внимание психологи-

ческой устойчивости обучающихся в процессе стрельбы и производить педагогическую 

диагностику психологической устойчивости субъекта обучения на всех этапах образова-

тельного процесса. 

Обучение действиям с оружием – в настоящее время одна из ключевых задач под-

готовки военных специалистов войск национальной гвардии всех специальностей. Спе-

цифика выполнения задач подразделениями Росгвардии в условиях ограниченной види-

мости (в городских условиях) ориентирует смещение вектора обучения стрельбе от 

меткости к оперативности. Соответственно, успех выполнения задачи зависит не столько 

от меткости стрельбы, сколько от умения обращаться с оружием и вести стрельбу из не-

устойчивых положений. Это говорит о необходимости целенаправленной психологиче-

ской подготовки будущих офицеров. 

Исследование процесса подготовки военнослужащих стрельбе показывает, что 

обучающемуся необходимо преодолевать два вида страха: страх оружия и страх против-

ника. Соответственно, процесс психологической подготовки будущих офицеров в про-

цессе формирования огневой выучки должен быть ориентирован на преодоление указан-

ных выше видов страха. 

Наличие страха оружия присуще, как правило, курсантам младших курсов обуче-

ния. Одним из действенных способов преодоления страха оружия является увеличение 

количества практических занятий с оружием. Целесообразно использовать оружие для 

обозначения стрельбы с использованием имитационных средств (холостых патронов) на 

всех практических занятиях по дисциплинам военно-профессионального цикла, где 

предусмотрено обучение вне пункта постоянной дислокации. 

Одним из действенных методов преодоления страха противника, на наш взгляд, 

является «оживление» мишени. Это возможно как способом модернизации мишенной об-

становки, так и использованием иммерсивных технологий в процессе подготовки воен-

нослужащих стрельбе. Н.В. Уварина в своем исследовании рассматривает возможность 

применения технологий дополненной реальности в процессе обучения специальным дис-

циплинам [2]. Так, в решении вопроса преодоления страха у будущих офицеров войск 

национальной гвардии целесообразно использовать систему дополненной реальности, 

которая позволит реализовать для обучающегося условного противника и обеспечит воз-

можность оказывать на обучающегося психологическое воздействие. 

Реализация вопроса применения технологий дополненной реальности в процессе 

обучения стрельбе не должна исключать вопросы исключения требований безопасности. 

Соответственно, управление процессом воспроизведения дополненной реальности долж-

но быть предоставлено руководителю занятия (оператору мишенного поля). 

Таким образом, включение в педагогическую диагностику огневой подготовки 

компонента психологической устойчивости позволит повысить эффективность будущих 

офицеров войск национальной гвардии и обеспечит завершенность подготовки военных 

специалистов к выполнению задач в условиях современной реальности. Внедрение в си-

стему огневой подготовки технологий дополненной реальности для «оживления» мише-

ней и мишенной обстановки в целом позволит сделать процесс подготовки офицерского 

состава более интересным и ориентированным на условия современного боя. 
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Аннотация 

Рассматривая тренировочный процесс гиревого спорта мы соприкасаемся с двумя взаимо-

дополняющими физическими качествами силой и выносливостью. Гиревой спорт сосредоточил в 

себе два эти качества, а точнее сказать связал их в единое понятие силовая выносливость. Необхо-

димо понимать, что эти два качества равнозначны и взаимодополняют друг друга и требуют, как 

совместного тренировочного процесса при выполнении соревновательных движений (толчок, ры-

вок, толчок по длинному циклу), так и отдельных тренировок направленных на более детальное 

развитие каждого качества отдельно друг от друга, чтобы при объединении их в вышеупомянутых 

соревновательных движениях добиться наиболее высоких показателей. 
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Abstract 

Considering the training process of kettlebell lifting, we come into contact with two complemen-

tary physical qualities - strength and endurance. Kettlebell lifting concentrated these two qualities in itself, 

or rather connected them into the single concept of strength endurance. It is necessary to understand that 

these two qualities are equivalent and complement each other and require both a joint training process 

when performing competitive movements (push, jerk, push on a long cycle), and separate trainings aimed 

at a more detailed development of each quality separately from each other, so that when combining them 

in the aforementioned competitive movements to achieve the most high indicators. 

Keywords: kettlebell lifting, strength endurance, endurance, strength. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физические качества сила и выносливость в тренировочном процессе с гирями 

неразрывно связанны и взаимодополняют друг друга. Вся тренировка в гиревом спорте 

ориентирована на формирование и развитие силовой выносливости, а точнее сказать на 

динамику развития специальной силовой выносливости. Вышеизложенное должно 

успешно сочетаться и комплектоваться с силовой, скоростно-силовой, локально-

мышечной, общефункциональной подготовкой и развитием. Как синхронизировать в 

процессе тренировки адаптационные ресурсы спортсмена, беря во внимание при этом все 

индивидуальные особенности организма, выдерживая баланс в развитии силы и вынос-

ливости при выполнении соревновательных упражнений? 

Предшествующий опыт в гиревом спорте показывает, что использовать в трениро-

вочном арсенале только соревновательные движения – это неправильно, так как приводит 

к адаптации организма, а как итог к замедлению или прекращению роста результатов [2]. 

Для развития силовой выносливости спортсмена гиревика необходимо обязательно 

повышать функциональные возможности организма, стимулировать работоспособность 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

Для прогрессирования работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы спортсменов гиревиков командой исследователей была рекомендована методика 

подхода к тренировочному процессу развития выносливости 80/20. Было предложено 

разделить тренировку гиревиков на две равнозначные части: работа с весами и беговая 

тренировка. Данное разделение тренировочного процесса не является новым, но напол-

нение беговой тренировки носит инновационный характер именно для гирь. Суть этого 

тренировочного процесса для развития выносливости была заимствована у Мэта 

Фицджеральда, автора произведения «Бег по правилу 80/20», ставшего бестселлером, и 

состоит в том, что 80% недельных легкоатлетических тренировок протекают в режиме 

низкой интенсивности, при этом объёмы работы, проделанной спортсменом, достаточно 

высоки, а оставшиеся 20% составляют работу умеренной и высокой интенсивности. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Для доказательства подлинности предложенной методики научным коллективом 

был проведён эксперимент на базе секции гиревого спорта Санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета аэрокосмического приборостроения с июля 2022 по сентябрь 

2022 года. Из спортсменов-гиревиков были сорганизованы контрольная и эксперимен-

тальная группы. 

Спортсмены, укомплектованные в контрольную группу, осуществляли гиревые 

тренировки 3 раза в неделю с гирями 24 кг и беговые тренировки 3 раза в неделю высо-

кой интенсивности, не превышающие 3-километровую дистанцию. По времени преодо-

ление данной дистанции позволяет перекрыть время, использованное для выполнения 

соревновательных движений с гирями, то есть выносливость тренировалась с запасом 

времени относительно гиревого временного интервала работы на соревнованиях. 

Спортсмены созданной экспериментальной группы осуществляли тренировочный 

процесс три раза в неделю с гирями 24 кг и беговые тренировки 3 раза в неделю, трени-

руясь по принципу 80/20. Группа исследователей расширила горизонты недельной трени-

ровки до месячной. 80% месячных легкоатлетических тренировок составляли объёмные 

тренировки (10–12 км) низкой интенсивности, а 20% месячных тренировок (3 км) носили 

умеренный и высокий режим работы. 

Для достоверности и точности эксперимента перед проведением исследования в 

контрольной и экспериментальной группах был определён результат в соревновательном 

упражнении толчок гирь по длинному циклу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты толчка по длинному циклу контрольной группы отображены в таблице 

1. При сравнении полученных данных, необходимо отметить, что средний результат 

толчка по длинному циклу контрольной группы больше среднего результата толчка по 

длинному циклу экспериментальной группы на 4,2%, данные различия статистически не 

достоверны (p>0,05). 

Таблица 1 – Результаты при выполнении соревновательного движения толчок гирь по 

длинному циклу гири 24+24 кг (nкг=8, nэг=8, M±m) 
Толчок гирь по длинному циклу 24+24 кг Количество раз t=10  

Контрольная группа 24±1 

Экспериментальная группа 23±1 

p-value p>0,05 

После проведения эксперимента в контрольной и экспериментальной группах был 

проведён итоговый замер в соревновательном упражнении толчок гирь по длинному цик-

лу. Результаты эксперимента представлены в таблице 2 равны. 

Таблица 2 – Результаты при выполнении соревновательного движения толчок гирь по 

длинному циклу гири 24+24 кг (nкг=8, nэг=8, M±m) 
Толчок гирь по длинному циклу 24+24 кг Количество раз t=10 

Контрольная группа 34±1 

Экспериментальная группа 49±2 

p-value p≤0,05 

Осуществив сравнительный анализ двух групп, представленных в таблице 2, груп-

па исследователей пришла к заключению, что средний показатель экспериментальной 

группы толчка по длинному циклу больше среднего показателя контрольной группы на 

30,6%. Различия статистически достоверны (p≤0,05). 

Эксперимент, проведённый группой исследователей, позволил выявить положи-

тельную динамику в силовых показателях экспериментальной группы после окончания 

эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методика 80/20 тренировочного процесса, направленная на развитие выносливо-

сти и включённая в тренировочный процесс гиревого спорта, показала себя положитель-
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но. Данная методика работает и универсально подходит для спортсменов циклических 

видов спорта. К плюсам данной методики можно отнести: 

 отсутствие резкого порога усталости; 

 улучшение личных рекордов в выносливости в циклических видах спорта; 

 используя методику 80/20, можно тренироваться каждый день (но мы такую 

цель не ставили и строго следовали тренировочному плану); 

 при использовании методики уменьшается нагрузка на нервную систему; 

 тренировки становятся более комфортными и приятными; 

 уменьшается риск травм; 

 после тренировок процесс восстановления происходит гораздо быстрее. 
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Аннотация 

Введение. Анализ данных обследования студентов показывает общее снижение уровня 

функциональных возможностей систем организма, увеличение частоты хронических патологий с 

каждым годом обучения. Цель исследования. Нарушение функций внутренних органов и систем 

организма связано с нервно-психическими факторами и рассматривается как причина снижения 

уровня соматического здоровья. В целях профилактики заболеваний следует принимать во внима-

ние процессы развития организма и поиск средств и методов профилактики психосоматических 

расстройств. Методика и организация исследования. Исследование проводилось методом тестиро-

вания уровня психосоматического здоровья 196 студентов 2-4 курсов Московского политехническо-

го университета в возрасте 19-25 лет, из которых 100 человек занимаются волейболом в спортивном 

учебном отделении на регулярной основе. Результаты исследования. Анализ результатов исследо-

вания позволяет утверждать, что регулярные занятия волейболом способствуют профилактике пси-

хосоматических заболеваний.  

Ключевые слова: волейбол, нервная система, психосоматические заболевания, реабилита-

ция, здоровье. 
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Moscow 

Abstract 

Introduction. The analysis of the survey data of students shows the general decrease in the level of 

functional capabilities of the body systems, the increase in the frequency of chronic pathologies with each 

year of study. The purpose of the study. Violation of the functions of internal organs and body systems is 

associated with neuropsychic factors and is considered as a reason for the decrease in the level of somatic 

health. In order to prevent diseases, it is necessary to take into account the processes of development of the 

body and the search for means and methods of prevention of psychosomatic disorders. Methodology and 

organization of the study. The study was conducted by testing the level of psychosomatic health of 196 

students of 2-4 courses of Moscow Polytechnic University aged 19-25 years, of which 100 people are en-

gaged in volleyball in the sports training department on a regular basis. The results of the study. Analysis 

of the results of the study suggests that regular volleyball classes contribute to the prevention of psycho-

somatic diseases. 

Keywords: volleyball, nervous system, psychosomatic diseases, rehabilitation, health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нервная система человека – это совокупность анатомически и функционально вза-

имосвязанных нервных структур, обеспечивающих регуляцию и координацию деятель-

ности организма человека и его взаимодействие с окружающей средой. 

По положению в теле человека выделяют центральную и периферическую, по вы-

полняемым функциям – соматическую и вегетативную нервную систему. Головной и 

спинной мозг образуют центральную нервную систему (ЦНС). Спинномозговые и череп-

ные нервы, нервные узлы, лежащие во всех отделах тела человека, нервные окончания 

образуют периферическую нервную систему (рисунок 1). 

В свою очередь, периферическая 

нервная система представлена соматиче-

ской и вегетативной. Соматическая нерв-

ная система организует деятельность 

опорно-двигательного аппарата, осу-

ществляет восприятие внешних раздраже-

ний, управляет произвольными движени-

ями. Вегетативная нервная система 

осуществляет иннервацию всех внутрен-

них органов, тканей, сосудов, желез тела 

человека с ЦНС, регулирует обмен веществ. 

Если соматическая нервная система воспринимает информацию из внешней среды, 

анализирует ее и формирует адекватную реакцию, подчиняясь сознанию, то вегетативная 

называется автономной, поскольку ее активность не подчиняется сознанию [1]. 

В настоящее время термин психосоматика распространяется на многоаспектную 

сферу познания, предполагающую интегративный анализ психических и соматических 

изменений в статике и динамике. Согласно современным представлениям (А.Б. Смуле-

вич, 1997), к психосоматическим расстройствам можно отнести разнородные в патогене-

тическом отношении состояния, которые возникают на основе взаимодействия психиче-

ских и соматических факторов [3]. Соматизированные расстройства представляют собой 

психические нарушения, которые клинически проявляются в виде соматических жалоб и 

соматовегетативных дисфункций (таблица). 

Психосоматические заболевания возникают в результате нарушения функций 

внутренних органов и систем, появление и развитие которых связано с нервно-

психическими факторами, переживанием острой или хронической психологической 

травмы, специфическими особенностями эмоционального реагирования личности [2]. 

Волейбол как вид психофизической деятельности характеризуется коллективной 

ответственностью за результат, ударными двигательными действиями (подача, нападаю-

 

Рисунок 1 – Периферическая и центральная нервная 
система 
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щий удар, прыжки и т. п.), быстрой сменой розыгрышей (3–5 секунд), постоянно варьи-

рующими условиями с присущим спортивным играм эмоциональным фоном. 

Таблица – Психосоматические заболевания 
Психические расстройства Заболевание 

Внутриличностный конфликт между агрессивными импульсами, стремлением к 

достижению высоких социальных целей, высоких стандартов социальной жизни 
и потребностью в зависимости от значимых лиц. 

Гипертоническая болезнь 

Торопливость в ведении дел, нетерпение, чувство постоянной нехватки времени и 

высокой ответственности за порученное дело, неуверенность в себе, эмоциональ-
ная лабильностью. 

Стенокардия, инфаркт мио-

карда 

Внутриличностный конфликт между потребностью в нежности и страхом перед 

ней, противоречивость в решении проблемы «брать и давать», запрещение спон-

танных эмоциональных проявлений, бессознательная потребность в зависимости. 

Бронхиальная астма 

Формирование характерного бессознательного конфликта, потребность в зависи-

мости, заботе и ласке. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Сильные переживания, двигательное и внутреннее беспокойство, возбуждение и 

раздражительность, постоянная активность, готовность перевыполнять задания. 

Гипертиреоз 

Внутриличностные конфликты, которые компенсаторно удовлетворяются актом 

еды, отождествление пищи с любовью, неосознаваемые страхи, приводящие к 

постоянному стрессовому реагированию, расстройства мироощущения и схемы 
тела, изменения чувства времени. 

Сахарный диабет 

Можно предположить, что регулярные занятия волейболом оказывают влияние на 

психосоматическое состояние занимающихся:  

 ударные движения позволяют освободиться от накопившейся энергии и эмо-

ций;  

 быстрая смена розыгрышей мяча в течение длительного игрового времени тре-

бует быстрого переключения от эмоциональных переживаний за результат к активным 

двигательным действиям, чем способствует нейтрализации ситуации стресса;  

 размеренный ход и интуитивно понятные правила игры способствуют безбо-

лезненной адаптации нервной системы;  

 командный стиль игры позволяет чувствовать себя на площадке комфортно, 

устраняет потенциальную тревожность и чувство одиночества. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В тестировании психосоматического состояния приняло участие 196 студентов 2–4 

курсов Московского политехнического университета в возрасте 19–25 лет, из которых 100 

человек занимаются волейболом в спортивном учебном отделении на регулярной основе 

(рисунок 2).  

  

а – не волейболисты б – волейболисты 

Рисунок 2 – Результаты исследования 
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Представленные результаты исследования позволяют определить уровень психоло-

гического здоровья групп респондентов: 

 0–5 баллов: психически нездоров, хронические нарушения деятельности орга-

нов и систем; 

 6–10 баллов: серьезные отклонения психического здоровья, дисбаланс в работе 

органов и систем; 

 11–15 баллов: незначительные отклонения психического здоровья, нарушения в 

работе отдельных органов и систем; 

 16–20 баллов: психически здоров, высокая биологическая активность органов и 

систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований подтверждают гипотезу о том, что регулярные занятия 

волейболом как видом психофизической деятельности оказывают положительное влия-

ние на нервную систему, психологическое состояние занимающихся и способствуют 

профилактике психосоматических заболеваний.  
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Аннотация 

Физическая работоспособность объективным интегрирующим параметром физического, 

психического и социального развития человека. Цель: оценка в безнагрузочных условиях парамет-

ры физической работоспособности. Материалы и методы исследования. Применялись косвенные 

безнагрузочные методики типа функциональные пробы – ортостатическая проба, клиностатическая 

проба; оценка индекса массы тела. Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

оценки индекса массы тела выраженный дефицит массы тела (ИМТ 16) определен у 0,94%; недо-

статочная масса тела у 11,32% респондентов (ИМТ=16–18,5), нормальный ИМТ (18,5–25) – 74,52% 
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, избыточная масса тела (ИМТ=25–30) метаболический синдром (абдоминальный тип ожирения) 

выявлен у 68,75%, ИМТ 25–40 (предожирение, ожирение) – 2,83%. Проведен корреляционный ана-

лиз взаимосвязи показателя «количество приемов пищи» и показателя «ИМТ=18,5–25 Норма» – 

p=0,022*(заметная). Удовлетворительная оценка ортостатической пробы отмечена у 48,11%, неудо-

влетворительная оценка – показатель «остаточного утомления» – 13,20% опрошенных. После ста-

билизации этот показатель остаётся выше нормы на 6-10 уд/мин., чем в горизонтальном положе-

нии. Выраженность данной реакция свидетельствует о повышенной возбудимости симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Выраженность хронотропной реакции сердца обратно про-

порциональна физической подготовленности человека. 
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Abstract  

Physical performance is an objective integrating parameter of the person's physical, mental and so-

cial development. Aim: the physical performance parameters assessment in non-loading conditions. Re-

search materials and methods. Indirect non–loading methods such as functional tests were used in the re-

search, such as orthostatic test, clinostatic test and body mass index assessment. Research results and 

discussion. According to the results of the body mass index assessment, pronounced body mass deficit 

(BMI 16) was determined in 0.94%; underweight in 11.32% of respondents (BMI=16––18.5), normal BMI 

(18.5–25) – 74.52%, overweight (BMI=25--30) metabolic syndrome (abdominal type of obesity) was de-

tected in 68.75%, BMI 25–40 (pre–obesity, obesity) – 2.83%. The correlation analysis of the relationship 

between the indicator «number of meals» and the indicator «BMI=18.5-25 Norm» – p=0.022* (noticeable) 

was carried out. The satisfactory assessment of the orthostatic test was noted in 48.11%, an unsatisfactory 

assessment – the indicator of «residual fatigue» was noted in 13.20% of respondents. After stabilization, 

this indicator remains higher than normal by 6-10 beats /min. than in the horizontal position. The severity 

of this reaction indicates increased excitability of the sympathetic part of the autonomic nervous system. 

The severity of the chronotropic reaction of the heart is inversely proportional to the person's physical fit-

ness. 

Keywords: physical performance, students, orthostatic test, clinostatic test, performance. 

«Работоспособность» в широком понимании исследователями трактуется как 

«способность человека выполнять работу с наименьшими физиологическими затратами и 

с максимальным результатом» [1–7]. Однако без оценивания констант биохимических, 

физиологических процессов затруднительно обосновать и затраты, и результат в разно-

родных деятельностных условиях. Работоспособность можно классифицировать: общая и 

специальная, профессиональная, потенциальная и актуальная, оптимальная и сниженная, 

умственная и физическая [1, 3, 6]. В данной работе наиболее актуально проанализировать 

физическую работоспособность, опираясь на специфику университета физической куль-

туры.  

Под «физической работоспособностью» понимается «потенциальная способность 

человека демонстрировать максимальные физические нагрузки в статической, динамиче-

ской или смешанной работе» [2, 3, 4]. 

Физическая работоспособность – это конъюгированное понятие, включающее фи-

зическую подготовку (морфофункциональное состояние систем организма), антропомет-

рические показатели; эффективность энергопродукции аэробным и анаэробным путем 

(механизмы, мощность, емкость); проприоцептивные показатели (сила, выносливость, 

нейромышечная координация); иммунологическую реактивность; лимитирующие факто-
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ры (какие). Уровень развития отдельных компонентов физической работоспособности 

персонифицирован, в частности генетически детерминирован и лимитирован нормой ре-

акции (циркадные ритмы, биологическая система хронометрирования, состояние физио-

логических систем (резервов), скорость расходования энергетических ресурсов организ-

ма) [6, 7].  

Группа авторов [3, 8] ограничивает понятие физической работоспособности оцен-

кой состояния кардио-респираторной системы (низкая функциональная активность в по-

вседневной жизни). Однако это не отражает адаптивных резервов (основное свойство ра-

ботоспособности), которые в свою очередь тесно связаны с напряжением 

физиологических механизмов и зависят от силового и временного компонента воздей-

ствия [4]. Ведущим критерием физической работоспособности человека следует считать 

способность потреблять энергию из окружающей среды (чем выше уровень физической 

работоспособности, тем выше энергетические затраты), мобилизовать для обеспечения 

физиологических функций (энергетический компонент). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки работоспособности в мировой практике выделяют «прямые» и «кос-

венные» методы. Для обследования высокотренированных спортсменов применимы пря-

мые методы: определение количества работы с помощью предельных тестирующих 

нагрузок (равномерной мощности до «отказа», равномерно повышающейся мощности до 

«отказа» и т. д.). 

При оценке динамики показателей или параметров у нетренированных людей ак-

туально применять «косвенные» показатели работоспособности, например функциональ-

ные пробы. Они позволяют оценить общее состояние организма, резервные возможности, 

особенности адаптивно-компенсаторных механизмов физиологических систем в услови-

ях стресс-воздействия (физические нагрузки). 

Ортостатическая проба – это метод оценки степени восстановления после физиче-

ской нагрузки, характеризует возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, отражает устойчивость сердечно-сосудистой системы при нагрузках. Биологи-

ческая суть заключается в анализе изменений ЧСС (частота сердечных сокращений) и АД 

(артериальное давление) в ответ на переход тела из горизонтального в вертикальное по-

ложение. 

Клиностатическую пробу проводят в обратном порядке: ЧСС определяют после 3–

5 минут спокойного вертикального положения, а затем после медленного перехода в по-

ложение лежа и после 3 минут пребывания в горизонтальном положении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 106 студентов (81 девушка, 25 юношей), обуча-

ющихся в вузах г. Челябинска (Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет и Уральский государственный университет физической 

культуры). Средний возраст респондентов 19,55±0,30 лет. Не занимающихся спортом 

31,13% (n=33) опрошенных; спортивный стаж менее года – 7,54% (n=8); спортивный 

стаж 1–10 лет – 49,05% (n=52); занимающиеся спортом более 10 лет – 12,26% (n=13) ре-

спондентов. Среди них имеют спортивные разряды 22,64% (n=24); кандидаты в мастера 

спорта – 11,32% (n=12); мастер спорта – 1,88% (n=2). Представители циклических видов 

спорта – 26,41% (n=28), ациклических – 5,66% (n=6), спортивные игры – 16,03% (n=17), 

единоборств – 12,26% (n=13). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам оценки индекса массы тела выраженный дефицит массы тела 

(ИМТ 16) определен у 0,94% (n=1); недостаточная масса тела у 11,32% (n=12) респонден-
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тов (ИМТ=16–18,5), нормальный ИМТ (18,5–25) – 74,52% (n=79), избыточная масса тела 

(ИМТ=25–30) метаболический синдром (абдоминальный тип ожирения) выявлен у 

68,75% (n=11), ИМТ 25–40 (предожирение, ожирение) – 2,83% (n=3). Рассмотрели зави-

симости индекса массы тела от количества приемов пищи (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели ИМТ (индекс массы тела) в зависимости от количества приемов 

пищи 

Кол-во приемов 

пищи 

ИМТ=16 и < 
Выраженный 

дефицит мас-

сы тела (n/%) 

ИМТ=16–18,5 
Недостаточная 

масса тела 

(n/%) 

ИМТ=18,5–25 

Норма (n/%) 

ИМТ=25–30 
Избыточная 

масса тела 

(n/%) 

ИМТ=30–35 

Ожирение 
(n/%) 

ИМТ=35–40 

Ожирение рез-
кое (n/%) 

2-3 раза в сутки – 7/6,60 63/59,4* 5/4,71** 1/0,94 2/1,88 

4 и более раз 1/0,94 5/4,71 16/15,09 6/5,66 – – 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,050). 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи показателя «количество приемов 

пищи» и показателя «ИМТ=18,5–25 Норма». Теснота связи по шкале Чеддока – 

p=0,022*(заметная). При увеличении показателя «количество приемов пищи» на 1 следу-

ет ожидать увеличение показателя «18,5–25 Норма» на 5,323. Полученная модель объяс-

няет 65,1% наблюдаемой дисперсии показателя. 

При увеличении показателя «количество приемов пищи» на 1 следует ожидать 

увеличение показателя «ИМТ=25–30 Избыточная масса тела» на 2. Полученная модель 

объясняет 64,0% наблюдаемой дисперсии показателя. 

Результаты ортостатической и клиностатической проб представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение респондентов по результатам ортостатической и клиностати-

ческой проб 
Пробы Юноши (n=25), n/% Девушки (n=81), n/% Все (n=106), n/% 

Ортостатическая проба 

Норма (10–12 уд/мин) 11/44 30/37,03 41/38,67 

Удовлетворительно (до 20 уд/мин) 11/44 40/49,38 51/48,11 

Неудовлетворительно (свыше 20 уд/мин) 3/12 11/13,58 14/13,20 

Клиностатическая проба 

6–8 уд/мин 9/36 17/20,98 26/24,52 

9–14 уд/мин 10/40 43/53,08 53/50 

15–20 уд/мин 3/12 14/17,28 17/16,03 

Более 20 уд/мин 3/12 7/8,64 10/9,43 

Адекватной реакцией на пробу является увеличение ЧСС на 10–12 уд/мин после 

подъема. У 38,67% респондентов данный показатель в норме. Удовлетворительная оценка 

ортостатической пробы отмечена у 48,11% (n=51), неудовлетворительная оценка (увели-

чение ЧСС свыше 20 уд/мин) – показатель «остаточного утомления» – 13,20% опрошен-

ных. После стабилизации этого показателя (3-минутный интервал) стояния ЧСС незначи-

тельно снижается, но остаётся выше нормы на 6–10 уд/мин., чем в горизонтальном 

положении. Выраженность данной реакция свидетельствует о повышенной возбудимости 

симпатического отдела вегетативной нервной системы (встречается у спортсменов низ-

кой квалификации, неспортсменов). Средняя динамика показателей ЧСС и АД характери-

зует сниженную реактивность симпатического отдела и повышение тонуса парасимпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы, что объясняется высоким уровнем 

физической работоспособности испытуемого. 

Обратный показатель ортостатической пробы – клиностатическая проба. Для нор-

мальной реакции характерно снижение ЧСС на 8–14 ударов в минуту сразу после перехо-

да в горизонтальное положение – 74,52% (n=79) и некоторое повышение показателя по-

сле 3 минут пребывания в положении лежа. Значимое снижение ЧСС свидетельствует о 

повышенной реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы – 

16,03% (n=17), меньшее – о сниженной реактивности (9,43%, n=10). 
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ВЫВОДЫ 

При оценки физической работоспособности по ЧСС, позволяет говорить о том, что 

выраженность хронотропной реакции сердца обратно пропорциональна физической под-

готовленности человека, то есть чем чаще сердечный ритм, тем ниже работоспособность 

человека, и наоборот.  

Систематические физические нагрузки, оказывая тренировочное влияние на среды 

организма, способствуют активации регуляторных механизмов гомеостаза, необходимых 

для общей мобилизации энергии, пластических и защитных резервов в начале приспо-

собление как «рабочая компетентность». Соответственно снижение уровня движения 

способствует «накоплению признаков заболевания», возникновению функциональных 

нарушений и физиологических сдвигов (саркопения, ожирение, саркопеническое ожире-

ние). 
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ДИСЦИПЛИНЕ «БОЕВЫЕ ПРИЁМЫ БОРЬБЫ» В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация 

Повышение качества освоения боевых приёмов борьбы является одной из актуальных про-

блем образовательных учреждений ФСИН России. Одним из перспективных направлений может 

быть инновационная структура занятия по дисциплине боевые приёмы борьбы, в технологии фор-

мирования профессиональной спортивной культуры личности. В статье рассмотрена структура ин-

новационного занятия, проведён сравнительный эксперимент представлены данные по успеваемо-

сти курсантов. Разработанная структура учебно-тренировочного занятия доказала свою 

эффективность и может быть применена в различных образовательных учреждениях сходной 

направленности.  

Ключевые слова: структура занятия, физическая подготовка, курсанты, качество освоения 

учебной дисциплины, соревновательный метод. 
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BUILDING UP THE INNOVATIVE STRUCTURE OF LESSONS ON THE 

DISCIPLINE «FIGHTING TECHNIQUES OF FIGHTING» WITHIN THE 

FORMATION OF PROFESSIONAL SPORTS PERSONALITY OF THE CADETS 

Maxim Valerievich Zvyagintsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kuzbass Insti-

tute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 

Improving the quality of mastering fighting techniques is one of the urgent problems of education-

al institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. One of the promising areas can be an innova-

tive structure of the lesson in the discipline of combat techniques of wrestling, in the technology of form-

ing the professional sports culture of the individual. The article considers the structure of the innovative 

lesson, conducted the comparative experiment and presents data on the performance of cadets. The devel-

oped structure of the training session has proved its effectiveness and can be applied in various educational 

institutions of the similar orientation. 

Keywords: class structure, physical training, cadets, quality of learning discipline, competitive 

method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плановые проверки территориальных органов ФСИН России по физической под-

готовке определяют общий уровень этой подготовки как удовлетворительный. Уровень 

физической подготовленности сотрудников оценивается по двум критериям: сдача норма-

тивов по физической подготовке и выполнение боевых приёмов борьбы. Сотрудники по-

разному сдают и контрольные нормативы по физической подготовленности и боевые 
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приёмы борьбы. Лучшие результаты демонстрируют те сотрудники, которые относитель-

но недавно окончили образовательные учреждения. Успешность сдачи зависит и от под-

разделения, в котором сотрудники проходят службу, лучше всего сдают нормативы под-

разделения охраны и конвоирования, хуже – подразделения уголовно-исполнительной 

инспекции. 

Для повышения уровня физической подготовленности сотрудников уголовно-

исполнительной системы предлагаются различные способы, от простого увеличения ча-

сов, отведённых для занятий, до изменения содержания программ подготовки. В образо-

вательных организациях ФСИН России способов повышения уровня физической подго-

товленности гораздо меньше, количество часов определено образовательным стандартом, 

содержание программ также определено. Основным способом повышения эффективно-

сти занятия является улучшение методики его проведения. 

Одним из способов повышения качества организации и проведения занятия явля-

ется организация занятия в технологии формирования Профессиональной спортивной 

культуры личности курсантов образовательных учреждений ФСИН России. Профессио-

нальная спортивная культура личности (ПСКЛ) – это часть профессиональной культуры, 

формируемая на этапе обучения в ВУЗе, направленная на формирование положительного 

отношения к спортивной деятельности и использование спортивной деятельности для 

физического совершенствования и подготовки к исполнению своих профессиональных 

обязанностей [3]. Было определены компоненты этого понятия, выделены критерии 

сформированности этих компонентов, предложена методика определения сформирован-

ности профессиональной спортивной культуры личности [2]. В дальнейшем была разра-

ботана педагогическая концепция и педагогическая технология формирования професси-

ональной спортивной культуры личности у курсантов образовательных учреждений 

ФСИН России. Одним из ключевых моментов технологии формирования ПСКЛ курсан-

тов является организация учебного занятия по физическому воспитанию курсантов. 

ОСНОВАНЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – разработать структуру учебно-тренировочного занятия по дисци-

плине «Боевые приёмы борьбы» (БПБ) в технологии формирования ПСКЛ курсантов и 

апробировать её на практических занятиях в Кузбасском институте ФСИН России. 

Задачи: 

1. Разработать структуру учебно-тренировочного занятия по дисциплине «Боевые 

приёмы борьбы». 

2. Апробировать её на практических занятиях. 

3. Сравнить с общепринятой структурой учебного занятия. 

Методы исследования: 

1. Анализ общепринятой структуры организации и проведения учебного занятия. 

2. Разработка инновационной структуры организации и проведения занятия по 

Боевым приёмам борьбы. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод экспертных оценок. 

5. Методы математической статистики. 

Структура учебного занятия в Кузбасском институте ФСИН России определена 

приказом № 301 от 12 ноября 2001 года «Об утверждении Наставления по физической 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России» [1] и 

включает три части. В подготовительной части идёт построение личного состава, объяс-

нение темы, задач, содержания занятия, а также выполняются упражнения разминки. В 

основной части выполняются упражнения по ОФП, упражнения на освоение и совершен-

ствование боевых приёмов борьбы и сдача контрольных нормативов. В заключительной 

части выполняются упражнения на расслабление и подведение итогов занятия [1]. Данная 
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структура организации и проведения учебного занятия не отвечает современным тенден-

циям. Например, освоение техники выполнения упражнения должно предшествовать 

блоку развития физических качеств. В учебных учреждениях не всегда есть необходи-

мость в сдаче контрольных нормативов. Отсутствует тренировка умения выполнять при-

ёмы на фоне физической и психологической усталости. Для устранения данных недо-

статков необходимо пересмотреть структуру учебно-тренировочного занятия. 

При разработке структуры учебно-тренировочного занятия был применён «блоч-

ный» принцип построения учебных занятий, предложенный С.И. Петуховым [4]. Одним 

из эффективнейших способов повышения уровня физической подготовленности является 

спортивная тренировка, в связи с этим структура учебного занятия была приближена к 

структуре спортивной тренировки. Структура учебного занятия состоит из: организаци-

онных блоков в начале и по окончании занятий, в которых происходит доведение цели, 

задач занятия, а также подводятся итоги, выставляются отметки и даётся задание на са-

моподготовку; блоков динамической и статической разминки, в которых решаются задачи 

подготовки организма к физической нагрузке; блока акробатических упражнений и 

упражнений на гибкость – задачи данного блока отработать страховку и самостраховку, 

выполнить упражнения на повышение подвижности в суставах пояса верхних и нижних 

конечностей; блока основных упражнений, цель – решение образовательных задач заня-

тия; оценочно-соревновательного блока, цель – выполнение приёмов на оценку либо со-

вершенствование приёмов с применением соревновательного метода; блока ОФП, цель –

развитие физических качеств курсантов.  

Такая система построения занятия позволяет при необходимости менять последо-

вательность блоков в зависимости от задач занятия, например использование соревнова-

тельного блока после блока ОФП решает задачу совершенствования выполнения БПБ на 

фоне физической и психологической усталости. Имеется несколько «пиков» нагрузки, что 

повышает тренировочный эффект учебного занятия. Соревновательная составляющая 

способствует формированию мотивации к занятиям. 

Педагогический эксперимент по апробации разработанной структуры учебно-

тренировочного занятия был проведён в течение 2021-2022 учебного года на базе Кузбас-

ского института ФСИН России. В эксперименте участвовало 60 человек эксперименталь-

ной группы (35 юношей и 25 девушек) и 60 человек контрольной группы (36 юношей и 

24 девушки), все испытуемые являлись курсантами I-го курса. Экспериментальная группа 

занималась по разработанной структуре учебно-тренировочного занятия. Контрольная 

группа занималась по общепринятой структуре занятия, утверждённой приказом. В конце 

учебного года в июне-июле 2022 года курсанты сдавали зачёт. Для приёма зачёта была 

сформирована группа экспертов из 5 человек, которая оценивала качество выполнения 

БПБ по 5 бальной шкале. Полученные данные обрабатывались методами математической 

статистики: вычислялись среднее арифметическое, квадратичное отклонение, а также ко-

личественная и качественная успеваемость. В ходе эксперимента были получены следу-

ющие результаты (таблица). 

Таблица – Показатели уровня освоения БПБ по результатам эксперимента 
Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа 

Средний балл 4,6±0,5 3,5±0,3 

Количественная успеваемость (%) 100 62.4 

Качественная успеваемость (%) 85.8 34.5 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что по всем показате-

лям экспериментальная группа превосходит контрольную. Это возможно только за счёт 

адекватно подобранной физической нагрузки и методически верного построения учебно-

тренировочного занятия. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанная инновационная структура занятия по БПБ доказала свою эффек-

тивность и может быть применена на занятиях. 

2. Использование данной структуры учебно-тренировочного занятия позволяет не 

только повысить уровень качества освоения боевых приёмов борьбы, но и сформировать 

готовность к несению службы и умению применять данные приёмы в различных состоя-

ниях (бодрости, усталость, после физической нагрузки, в условиях спортивной борьбы). 

3. Разработанная инновационная структура занятия по освоению боевых приёмов 

борьбы может быть реализована не только в образовательных учреждениях ФСИН Рос-

сии, но и в других схожих образовательных учреждениях. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается значимость здорового образа жизни и актуальность решения про-

блемы малоподвижного образа жизни студентами университетов. Исследователи предлагают спо-

собы повышения двигательной активности и расхода энергии при использовании таких популяр-

ных среди молодежи средств индивидуальной мобильности как самокаты. С целью точно 

определить является ли использование классического самоката более эффективным средством рас-

хода энергии и двигательной деятельности в сравнении с электросамокатом. Задачи исследования 

заключались в том, чтобы измерить количество энергозатрат организма при использовании класси-

ческого самоката и электросамоката, а также выработать рекомендации по применению самокатов в 

качестве эффективного средства передвижения в рамках здорового образа жизни. С помощью экс-

перимента как основного метода исследования, изучались две группы студентов по 10 человек в 

течение 42 дней, которые совершали передвижения на классических самокатах и электтросамока-

тах по одинаковому маршруту. Результаты исследования показали, что студенты, передвигающиеся 

на классическом самокате, расходуют на 76 ккал больше чем студенты на электросамокате при пре-

одолении такого же расстояния, совершая больше мышечных усилий. В итоге повышается не толь-

ко двигательная активность, но и развиваются физические качества, повышая скорость передвиже-

ния. Данный факт экспериментально подтвержден и опубликован, что показывает научную и 

практическую значимость исследования. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная активность, самокат, энергозатраты, 

физическая подготовленность. 
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ADVANTAGE OF USING A CLASSIC SCOOTER OVER ELECTRIC SCOOTER IN 

THE FRAMEWORK OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS 

Vadim Yusupovich Ziambetov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Orenburg State 

University, Orenburg 

Abstract 

The article emphasizes the importance of a healthy lifestyle and the relevance of solving the prob-

lem of the sedentary lifestyle by university students. Researchers suggest ways to increase motor activity 

and energy expenditure when using scooters, popular among young people, for individual mobility. In or-

der to accurately determine whether the use of a classic scooter is more efficient means of energy con-

sumption and motor activity compared to an electric scooter. The objectives of the study were to measure 

the amount of energy consumption of the body when using a classic scooter and an electric scooter, as well 

as to develop recommendations for the use of scooters as an effective means of transportation as part of a 

healthy lifestyle. Using the experiment as the main research method, two groups of students of 10 people 

were studied for 42 days, who made movements on classic scooters and electric scooters along the same 

route. The results of the study showed that students on a classic scooter expend 76 kcal more than students 

on an electric scooter while covering the same distance, making more muscle effort. As a result, not only 

physical activity increases, but also physical qualities develop, increasing the speed of movement. This 

fact has been experimentally confirmed and published, which shows the scientific and practical signifi-

cance of the study. 

Keywords: healthy lifestyle, physical activity, scooter, energy consumption, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соблюдение здорового образа жизни всегда имело и имеет большое значение для 

каждого человека. Двигательная активность, рациональный баланс потребления и расхо-

да энергии являются неотъемлемой частью здорового стиля жизни [2, 4]. Это является 

актуальным и для студенческой молодежи. Специалисты в области физической культуры 

и спорта постоянно находятся в поиске способов повышения эффективности процесса 

формирования физической культуры личности студента. Несмотря на большую значи-

мость физкультурно-оздоровительной работы в период учебной деятельности обучаю-

щихся, важно активно использовать и внеучебное время студентов. Двигательная актив-

ность студентов вне учебных занятий по физической культуре позволяет 
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систематизировать и продлить оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм. Это становится особенно актуально в период, когда современные студенты 

подвержены гиподинамии, когда возрастает число студентов с лишним весом, что под-

тверждают последние исследования ученых в этой области [1, 3, 6].  

На современном этапе большой популярностью пользуется передвижение молоде-

жи на самокатах [5, 7]. Несмотря на то, что самокат всегда был средством передвижения, 

который требовал мышечных усилий, его развитие идет по направлению повышения 

комфорта. Появились электросамокаты, а также самокаты, позволяющие сидеть во время 

передвижения. Все это, конечно же, повышает уровень комфорта и скорость передвиже-

ния, но так ли они полезно для мышечной активности? 

Мы предположили, что использование классического самоката студентами позво-

лит совершить большую физическую работу и израсходует большое количество энергии, 

чем использование электросамоката. Студентам было предложено поучаствовать в экспе-

рименте. В связи с этим была поставлена цель исследования – точно определить, является 

ли использование классического самоката более эффективным средством расхода энергии 

и двигательной деятельности в сравнении с электросамокатом. Определили задачи иссле-

дования: 1) измерить количество энергозатрат организма при использовании классическо-

го самоката и электросамоката; 2) разработать рекомендации по применению самокатов в 

качестве эффективного средства передвижения в рамках здорового образа жизни. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись метод эксперимента, изучения литературных дан-

ных, сравнения и анализа полученных результатов. В эксперименте участвовала кон-

трольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ), в которые были отобраны по 10 

студентов в каждую (юноши II курса обучения), примерно равные по исходным показате-

лям физической подготовленности, росто-весовыми показателями и составу участников 

(юноши и девушки). Также были примерно равными суточные показатели энергозатрат 

организма (от 2220 до 2370 ккал/сутки), что свидетельствовало о том, что основной об-

мен веществ был одинаков. 

Был составлен маршрут от студенческого общежития до стадиона, на котором про-

ходили занятия студентов по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту. 

Расстояние составило 1645 м, и данное расстояние они должны были преодолеть в одну 

сторону, а потом в другую (всего 3290 м за день на самокате), 3 раза в неделю под кон-

тролем исследователей на исходных и конечных точках маршрута. После преодоления 

каждого отрезка фиксировались данные об энергозатратах и средняя скорость преодоле-

ния всего маршрута. Контроль соблюдения маршрута происходил с использованием мо-

бильного приложения «Strava». 

20 самокатов были взяты напрокат на время эксперимента, из них 10 классических 

самокатов марки «Micar STORM PRO 200» и 10 электросамокатов марки «Ninebot 

KickScooter F40», примерно равные по размерам и дизайну. Показания энергозатрат 

определялось с помощью фитнес-трекеров «Xiaomi Mi Smart Band 4». Студенты из соста-

ва КГ передвигались на электросамокатах, а студенты из ЭГ – на классических самока-

тах. Результаты исследования измерялись в течение 42 суток, 3 раза в неделю с начала 

сентября до середины октября. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивались среднестатистические маршрутные значения энергозатрат студентов 

при передвижении на самокате в течение контрольного дня за период исследования (таб-

лица 1). Результаты исследования экспериментально подтвердили наше предположение. 

При передвижении на классическом самокате студенты тратят в среднем на 76 ккал 

больше, чем студенты, передвигающиеся на электросамокате. Среднее время передвиже-
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ния по маршруту 25–35 мин. 

Таблица 1 – Среднестатистические показатели энергозатрат при преодолении маршрута 

на самокате 
Передвижение на самокате (3290 м) КГ ЭГ Р 

Энергозатраты, (ккал) 127,2±0,5 203,1±0,1 >0,01 

Мы также измерили разницу в скорости преодолении маршрута в начале экспери-

мента и в конце. 

Таблица 2 – Среднестатистические показатели скорости при преодолении маршрута 

Передвижение на самокате (3290 м) 
КГ ЭГ 

Р 
Начало Окончание Начало Окончание 

Скорость, (км/ч) 15,5±0,7 15,9±0,5 10,2±0,5 11,5±0,1 <0,05 

В ЭГ среднестатистическая скорость преодоления маршрута повысилась на 1,3 

км/ч, и мы считаем, что это стало результатом освоения техники передвижения на клас-

сическом самокате, а также повышением физической готовности к выполнению данного 

физического упражнения (сила выносливость). По нашему мнению, это указывает на то, 

что в рамках двигательной активности и здорового образа жизни передвижение на клас-

сическом самокате эффективнее передвижения на электросамокате. 

Повышение скорости в КГ на конечном этапе исследования мы связываем с неста-

бильностью городского движения, а незначительное повышение энергозатрат – со сниже-

нием температуры воздуха в октябре.  

При повторении данной работы мы считаем важным напомнить о соблюдении тре-

бованиях безопасности, рекомендуем заблаговременно изучить и определить безопасные 

маршруты, изучить материальную часть самоката их специфику и особенности подбора, 

а также условия применения. Рекомендуем применять защитную экипировку и использо-

вать замок на стоянке для самоката у общежития или учебного корпуса, а также чехол, в 

котором можно переносить складной самокат. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, передвижения на классическом самокате является более эффек-

тивным способом поддержания здорового образа жизни в рамках двигательной активно-

сти, т. к. способствует большему расходу энергии и большему количеству двигательных 

действий в условиях малоподвижной учебной деятельности студентов, повышает уровень 

их физической подготовленности. 

Данный эксперимент также заинтересовал многих других студентов и помог им 

выбрать самокат в качестве средства индивидуальной мобильности как альтернативу пе-

редвижению на общественном транспорте, позволил обогатить их багаж двигательных 

умений и навыков. Обеспечивается разнообразие динамичных воздействий на свежем 

воздухе в течение дня, что дает ощущение бодрости и хорошего самочувствия. 
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Аннотация 

Во все времена студенческая молодежь отличалась стремлением ко всему новому, прогрес-

сивному, передовому, креативному. Отсутствие оптимального уровня двигательной активности и, 

следовательно, уровня физической подготовленности студентов, с одной стороны и необходимость 

применения современных, нестандартных подходов в организации и содержании учебных занятий 

с другой, явилось предпосылкой для экспериментального использования системы Табата в процес-

се физического воспитания студенток вуза. В исследовании приняли две группы студенток по 20 

человек в каждой. Девушки контрольной группы занимались по традиционной методике, экспери-

ментальной – с использованием техники Табата. Применение методики Табата в ходе эксперимента 

показало свою эффективность, что позитивно отразилось на показателях уровня физической подго-

товленности студенток.  

Ключевые слова: физическое воспитание, студентки, техника Табата, физическая подго-

товленность. 
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Abstract 

At all times, the student youth has been distinguished by the desire for everything new, progres-

sive, advanced, creative. The lack of the optimal level of motor activity and, consequently, the level of 

physical fitness of students, on the one hand, and the need to use modern, non-standard approaches to the 

organization and content of training sessions, was prerequisite for the experimental use of the Tabata sys-

tem in the physical education of university students. The study involved two groups of female students of 

20 people each. The girls of the control group were trained according to the traditional method, the exper-

imental group - using the Tabata technique. The application of the Tabata technique during the experiment 

showed its effectiveness, which had a positive effect on the indicators of the level of physical fitness of 

female students. 

Keywords: physical education, female students, Tabata technique, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание в вузе решает ряд оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Оно призвано не только сохранить и укрепить здоровье обучаю-

щихся, подготовить молодых людей к будущей профессиональной жизни, поддержанию 

высокого уровня работоспособности, научить самостоятельно подбирать средства, мето-

ды и формы занятий, исходя из уровня своего здоровья, физической подготовленности, 

целей занятий, но и выработать у себя здоровую привычку к систематическим физиче-

ским нагрузкам и потребность в занятиях физическими упражнениями и спортом. Это 

возможно лишь при полной осознанности и вовлеченности студентов в процесс физиче-

ского воспитания в вузе. А это значит, что занятия должны быть грамотно организованы, 

продуктивны и интересны. 

В этой связи преподаватели физического воспитания вынуждены постоянно со-

вершенствовать свое педагогическое мастерство, находить новые способы решения задач 

физического воспитания, быть в поиске современных подходов к организации и содержа-

нию учебных занятий для поддержания заинтересованности студентов в занятиях физи-

ческой культурой и спортом на высоком уровне и достижения оптимального уровня дви-

гательной активности студентов [5, 6]. Примером интенсификации процесса физического 

воспитания студентов и нестандартного подхода в организации занятий может служить 

применение системы Табата на учебных занятиях в вузах [4]. Данная система является 

разновидностью интервальной тренировки, автором которой является Изуми Табата, в 

прошлом главный тренер сборной Японии по конькобежному спорту [8]. Ее суть заклю-

чается в выполнении упражнений высокой интенсивности в течение 20 секунд с чередо-

ванием периодов отдыха в течение 10 секунд. Методика Табата успешно применяется не 

только в процессе физического воспитания студентов ряда вузов, но и используется в ка-

честве подготовительного этапа к внедрению в учебный процесс такой разновидности 

тренировок, как Кроссфит [1]. Техника Табата нашла свое применение и в спортивной 

подготовке в различных видах спорта [2, 3, 7]. 

Цель исследования заключается в обосновании эффективности применения мето-

дики Табата в процессе физического воспитания студенток. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления воздействия упражнений высокой интенсивности, приме-

няемых поочередно с периодами отдыха (по системе Табата), на уровень физиче-

ской подготовленности студенток, в Самарском государственном экономическом 

университете был проведен формирующий педагогический эксперимент, который 

проводился в течение четырех месяцев осеннего семестра 2022 года. Эксперимен-

тальная и контрольная группы состояли из 20 девушек в каждой. Существенных 

различий в показателях уровня физической подготовленности студенток на началь-

ном этапе эксперимента не выявлено. Испытуемые обеих групп занимались в рам-

ках учебных занятий в вузе с рекомендацией дополнительных самостоятельных за-

нятий 2 раза в неделю. Девушки контрольной группы занимались по стандартной 

методике, применяемой на занятиях в вузах, представительницы эксперименталь-

ной группы – с применением техники Табата. Студенткам экспериментальной груп-

пы предлагалось выполнение упражнений блоками в течение 20 секунд с чередова-

нием периодов отдыха по 10 секунд. Группы упражнений подбирались таким 

образом, чтобы охватить наибольшее количество мышечных групп, и выполнялись с 

высокой интенсивностью. Данные блоки упражнений выполнялись в основной ча-

сти учебно-тренировочного занятия. Подготовительная часть занятия в обеих груп-

пах включала в себя 10-минутный бег и суставную гимнастику, заключительная – 

упражнения на растяжку. 

На завершающем этапе эксперимента были проведены контрольные тесты для 

определения уровня физической подготовленности студенток обеих групп. В ре-

зультате наибольшая положительная динамика в показателях общей физической 

подготовленности была выявлена у девушек экспериментальной группы, прошед-

ших подготовку по системе Табата.  

Методы исследования: изучение специальной литературы, тестирование, ан-

кетирование, методов математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Студентки обеих групп в результате эксперимента показали прогресс в динамике 

уровня общей физической подготовленности. Однако у девушек, занимающихся с приме-

нением методики Табата, динамика результатов была более выраженной (таблица).  

Таблица – Динамика уровня физической подготовленности девушек контрольной и экс-

периментальной групп 

Контрольные нормативы 
До нач. эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Бег на 100 м, с 17,9±1,8 18,1±1,6 17,6±1,7 16,2±1,4 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 165,9±8,3 167,3±7,8 168,2±8,5 176,9±6,3 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, кол-во раз 8±5 9±4 9±3 11±2 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, кол-во раз 28±7 27±5 30±6 34±8 

После обработки полученных данных исследования выявлено, что у студенток 

экспериментальной группы в прыжках в длину прирост результатов составил 5,7%, при-

рост результатов испытуемых контрольной группы – 1,4%. Результаты упражнений на 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа также показали большую положительную дина-

мику у занимающихся экспериментальной группы (22,2%) по сравнению с контрольной 

(12,5%). Положительный сдвиг в результатах бега на 100 м у девушек экспериментальной 

группы составил 10,5%, у студенток, занимавшихся в контрольной группе – 1,7%. При-

рост результатов в упражнении на поднимание туловища из положения лежа на спине в 

экспериментальной и контрольной группах составил 25% и 7,1% соответственно. 

Наибольший прирост у испытуемых экспериментальной группы, наблюдаемый в показа-

телях скоростно-силовой и силовой направленности, говорит о позитивном влиянии 
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упражнений высокой интенсивности и взрывного характера на динамику результатов те-

стирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что использова-

ние в учебно-тренировочном процессе физического воспитания студенток методики Та-

бата показало свою эффективность и привело к повышению их уровня физической подго-

товленности. 

Таким образом, применение в физическом воспитании системы Табата способ-

ствует интенсификации процесса физической подготовки, что положительно отражается 

на уровне общей физической подготовленности студенток. 
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Аннотация 

В этой статье оценивается физическая подготовка юных футболистов в возрасте 17–19 лет в 

ходе двухлетнего цикла тренировочной деятельности. Целью исследования является анализ и ком-

плексная оценка динамики общих, а также специальных физических навыков юных футболистов в 

течение двух лет тренировок. В эксперименте приняли участие 16 студентов в возрасте 19-20 лет из 

сборной вуза по футболу. Данное исследование проводилось в течение двух лет в КубГТУ с сентяб-

ря 2020 года по май 2022. Исследование выявило динамику физической подготовленности, ско-

ростно-силовых способностей и координации. В работе представлены численные показатели при-

роста навыков футболистов. Предложенные рекомендации, выявленные в результате проводимого 

нами исследования, на практике можно использовать с целью корректировки тренировочного про-

цесса и направления подготовки футболистов этой возрастной категории. 

Ключевые слова: футбол, физическая подготовка, футболисты в возрасте 17-19 лет, ско-

ростно-силовые способности, КубГТУ. 
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Abstract 

This article assesses the physical fitness of young football players aged 17-19 years during two-

year cycle of training activities. The aim of the study is to analyze and to comprehensively assess the dy-

namics of general and special physical skills of young football players during two years of training. The 

experiment involved 16 students aged 19-20 from the football team of the university. This study was con-

ducted for two years at KubGTU from September 2020 to May 2022. The study revealed the dynamics of 

physical fitness, speed-strength abilities and coordination. The article presents the numerical indicators of 

the increase in the skills of football players. The proposed recommendations, identified as a result of our 
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study, can be used in practice to adjust the training process and the direction of training of football players 

of this age category. 

Keywords: football, physical training, football players aged 17-19, speed-strength abilities, 

KubSTU. 

ВВЕДЕНИЕ 

При анализе тренировочную и соревновательную деятельность в современном 

футболе полагается отметить, что основной её характеристикой является неизбежная 

смена интенсивности выполняемых действий, поэтому значительную роль играет физи-

ческая подготовленность спортсмена, которая влияет на удачный исход игры [2]. За время 

тренировочного занятия или игры футболисты совершают достаточно большое количе-

ство двигательных действий различного характера, до нескольких сотен, а смена фаз 

движения происходит каждые 5–8 секунд без остановки. Поэтому прежде всего высокая 

напряженность энергообеспечения работы футболистов студенческих команд обязывает 

выделять специфические требования к интенсивности деятельности игроков сборной [1, 

3]. 

В процессе воспитания и тренинга на каждом этапе спортивной подготовки футбо-

листов необходимо отслеживать динамику показателей общей и специальной физической 

подготовленности спортсменов [12]. Как всем нам известно, подготовка футболистов 

сборных – это целенаправленный и долгосрочный процесс, связанный с формированием 

двигательных навыков и умений, развитием физической подготовленности и способно-

стей, обеспечивающих эффективную реализацию навыков в процессе соревновательной 

деятельности [5]. Вопросы различных качеств спортсменов футболистов достаточно ча-

сто описываются в научной литературе, в стороне остается именно оценка физической 

подготовленности атлетов, что требует от нас дополнительной работы в этом направле-

нии [4]. Целью данного исследования является анализ и всесторонняя оценка динамики 

физической подготовки юных футболистов в течение двухгодичного периода, а также в 

совершенствовании у спортсменов качеств по следующим составляющим: скорость, вы-

носливость, координация, работоспособность дыхательной и сердечно-сосудистой систе-

мы, развитию быстроты. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовала сборная команда по футболу из новонабранных сту-

дентов 2002-2003 возрастной категории. Эксперимент проводился на базе Кубанского 

государственного технологического университета в течение 20-ти месяцев, с сентября 

2020 года по май 2022 года. Чтобы узнать уровень физической подготовленности наших 

спортсменов, мы провели ряд упражнений на развитие быстроты, скоростно-силовых 

способностей и координации движений: 

1. Бег на 30 метров из положения низкого старта. 

2. Бег на 30 метров из положения высокого старта. 

3. Бег на 30 метров с предварительным разбегом. 

4. Бег на 60 метров с предварительным разбегом. 

5. Челночный бег 5 по 15 метров с ведением мяча. 

6. Ведение мяча на 35 метров. 

7. Прыжок в длину с разбега. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение динамики физической подготовленности, координации и скоростно-

силовых способностей, прироста в уровне навыков футболистов являлось целью иссле-

дования. Ниже представлены результаты исследования обследования спортсменов. Экс-

периментальная работа, необходимая для достижения поставленной цели, проводилась в 

течение двадцати месяцев. Уровень изменений и развития физических качеств представ-
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лены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 – Изменение результатов за два года в беге на 30 метров с низкого и высокого 

старта 

Результаты, сек 
30 метров из низкого старта (n=16) 30 метров из высокого старта (n=16) 

2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г. 

Среднее арифметическое 5,24 4,45 5,14 4,30 

Стандартное отклонение 0,134 0,166 0,23 0,15 

Прирост результатов за 20 месяцев тренировочного процесса составил 0,79 секунд 

в дистанции на 30 метров из низкого старта и 0,84 секунды из высокого старта на той же 

дистанции. 

Таблица 2 – Изменение результатов за два года в беге на 30 и 60 метров с предваритель-

ным разбегом. 

Результаты, сек 
30 метров (n=16) 60 метров (n=16) 

2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г. 

Среднее арифметическое 4,53 3,91 8,2 7,78 

Стандартное отклонение 0,143 0,154 0,32 0,29 

По итогам тестирования юных футболистов сборной за 2 года тренировок были 

выявлены 0,62 секунды прироста в беге на 30 метров и 0,98 секунды в беге на 60 метров с 

предварительным разбегом. 

Таблица 3 – Изменение результатов за два года в дисциплинах таких как челночный бег, 

ведение мяча и прыжок в длину. 

Результаты 

Челночный бег 3х15 

(n=16), сек 

Ведение мяча 35м (n=16), 

сек 

Прыжок в длину с разбега 

(n=16), м 

2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г. 

Среднее арифметическое 7,46 6,73 5,57 4,85 2,25 2,50 

Стандартное отклонение 0,228 0,304 0,306 0,366 0,144 0,123 

В такой дисциплине, как челночный бег 3х15 метров, установлено, что прирост со-

ставил 0,73 секунды. В ведении мяча на дистанции 35 метров через специальные фишки, 

установленные на поле на одинаковом расстоянии друг от друга, прогресс у футболистов 

составил 0,72 секунды. В таком привычном движении, как прыжок в длину, испытуемые 

спортсмены с прогрессировали в среднем на 0,25 метров за два года тренировок.  

Это и являлось основной идеей нашего исследования: пронаблюдать прогресс в 

повышении уровня общефизической подготовленности и специальных двигательных ка-

честв у испытуемых и убедиться в этом на реальных результатах. Это значит, что тренер-

ским составом сборной был подобран рациональный подход к тренировкам, правильная 

техника выполнения экспериментальных упражнений и оптимальное сочетание нагрузок 

и отдыха, это касается не только одной тренировки, но и всего тренировочного цикла в 

целом [7]. 

По полученным данным проведённых тестов дали комплексную оценку показате-

лей физической подготовки футболистов сборной, по итогам были выявлены спортсмены 

с более низким, средним и высокими результатами. Но в среднем уровень каждого испы-

туемого соответствует нормам для того, чтобы состоять в сборной университета. Также 

видно, что в течение двух лет в каждой дисциплине у каждого спортсмена есть прирост в 

его тренировочных результатах. Причина такого прироста состоит в правильно подо-

бранных нагрузках, упражнениях и в физиологии растущего организма, но это тема уже 

для более глубокого исследования тренировочного процесса [6, 8]. 

ВЫВОДЫ 

Оценка подготовленности студентов футболистов показала следующие результаты: 

1. Общие показатели, которые потерпели изменения за месяцы тренировочного 

процесса: в беге из низкого старта на 30 метров время уменьшилось на 0,79 секунд и на 
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0,84 секунды из высокого; в беге с хода на 30 метров результат вырос на 0,62 секунды, а 

на 60 метров на 0,98 секунд; 0,73 секунды составил прирост в челночном беге; ведение 

мяча на 35 метров показало 0,62 секунды прироста за 2 года; в прыжке в длину спортсме-

ны с прогрессировали в среднем на 15 метров. 

2. Скоростно-силовые качества, улучшение технической подготовленности, коор-

динация в движении – представленные показатели улучшились, такой вывод можно сде-

лать по успешным результатам в ведении мяча на дистанции и прыжках в длину. 

3. По результатам комплексной оценки показателей физической подготовленности 

юных футболистов, таких как быстрота, скоростно-силовые способности и координация, 

показано, что больший прирост претерпели показатели по специальной подготовке, 

нежели по общей физической. 

Наши общие рекомендации – это рациональный подход к тренировкам, правильная 

техника выполнения экспериментальных упражнений и оптимальное сочетание нагрузок 

и отдыха. Также мы можем порекомендовать нашу экспериментальную программу для 

использования на тренировках юных футболистов в других университетах, так как она 

направлена на совершенствование у спортсменов качеств по следующим составляющим: 

скорость, выносливость, координация, работоспособность дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, развитие быстроты. 

Также хотелось бы отметить, что игровые виды спорта, в частности футбол, для 

юношей не только способствует развитию физических качеств и развитию функциональ-

ных резервов, но и играет важную роль в воспитании в спортсмене социально ориенти-

рованной личности [9, 10, 11]. 
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Аннотация 

На данный момент студенты являются наиболее чувствительной и уязвимой частью моло-

дёжи, поскольку по началу обучения сталкиваются с рядом таких трудностей, как повышенная ака-

демическая нагрузка, низкая двигательная активность, свобода студенческой жизни, проблемы с 

адаптацией в социуме и в межличностном общении. По этой причине изучение мотивации студен-

тов является актуальной темой в личностные и профессиональные ориентации студента. Целью 

данного исследования было выявить какие группы мотивов являются наиболее значимыми в про-

цессе занятий физической культурой и спортом для студентов, была изучена научная и учебно-

методическая литература по этому вопросу, а также был проведён опрос среди студентов 3 курсов 

Кубанского технологического университета. На основе полученных результатов было установлено, 

что наиболее мотивирует студентов к занятию спортом. По нашему мнению, научная новизна 

нашего исследования состоит в том, что для нашего университета следует пересмотреть программу 

учебного плана на занятиях физической культуры на основе индивидуальных предпочтений студен-

тов. 

Ключевые слова: студент, мотивация, физическая культура, КубГТУ, мотивация к занятию 

спортом, анкетирование. 
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STUDENTS' MOTIVES FOR PHYSICAL CULTURE ON THE EXAMPLE OF THE 

KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

Vadim Rustemovich Ibragimov, the student, Natalya Petrovna Fedorova, the senior teacher, 

Inna Gennadievna Luchinina, the senior teacher, Vladimir Dmitrievich Fomichev, the mas-

ter' student, Yana Sergeevna Petrenko, the student, Renat Viktorovich Lukashevich, the stu-

dent, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

At the moment, students are the most sensitive and vulnerable part of the youth, because at the be-

ginning of their studies they face a number of difficulties such as increased academic workload, low phys-

ical activity, freedom of student life, problems with adaptation in society and in interpersonal communica-

tion. For this reason, the study of student motivation is a hot topic in the student's personal and 

professional orientations. The purpose of this study was to identify which groups of motives are the most 

significant in the process of physical culture and sports for students, the scientific and educational litera-

ture on this issue was studied, and a survey was conducted among 3rd year students of the Kuban Techno-

logical University. Based on the results obtained, it was found that the most motivates students to go in for 

sports. 

Keywords: Student, motivation, physical culture, KubGTU, motivation for sports, questioning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация к занятию спортом может помочь студентам реализовать свой потенци-

ал, достичь должного уровня мастерства в определенном виде деятельности, физической 

подготовки и работоспособности [1, 3, 6]. Формируется интерес к занятиям спортом 

непосредственно во время физической деятельности, это не быстрый, а постепенный 

процесс с овладением элементарных знаний разминки до теоретических методик и пол-

ноценных программ тренировок [2, 5]. Таким образом, нам необходимо узнать, что же 

для учащихся является главным мотивом к занятиям физической культурой, что поможет 

учебным заведениям пересмотреть программы учебного процесса и, возможно, его улуч-

шить. По нашему мнению, на сегодняшний день это является актуальным научным во-

просом.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования было выявить, какие группы мотивов являются 

наиболее значимыми для студентов в процессе занятий физической культурой и спортом, 

была изучена научная и учебно-методическая литература по этому вопросу, а также был 

проведён опрос среди студентов 3 курсов Кубанского государственного технологического 

университета. В опросе приняло участие 80 студентов различных факультетов и групп. 

Опрос подразумевал 6 групп мотивов. Ниже мы представили вам, какие вопросы для вы-

явления мотивации учащихся входили в наш опросник. Мы попросили каждого из ре-

спондентов отметить для себя наиболее важные группы мотивов в порядке важности: 

1. Я занимаюсь спортом потому, что хочу поддерживать здоровое состояние орга-

низма. 

2. Я занимаюсь спортом потому, что хочу красиво(эстетично) выглядеть. 

3. Я занимаюсь спортом потому, что хочу быть самым спортивным в группе. 

4. Я занимаюсь спортом потому, что так я избавляюсь от стресса. 

5. Я занимаюсь спортом потому, что мне нравится быть в компании спортсменов. 

6. Я занимаюсь спортом потому, что физическая подготовленность мне поможет в 

будущем на работе. 

Итогом работы были выявлены следующие данные по группам мотивов: 

1. Конечно, большинство респондентов на первое место псотавили оздоровитель-

ные мотивы. Возможность таким легким способом поддерживать своё работоспособное, 

здоровое состояние организма, а также профилактика заболеваний являются приоритет-

ным мотивом на фоне других [10]. 

2. Эстетика. На сегодняшний день заниматься спортом всё больше и больше ста-

новится модным среди современной молодёжи [4, 7]. Впечатления, производимые своим 

подготовленным и спортивным телом, играют немаловажную роль в становлении моти-

вации у студентов. Быть более гибким, больше и сильнее всех становится приоритетным 

фактором. 

3. Спортивные достижения. Дух соперничества, стремление быть во всём первым, 

улучшить свои спортивные достижения до определенного уровня – всё это является ос-

новой для мотивации серьёзно заниматься спортом [8, 9]. 

4. Улучшение психоэмоционального состояния. Непрерывные занятия умствен-

ной деятельностью приводят к истощению и усталости организма, в таком случае необ-

ходима «разгрузка», для этого хорошо подойдут тренировки в спортивном зале. Данная 

группа мотивов основывается на том, что при занятии физической культурой происходит 

изменение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека. Получе-

ние удовольствия от процесса занятий спортом и улучшение эмоционального состояния, 

уверенность в себе, снятие стрессовых состояний, отвлечение от отрицательных мыслей 

является главным фактором данной группы мотивов. 

5. Коммуникация. Занятие командными видами спорта (баскетбол, футбол, ганд-

бол, регби) мотивируют немало молодых людей посещать такие тренировки в целях 

улучшения коммуникативных навыков и взаимоотношений между представителями раз-

личных половых групп. Тренировки среди своих сподвижников в определенном виде 

спорта повышают чувство социальной принадлежности и значимости у студентов. 

6. Профессионально-ориентированные мотивы. Часть молодых людей занимается 

спортом с целью повышения отдельных физических качеств, ориентированных для полу-

чаемой ими специальности и предстоящей трудовой деятельности в будущем. Мотивами 

этой группы становится психофизическая готовность опрошенных к профессиональной 

деятельности после получения образования. 

В процессе анализа опроса мы выявили, что особо важным мотивом к занятиям 

физической культурой является поддержание здоровья своего организма. Так как в ны-

нешнем мире среднее состояние нынешней молодёжи оставляет желать лучшего, много 
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молодых людей рождаются уже с врожденными хроническими заболеваниями – вслед-

ствие этого быть здоровым является главной задачей студента [12, 13]. Эстетические мо-

тивы были в приоритете большинства студентов вследствие развития современных тен-

денций культуры и моды. Улучшение своих результатов в спорте и снижение 

психоэмоциональной нагрузки также выделяется на фоне остальных групп мотивов.  

Ниже представлено процентное соотношение опрошенных в графическом виде для 

удобства ознакомления с результатами исследования (рисунок). 

На рисунке отображено, что более 

всего мотивирует студентов для занятий 

физическим трудом: оздоровительные мо-

тивы – 66%, эстетические мотивы – 44%, 

спортивные достижения – 38%, Улучше-

ние психоэмоционального состояния – 

27%, коммуникация – 23%, профессио-

нально-ориентированные мотивы – 19%. 

Это говорит о достаточной ответственно-

сти респондентов по поводу здоровья, 

внешнего вида и внутреннего эмоцио-

нального состояния.  

Результаты нашей работы мы мо-

жем порекомендовать рассмотреть выс-

шим учебным заведениям и провести по-

добные опросы в каждом из них. Студентам необходима дополнительная мотивация, так 

как занятия физической культурой в университете проводятся по единой программе обу-

чения и не учитывают индивидуальные мотивы, потребности и желания студентов. Ито-

гом является плохая посещаемость и пропадание интереса к занятиям спортом. Исполь-

зую информацию, полученную из опроса, можно использовать на практике и 

пересмотреть программу учебных занятий по физкультуре. Стоит отметить, что по боль-

шей части если у человека есть желание заниматься спортом, то никакие посторонние 

факторы не помешают ему прогрессировать. 

ВЫВОДЫ 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что каждый студент прекрасно 

понимает, что конкретно мотивирует его заниматься физической активностью. По боль-

шей части для молодых людей в приоритете повышать здоровье организма, привести себя 

в хорошую форму и быть лучшим в своём деле, также немаловажно снижать стрессовое 

состояние на тренировках [11, 14]. Смеем предположить, что корректировка учебного 

плана на основе индивидуальных предпочтений студентов может положительно сказаться 

на динамике роста спортивной мотивации.  
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Аннотация 

в статье рассматриваются особенности деятельности операторов беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) в период выполнения специальных задач, требования к физической и психологи-

ческой подготовке специалистов, как к интегральному комплексу наличных характеристик тех 

функций и качеств человека, которые оптимизируют деятельность. Приведены результаты теорети-

ческого и эмпирического исследования, направленных на изучение этих аспектов профессиональ-

ной деятельности оператора. Анализируются результаты, полученные при исследовании проблемы, 

показывающие значимость учета физических и психологических нагрузок различной степени 

напряженности в период осуществления деятельности.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, профессиональная деятельность, 

психологическая подготовка, физические нагрузки. 
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ON THE ISSUE OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL STRESS OF OPERATORS 

OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 

Evgeny Anatolyevich Ivanov, the candidate of psychological sciences, docent, senior research 

associate, Vitaliy Valerievich Kalik, the adjunct, Military Institute of Physical Culture, St. Pe-

tersburg 

Abstract 

The article discusses the features of the activities of operators of unmanned aerial vehicles (UAVs) 

during the performance of special tasks, the requirements for physical and psychological training of spe-

cialists, as an integral complex of available characteristics of those functions and qualities of a person that 

optimize the activity. The results of theoretical and empirical research aimed at studying these aspects of 

the operator's professional activity are presented. The results obtained in the study of the problem are ana-

lyzed, showing the importance of taking into account physical and psychological loads of varying degrees 

of tension during the period of activity.  

Keywords: unmanned aerial vehicle, professional activity, psychological training, physical activi-

ty. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 190 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфический характер деятельности оператора беспилотных летательных аппа-

ратов характеризуется непрерывным, различным по продолжительности временем управ-

ления аппаратом, в ночное и дневное время суток, в различных погодных условиях, зна-

чительной физической и психологической нагрузкой, прежде всего на слуховой и 

зрительный анализаторы. Эти состояния рассматриваются как одна из форм жизнедея-

тельности человека в течение относительно короткого периода времени, связанной с воз-

действием окружающей среды, а также особенностями внешней и внутренней активно-

сти субъекта. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочее место оператора предусматривает расположение как в помещении, так и в 

подвижном (перемещаемом) пункте управления БЛА – в палатке и на открытом воздухе. 

Температура воздуха может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости 

места расположения, оснащения системами поддержания комфортной температуры воз-

духа на рабочем месте.  

В холодное время используют зимний утепленный комплект одежды (куртка, шта-

ны, шапка, перчатки), имеющей хорошие теплозащитные свойства. Однако нужно учиты-

вать, что использование этих средств затрудняет выполнение двигательных действий и 

приводит к быстрому физическому утомлению, особенно при необходимости перемеще-

ния на значительные расстояния [4]. 

Трудовая деятельность оператора БЛА слагается из предварительной подготовки к 

полетам, предполетной подготовки, выполнения полетного задания, послеполетной под-

готовки. Время на предполетную подготовку зависит от объема задач и может занимать 

от 30 минут до 2 часов. 

Выполнение полетного задания производятся как в дневное, так и в ночное время 

суток. Непрерывное время управления полетом БЛА не должно превышать днем 4 часа, 

ночью 3 часа. Общее время управления аппаратом в течение суток не должно превышать 

днем 8 часов, ночью 6 часов [4]. 

Во время выполнения полетного задания специалисты выполняют: 

 перемещение (в пешем порядке или на автомобильной технике) беспилотного 

аппаратного комплекса (БАК) в разобранном виде к месту (пункту) управления. Время 

перемещения зависит от расстояния и условий местности, при этом расчет комплекса 

может испытывать значительные физические нагрузки;  

 развертывание пункта управления (установка палатки, подключение связи с 

БЛА, сборка и установка средств связи), подготовка аппарата к полету (выбор площадки 

для старта, сборка аппарата); 

 управление перемещением аппарата в воздушном пространстве в ручном, авто-

матическом, полуавтоматическом режимах. Определение места нахождения аппарата при 

использовании приборной информации и видеосигнала камеры, поиск объектов на зем-

ной (морской) поверхности, управление БЛА для передачи полученной информации со-

ответствующим лицам [3].  

Преобладают логические, мыслительные операции, автоматизированные сенсорно-

моторные реакции, образное мышление, концентрация внимания для поиска и визуально-

го распознавания объектов на мониторе. Полет БЛА сопровождается (в среднем один раз 

через 2-3 минуты) получением операторами звуковых сигналов, информирующих об из-

менениях показаний различных датчиков аппарата. Высокая концентрация внимания мо-

жет приводить к общему переутомлению организма. 

Оператором производится селекция, анализ и интерпретация полученной инфор-

мации. Основанная нагрузка приходится на зрительный и слуховой анализаторы. Опера-

тор наблюдает на одном из мониторов с расстояния около 60 см. за показаниями датчи-
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ков, информирующих о скорости аппарата, скорости ветра, высоты полета и т. д. Дли-

тельная обработка визуальной информации искажает действительность, может приводить 

к нарушениям со стороны вестибулярного аппарата и иллюзиям визуального происхож-

дения. Искаженное восприятие препятствуют обнаружению и распознаванию объектов 

поиска и обнаружения. 

Выполнение физической работы вызывает утомление. Усилению этого процесса 

будет способствовать общая масса перемещаемого комплекса. При пилотировании БЛА 

физическую работу можно охарактеризовать как статическую. Оператор находится в по-

ложении сидя как наиболее удобном. Наличие спинки у стула облегчает поддержание по-

ложения туловища. Руки находятся на органах управления аппаратом. 

Поддержание положения туловища, шеи, головы для сохранения осанки произво-

дится благодаря тоническому напряжению скелетных мышц. За счет фазных сокращений 

мышц осуществляется ее коррекция. Длительная работа вызывает утомление мышц спи-

ны. В связи с тем, что стесненная работа значительно затрудняет работу легких, может 

возникать дискомфорт с дыханием, а также нарушение циркуляции крови в нижних ко-

нечностях, что приводит к застою и скоплению жидкости. Все эти факторы можно отне-

сти к неблагоприятным, оказывающим отрицательное влияние на работоспособность.  

Осуществление деятельности сопровождается значительным эмоциональным 

напряжением, возникает умственное утомление. Оно выражается в снижении чувстви-

тельности зрительного и слухового анализаторов, общем торможении когнитивных про-

цессов, интенсивности внимания, ухудшении памяти. При обеспечении очередного поле-

та без отдыха, необходимого для восстановления, утомление компенсируется высоким 

нервно-психическим напряжением. 

Концентрация внимания, как правило, сопровождается эмоциональными пережи-

ваниями. Эмоциональное перенапряжение ведет к временному понижению устойчивости 

различных психических функций, координации движения и работоспособности. 

В результате экспертного опроса были выявлены основные неблагоприятные фак-

торы, оказывающие воздействие на специалиста. На основании экспертного опроса была 

подготовлена анкета для определения степени и значимости их воздействия на специали-

ста. В анонимном опросе приняли участие 34 оператора БЛА. Им было предложено за-

полнить анкету, в которой были перечислены возможные неблагоприятные факторы, со-

провождающие деятельность. Испытуемые оценивали каждый фактор по степени 

воздействия, используя десятибалльную систему, где значение 10 – наибольшее, 1 – 

наименьшее по степени влияния. В результате были получены данные, которые представ-

лены в таблице. 

Таблица – Ранжирование и оценка наиболее значимых неблагоприятных факторов опера-

торами БЛА M±m (n=33) 
Значимость Наименование фактора Баллы 

1 Недостаток сна и отдыха 7,79±2,15  

2 Неблагоприятные полевые условия 7,27±2,23  

3 Выполнение обязанностей в ночное время  6,93±1,85  

4 Нервно-психическое напряжение 6,82±2,24 

5 Физические нагрузки 6,68±1,92 

6 Длительная непрерывная профессиональная деятельность 5,4±1,86 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод, что все перечисленные 

нами неблагоприятные факторы имеют значительное влияние на деятельность операто-

ров. Лидируют пункты анкеты «недостаток сна и отдыха», «неблагоприятные полевые 

условия». Полученные показатели подтверждают результаты наблюдения и теоретическо-

го исследования профессиональной деятельности операторов БЛА. Стоит обратить вни-

мание на то, что испытуемые поставили высокий балл по показателю «физическая 

нагрузка», несмотря на то что в специальности оператора имеет место комбинирование 

статической и динамической нагрузок.  
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Во время проведения теоретического и практического анализа деятельности опера-

торов беспилотного летательного аппарата установлено, что эффективность и надежность 

их профессиональной деятельности будет зависеть от уровня работоспособности. Важ-

ным являются умение ориентироваться на местности, способность к перемещению вме-

сте с комплексом, с преодолением как естественных, так и искусственных препятствий. 

Для обеспечения указанных составляющих деятельности наиболее важными будут сле-

дующие физические качества и навыки: 

 общая выносливость; 

 ловкость; 

 силовая выносливость; 

 способность к совершению длительных маршей; 

 навыки в преодолении препятствий [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специфический характер деятельности обусловлен управлением БЛА в различных 

условиях окружающей среды: времени года, суток, разнообразных климатических и ме-

теорологических условиях. Управление аппаратным комплексом является непрерывным, 

различным по продолжительности со значительной нагрузкой на опорно-двигательный 

аппарат, слуховой и зрительный анализаторы. 

Основными причинами утомления являются недостаток времени на восстановле-

ние, высокое нервно-психическое напряжение во время выполнения сопровождения по-

летов, обилие информации, воздействие неблагоприятных факторов внешней среды. Ре-

зультатом утомления может стать искаженное восприятие информации, что препятствует 

обнаружению и распознаванию искомых объектов. Это выражается в том, что при появ-

лении на экране монитора объекта поиска оператор его не идентифицирует.  

Несмотря на то, что психологическое напряжение активизирует адаптационные 

процессы как приспособительные реакции к особым внешним и внутренним условиям 

окружающей среды, наиболее эффективным средством адаптации, подготовки к условиям 

профессиональной деятельности является развитие у операторов беспилотного аппарат-

ного комплекса наиболее важных физических качеств и навыков посредством выполне-

ния физических упражнений соответствующей направленности и методики.  
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Abstract 

The article discusses the features of the physical and psychological state of operators of unmanned 

aerial vehicles (UAVs) during the performance of special tasks. The results of research procedures aimed 

at diagnosing the specified characteristics of specialists that affect the quality of tasks were presented. The 

results obtained during testing were analyzed, the main problems arising from physical and psychological 

stress of varying degrees of tension during the period of activity were stated. 

Keywords: activity, unmanned aerial vehicle, mood, well-being, physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, оптимизации 

содержания программы физической и психологической подготовки операторов БЛА важ-

но знать особенности их профессиональной деятельности с точки зрения объема и интен-

сивности двигательной активности, воздействия внешних и внутренних неблагоприятных 

факторов в различных условиях. Необходимо также иметь сведения о качественной 

структуре двигательных способностей, психоэмоциональных нагрузках. Эти медико-

биологические и психолого-педагогические аспекты должны представлять интегральный 

результат профессиографического исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Эффективность действий операторов во многом зависит от их физического и пси-

хологического состояния. Проведенное исследование дает представление о состояниях 
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специалистов, имеющих место при физических и психологических нагрузках различной 

степени напряженности при выполнении деятельности. В ходе диагностических процедур 

были выявлены характеристики, связанные с показателями психоэмоциональной сферы по 

трем составляющим физического и психологического состояния специалистов: самочув-

ствию, активности, настроению. Получены субъективные данные об особенностях состоя-

ния здоровья и информация о наличии соматических жалоб.  

Степень эмоционального напряжения различна и колеблется в широких пределах 

от умеренного до высокого, при этом иногда отмечаются увеличение ЧСС и повышение 

температуры тела (зависит от характера выполняемого задания).  

Психологическое напряжение вызвано рядом причин: 

 ответственностью за выполнение задания; 

 длительностью выполнения задания; 

 концентрацией внимания; 

 работы оператора в «экстремальном режиме»; 

 воздействием неблагоприятных факторов; 

 опасностью риска для жизни. 

В исследовании приняли участие 33 специалиста. Для оценки их психоэмоцио-

нального состояния применялись методика диагностики самочувствия активности, 

настроения (САН), предназначенная для оперативной оценки текущего функционального 

состояния, методика «Анкета самооценки состояния» (АСС) направленная на оценку 

субъективного самочувствия и наличие соматических жалоб у операторов, осуществля-

ющих деятельность. Методика АСС включает перечень из 19 возможных основных жа-

лоб, которые позволяют получить субъективную информацию об особенностях состояния 

здоровья и спланировать мероприятия коррекции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

По референтным значениям показатели «самочувствие» и «активность» находятся 

на минимально допустимом уровне. Данные по шкале «настроение» соответствуют зна-

чению нижней границы нормы. Многими исследователями ранее отмечалось, что в усло-

виях интенсивной профессиональной деятельности значительное ухудшение самочув-

ствия и активности сопровождается менее выраженным снижением настроения. 

Таблица 1 – Средние значения показателей функционального и психоэмоционального со-

стояния по методике «САН» по всей выборке M±m (n=33) 
САН Показатели  

Самочувствие  5,3±0,10 

Активность 4,0±0,11 

Настроение 5,0±0,10 

Практически все показатели методики САН соответствуют уровню ниже среднего, 

что свидетельствует о признаках утомления. Значения показателей по методике САН по 

всей группе обследуемых указывает на состояние эмоционального напряжения в период 

осуществления деятельности. Данные характеристики в целом говорят об удовлетвори-

тельном уровне стрессоустойчивости, что соответствует профессиональным требованиям 

для данной категории лиц. В настоящее время в психологии и физиологии труда научно 

установлено, что показатели методики САН и психофизиологические характеристики 

(высокая функциональная лабильность нервной системы, сила и уравновешенность 

нервных процессов) высоко коррелируют с показателями нервно-психической устойчи-

вости личности. Чем выше функциональная лабильность нервной системы, тем ниже 

уровень нервно-психической устойчивости и более выражены негативные эмоциональ-

ные и поведенческие реакции, вплоть до невозможности выполнять поставленные задачи 

[2, 3, 4]. 
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На снижение работоспособности и функционального состояния военнослужащих 

оказывают влияние, в первую очередь, индивидуально-типологические характеристики 

нервной системы испытуемых, их физическая подготовленность, общие и частные фак-

торы профессиональной деятельности.  

Для оценки психосоматического состояния военнослужащих применялась методи-

ка АСС (анкета самооценки состояния), позволяющая оценить субъективное самочув-

ствие и наличие соматических жалоб.  

Общие показатели по выборке находятся на границе между удовлетворительным и 

хорошим самочувствием. 

Обследование проводилось в полевых условиях. Характер предъявляемых жалоб 

(жажда, сонливость, голод, потливость, мышечная слабость, сердцебиение и т. д.) на мо-

мент обследования был не очень обширен. Наиболее часто встречающиеся жалобы ука-

заны в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние значения функционального и психосоматического состояния опера-

торов по всей выборке по методике «АСС» M±m (n=33) 
Методика Показатели (стены) 

АСС 5,7±1,1 

Жалобы (наиболее характерные) Сердцебиение, сонливость, мышечная слабость 

Непосредственная подготовка операторов к работе с аппаратом всегда выступает 

мобилизующим фактором. В то же время предстартовое эмоциональное напряжение мо-

жет проявляться в снижении уровня функционального состояния. В большей степени ис-

пытуемыми предъявлялись следующие жалобы: мышечная слабость, сонливость, потли-

вость. Несмотря на некоторое снижение показателей работоспособности, специалисты 

справлялись с поставленными задачами.  

В то же время, справедливо отметить, что полученные исследовательские данные 

указывают на снижение психофизиологических ресурсов организма, что может 

отражаться на работе сердечно-сосудистой системы и функциональных возможностях 

всех систем организма. На существенное различие индивидуальных показателей может 

оказывать влияние характер условий, в которых осуществляется деятельность, уровень 

профессионально-должностной подготовленности, опыт и стаж работы, социально-

психологический климат в коллективе. Важными являются факторы профессиональной 

среды (шум, вибрации, освещенность, электромагнитные и ионизирующие излучения, 

влияние погодных условий, нарушение режима сна и отдыха, дефицит времени) в ходе 

выполнения задач [2, 4]. Значительное влияние на динамику и развитие неблагоприятных 

функциональных состояний могут оказывать индивидуально-типологические особенно-

сти (физическая выносливость, исходное функциональное состояние организма, группа 

здоровья). 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты оценки психологического состояния операторов, принимавших уча-

стие в обследовании, указывают на сниженный уровень резервных возможностей орга-

низма. Этот вывод сделан на основании полученных объективных данных обследования, 

проведенного как бланковым, так и аппаратным методами. Общее физическое и психоло-

гическое состояние по всей выборке соответствует среднему уровню. Уровень работо-

способности несколько снижен, вероятно, за счет интенсивной работы на протяжении не-

скольких дней при высокой температуре воздуха. 

2. Несмотря на сниженный уровень работоспособности и резервных возможно-

стей организма, специалисты, по данным объективного контроля, с поставленными зада-

чами справлялись. Полученные показатели свидетельствуют о том, что большинство опе-

раторов устойчивы к факторам профессионального стресса в ходе осуществления 

деятельности. Отмечаются хорошая физическая подготовка, высокая мотивация к дея-
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тельности, позитивный психологический настрой, что, в свою очередь, во многом опре-

деляет готовность к качественному выполнению задач.  
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Аннотация 

На текущий момент правила детско-юношеских соревнований по футболу не ограничивают 

количество забитых и пропущенных мячей. В статье рассматривается необходимость внедрения 

правила досрочной победы в детско-юношеских соревнованиях футболу при условии тотального 

превосходства одной из команд. Целью исследования являлось определение необходимости внед-

рения правила досрочной победы в соревнованиях по футболу среди детско-юношеских команд. 

Для изучения данного вопроса применялись такие методы исследования такие как: анализ научно-

методической литературы, нормативных документов, анализ и синтез, опрос. В рамках статьи были 

проанализированы результаты соревновательной деятельности детско-юношеских команд, участ-

вующих в первенстве Московской области по футболу в сезоне 2022 года. Приводятся аргументы 

для внедрения правила досрочной победы в детско-юношеском футболе. Анализируется влияние 

большого количества забитых и пропущенных мячей на участников соревнований. Полученные ре-

зультаты исследования указывают на необходимость внедрения правила досрочной победы в со-

ревнованиях по футболу среди детско-юношеских команд. 

Ключевые слова: правила игры, досрочная победа, детско-юношеский футбол. 
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Abstract 

At the moment, the rules of children's and youth soccer competitions do not limit the number of 

goals scored and conceded. The article considers the need to implement the rule of early victory in chil-

dren's and youth soccer competitions under the condition of total superiority of one of the teams. The pur-

pose of the study was to determine the need to implement the rule of early victory in soccer competitions 

among children's and youth teams. To study this, issue such methods of research were used as: analysis of 

scientific and methodological literature, normative documents, analysis and synthesis, survey. Within the 

framework of the article the results of competitive activity of children's and youth teams participating in 

the championship of the Moscow region on soccer in the season of 2022 were analyzed. The arguments for 

the introduction of the rule of early victory in youth soccer were given. The impact of a large number of 

goals scored and conceded on the participants of the competition was analyzed. The results of the study 

indicate the need to implement the rule of early victory in soccer competitions among children's and youth 

teams. 

Keywords: rules of the game, early victory, children's and youth football. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность футболистов проводится строго по правилам игры, 

которые регламентирует международная организация IFAB [2, 3]. Условия соревнова-

тельной деятельности детско-юношеских команд имеют различия в сравнении с профес-

сиональными взрослыми командами [1]. Исторически правила игры совершенствуются, 

внедряются изменения, которые положительно влияют на процесс соревновательной дея-

тельности футболистов [2, 6]. В данной статье рассматривается вопрос внедрения прави-

ла досрочной победы ввиду явного преимущества одной из команд. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном исследовании применялись теоретические методы. На официаль-

ном сайте федерации футбола Московской области были проанализированы результаты 

соревновательной деятельности детско-юношеских команд. На основании проведенного 

анализа выдвинуто предложение по внедрению правила досрочной победы ввиду явного 

преимущества одной из команд. Был проведен опрос тренеров для определения эксперт-

ного мнения по вопросу актуальности внедрения данного правила в матчах с участием 

детско-юношеских команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность футболистов предусматривает борьбу двух команд 

для достижения победы [1]. В ходе напряженной соревновательной деятельности совер-

шенствуются все технико-тактические навыки, приобретенные в ходе систематических 

тренировочных занятий [4]. Стоит отметить, что соревновательная деятельность оказыва-

ет наибольший положительный эффект на развитие футболистов при равных возможно-

стях команд, идентичный уровень интегральной подготовленности [1]. В то же время 

матчи в меру с более сильным или слабым соперником также имеют положительное воз-

действие на формирование технико-тактического мастерства юных футболистов. 

В детско-юношеском футболе отмечаются матчи с высокой результативностью од-

ной из команд. Победы с крупным счетом происходят по нескольким причинам. Основная 
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причина, безусловно, тотальное превосходство одной из команд по уровню интегральной 

подготовленности. В качестве других причин можно выделить: отсутствие лидеров ко-

манды (травмы, дисквалификация, болезнь), неправильная выбранная тактика на кон-

кретный матч, невыполнение установки тренера на игру. 

Большинство тренеров отмечают, что матчи между командами, неравноценными 

по уровню интегральной подготовленности, матчи с заведомо более слабым противником 

не имеют положительного эффекта как для победителей, так и для проигравших. Боль-

шое количество забитых мячей для команды победителей может способствовать: сниже-

нию требований к выполнению установки на матч, игнорирование партнеров в более вы-

годной ситуации для завершения атаки, личные амбиции превышают командные задачи. 

В то же время большое количество пропущенных мячей для проигрывающей команды 

способствует: снижению мотивации к дальней соревновательной деятельности, пропада-

нию уверенности в своих силах.  

Таблица 1 – Примеры матчей крупной результативности среди детско-юношеских команд 

в сезоне 2022 года 
Дата матча Счет матча Год рождения Формат матчей 

23.05.22 СШОР Метеор 19:0 Знамя Труда 2012 7х7 

2х25 мин 20.06.22 СШ Спарта 17:0 ФК Пересвет 2012 

20.06.22 ФК Витязь 18:1 ФСК Медвежьи Озера 2012 

23.05.22 СШ Можайск 9:0 ФК Лобня 2011 8х8 

2х25 мин 01.06.22 ФК Дедовск 17:0 СШ Можайск-3 2011 

29.06.22 СШ №1-2 0:16 ФК Дмитров 2011 

02.06.22 ФК Волоколамск 11:0 СШ Можайск-2 2010 9х9 
2х30 мин 30.06.22 СШ Авангард 14:0 ДЮСШ 2010 

12.05.22 ФК Витязь 10:0 ФК Павловский Посад 2010 

22.06.22 ФК Дедовск 0:14 КСШОР Зоркий-2 2009 11х11 

2х30 мин 16.06.22 ФК Павловский Посад 13:0 СШ Спартак-Орехово 2009 

03.05.22 ФШ Крепость 1:11 ФСШ Звезда 2008 11х11 

2х35 мин 03.05.22 ФК Заря 1:9 СШ Клин 2008 

19.06.22 Метеор 10:0 Пионер 2007 

19.06.22 ЦПЮФ Велес 11:0 СШ Лидер 2007 

05.07.22 СШОР 1:11 СШ ФК Коломна 2006 11х11 

2х40 мин 28.06.22 СШ ФК Коломна 15:0 СШОР Олимп 2006 

22.06.22 Гигант 0:17 СШ-Шатура 2005 

29.06.22 Черкизово-Кашира 0:10 ФК Луховицы 2005 

Постоянные проигрыши с крупным счетом для детско-юношеской команды обяза-

тельно отразятся на мотивации детей к занятиям футболом. 

В таблице 1 представлены результаты соревновательной деятельности с крупной 

результативностью среди детско-юношеских команд различных возрастных группах на в 

первенстве Московской области по футболу в сезоне 2022 года. 

В данных примерах преимущество соперника варьируются с разницей от 8 до 19 

мячей! Но самым ярким примером тотального превосходства в текущем сезоне стал матч 

первенства Москвы в 5 лиге между командами «Звезда» (г. Люберцы) и ФК «АС» (г. Ко-

ролев). Арбитр матча зафиксировал победу «Звезды» со счет 33:3.  

Совершено очевидно, что такие матчи не способствуют развитию юных футболи-

стов. Матчи с хорошим соперником, в равном противоборстве или с незначительным пе-

ревесом оказывают более положительный эффект в сравнении с тотальным превосход-

ством. 

Авторами данной статьи предлагается внедрить правило досрочной победы ввиду 

явного преимущества в матчах детско-юношеских команд. Для определения экспертного 

мнения по данному вопросу нами был проведен опрос 24 тренеров по футболу. Тренерам 

предстояло ответить на вопрос: «Считаете ли вы необходимым внедрить правило досроч-

ной победы в матчах с тотальным превосходством одной из команд в детско-юношеском 

футболе?» Большинство опрошенных специалистов 91,67% ответили «да», таким обра-
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зом согласившись с необходимостью внедрения данного правила в соревнованиях с уча-

стием детско-юношеских команд (8–17 лет). 

Подобная практика применяется в боксе, где бой прекращается ввиду явного пре-

имущества одного из боксеров [5]. В боксе такое правило применяется, чтобы уберечь 

боксера от значительных физических повреждений [5]. В футболе применяя правило до-

срочной победы можно уберечь футболистов проигравшей команды от значительных 

психологических расстройств. 

В матчах с тотальным превосходством одной из команд матч прекращается при до-

стижении определенной разницы мячей в зависимости от возраста команд и формата со-

ревнований (таблица 2). 

Таблица 2 – Условия для внедрения правила досрочной победы 
Возрастная группа Формат соревнований Продолжительность матча Критическая разница в счете 

8-9 лет 5х5 2х25 минут +10 

10 лет 7х7 2х25 минут +10 

11 лет 8х8 2х25 минут +9 

12 лет 9х9 2х30 минут +9 

13 лет 11х11 2х30 минут +8 

14-15 лет 11х11 2х35 минут +8 

16-17 лет 11х11 2х40 минут +7 

В матчах футболистов 8–10 лет матч прекращается при достижении разницы в сче-

те +10 мячей, в возрасте 11-12 лет – при разнице +9 мячей, в возрасте 13–15 лет – при 

разнице +8 мячей, в матчах юношеских команд 16-17 лет – при разнице +7 мячей. 

ВЫВОД 

Проведенный анализ особенностей соревновательной деятельности в детско-

юношеском футболе позволил выдвинуть предложение по внедрению правила досрочной 

победы ввиду явного преимущества одной из команд в матчах с участием юных футболи-

стов от 8 до 17 лет.  
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ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация  

Явление вторичной занятости – совмещение студентами трудовой и учебной деятельности 

весьма распространено, что обусловлено большим разнообразием факторов, побуждающих студен-

тов трудоустраиваться во время учебы. Изучение указанных факторов и особенностей явления в 

целом позволит в будущем усовершенствовать образовательный процесс в высшем учебном заве-

дении и обеспечить условия для формирования мотивации и навыков, необходимых для успешного 

построения карьеры. Именно поэтому целью данной работы является изучение особенностей вто-

ричной занятости студентов филиала ТИУ в г. Сургуте в качестве источника данных для дальней-

ших исследований в этой области. 

Ключевые слова: вторичная занятость, профессиональная самореализация, совмещение 

трудовой и учебной деятельности. 
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Abstract  

The phenomenon of secondary employment, i.e. combination of work and study activities by stu-

dents is quite common, which is caused by a wide variety of factors that motivate students to get employed 

during their studies. The study of these factors and peculiarities of the phenomenon as a whole will allow 

in the future to improve the educational process in higher education and to provide conditions for the for-

mation of motivation and skills necessary for successful career building. That is why the purpose of this 

work is to study the peculiarities of secondary employment of students at TIU branch in Surgut as a source 

of data for further research in this area. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в высшем учебном заведении – важный этап в жизни человека, в течение 

которого происходит развитие личностных качеств, приобретение профессиональных 

навыков и знаний необходимых для успешного построения будущей карьеры. При этом 

процесс обучения индивидуален для каждого студента и отличается определенным набо-

ром характеристик, обусловленных жизненным опытом молодого человека и ситуацией, в 

которой он находится в настоящее время. Некоторые молодые люди приходят получать 

высшее образование сразу после получения среднего общего образования, другие – после 

получения среднего профессионального образования или после прохождения срочной 

службы в вооруженных силах Российской Федерации. 

Обычно получение первого высшего образования является одним из первых этапов 

вступления молодого человека во взрослую самостоятельную жизнь, который сопровож-

дается необходимостью адаптации к кардинальным изменениям в образе жизни. В каче-

стве примера таких изменений можно назвать переезд в другой город, проживание от-

дельно от родителей (при необходимости) и трудоустройство. Конечно, совмещение 

трудовой и учебной деятельности не является обязательным, но в настоящее время 

наблюдается тенденция по увеличению количества студентов, совмещающих работу и 

получение образования. Для описания данного явления исследователями социологами 

используется понятие «вторичной занятости студентов». При этом отмечается, что вто-

ричная занятость студентов – явление сложное, что обусловлено разнородностью причин 

возникновения, неоднозначностью влияния на эффективность обучения и разнообразием 

видов деятельности. 

Изучение характерных особенностей вторичной занятости обучающихся высших 

учебных заведений позволит усовершенствовать образовательный процесс и обеспечить 

формирование у обучающихся мотивации к максимально эффективному развитию соб-

ственных профессиональных навыков, в том числе и путем трудоустройства по специ-

альности во время обучения в университете. Именно поэтому целью данной работы явля-

ется изучение особенностей вторичной занятости студентов филиала ТИУ в г. Сургуте, 

чтобы в последующих исследованиях использовать полученные данные для выявления 

путей совершенствования организации образовательного процесса средствами филиала.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в форме опроса студентов филиала ТИУ в городе Сур-

гуте. Опрос был составлен с использованием онлайн-платформы Google Forms. Анкети-

рование проводилось в два этапа. Первый – анализ жизненной ситуации респондентов с 

целью выявления возможных факторов, формирующих у студентов мотивацию к совме-

щению трудовой и учебной деятельности. Второй – определение особенностей вторичной 

занятости и ее влияния на процесс получения образования. Ответы респондентов после 

сбора были проанализированы, а результаты представлены в виде набора диаграмм. По 

результатам анализа сформулированы выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале анкеты респондентам было предложено оценить материальное состояние 

своей семьи. Результаты анализа ответов на данный вопрос представлены на рисунке 1. 

Как видно из диаграммы, большинство обучающихся (86%) относят свою семью к кате-

гории «со средним достатком». Следующие два вопроса анкеты были направлены на вы-

яснение структуры бюджета студентов и его достаточности для обеспечения удовлетво-

рения собственных потребностей (рисунок 2, 3). 

Анализ результатов, представленных на рисунке 2 показал, что у большей части 

респондентов доходная часть бюджета представлена средствами родителей и близких 

(53%). При этом часть респондентов отметила, что имеют несколько статей дохода, что 
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отражается в сумме долей различных категорий доходов, превышающей единицу (100%). 

  

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос о 
достатке семьи 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос о структуре 
бюджета 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос о достаточности бюджета для удовлетворения потребностей 

На основе диаграммы, представленной на рисунке 3 можно сделать вывод о том, 

что большей части респондентов бюджет позволяет полностью удовлетворять свои по-

требности, что неудивительно с учетом того факта, что большая часть респондентов по-

лагается на средства родителей и близких родственников. Однако процент участников ан-

кетирования, способных полностью удовлетворять свои потребности отличается, для 

различных их типов, что обусловлено степенью важности и стоимости услуг/товаров, не-

обходимых для удовлетворения тех или иных потребностей. Так, например закупка про-

дуктов и оплата связи являются базовыми потребностями с относительно невысокой сто-

имостью, поэтому количество студентов, доход которых полностью обеспечивает их 

удовлетворение, составляет 88% и 90% соответственно. Примером обратной ситуации 

являются путешествия, которые не относятся к базовым потребностям и характеризуются 
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высокой стоимостью, что в свою очередь обуславливает удовлетворение потребности в 

путешествиях практически в последнюю очередь и при наличии свободных средств в 

бюджете. Именно поэтому количество студентов, способных полностью обеспечить удо-

влетворение потребности в путешествиях, не превышает 50%. 

Следующий вопрос был посвящен совмещению респондентами учебной и рабочей 

деятельности. Результаты анализа ответов на данный вопрос представлены в виде диа-

граммы на рисунке 4. Как видно из диаграммы, всего четверть обучающихся филиала 

ТИУ в г. Сургуте совмещают работу и учебу, что согласуется с данными, полученными в 

результате анализа ответов на предыдущие вопросы (большинство обучающихся в насто-

ящее время полагаются в основном на средства родителей). 

Также следует отметить, что в процессе анализа была замечена интересная тен-

денция: количество респондентов, дополнительно работающих в свободное от учебы 

время, увеличивается с уровнем достатка семьи (рисунок 5).  

  

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос о нали-
чии подработки 

Рисунок 5 – Распределение количества подрабатываю-
щих студентов в зависимости от положения семьи 

Возможно, это обусловлено получением большинством малообеспеченных семей 

(в соответствии с ответами респондентов) социальных пособий достаточного размера. 

Однако данная тенденция требует более внимательного изучения, так как в рамках данно-

го опроса лишь 8% респондентов отнесло свою семью к малоимущим.  

Вторая часть анкеты была посвящена выявлению особенностей вторичной занято-

сти и ее влияния на процесс получения образования. Результата анализа были следую-

щими. В качестве основной мотивации к совмещению трудовой и учебной деятельности 

(рисунок 6) респонденты отметили желание самостоятельно зарабатывать (в том числе и 

на карманные расходы) и стремление к финансовой независимости. Таким образом, для 

обучающихся филиала ведущим фактором, формирующим мотивацию к поиску работы 

уже во время обучения, является стремление к полной или частичной независимости. 

При этом не менее важным для респондентов является желание помочь родителям и 

стремление к профессиональной самореализации. 

По типу трудовой деятельности получилось следующее распределение ответов 

участников анкетирования (рисунок 7): чуть больше половины опрошенных (56%) отме-

тили, что занимаются умственной трудовой деятельностью, что может быть связано со 

стремлением обучающихся к профессиональной самореализации. При этом наблюдается 

тенденция увеличения доли студентов, занятых умственным трудом, на 3-4 курсе по 

сравнению с 1-2 курсом, обусловленная приобретением респондентами профессиональ-

ных компетенций за время обучения в высшем учебном заведении, что позволяет устраи-

ваться на работу по специальности. Однако данная тенденция требует отдельного более 

подробного изучения. 

Последний вопрос анкеты был направлен на определение влияния совмещения 

трудовой деятельности и учебной на эффективность и качество получение образования 
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(рисунок 8). 

 

Рисунок 6 – Мотивация к занятиям вторичной деятельностью 

  

Рисунок 7 – Тип трудовой деятельности респон-

дентов 

Рисунок 8 – Влияние вторичной деятельности на процесс 

обучения 

Так, большинство (76%) обучающихся не почувствовали влияния совмещения ра-

боты и обучения на процесс получения образования, однако 14% респондентов отметили, 

что им не хватает времени, что негативно сказывается на процессе получения образова-

ния, при этом 10%, наоборот, отметили, что с момента трудоустройства стали более ра-

ционально использовать свое время и стали больше успевать. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам анализа полученных в ходе опроса студентов фили-

ала ТИУ в г. Сургуте можно сделать следующие выводы. Во-первых, совмещение трудо-

вой и учебной деятельности студентами филиала в первую очередь обусловлено стремле-

нием к независимости и профессиональной самореализации, а не финансовым 

положением семьи. Во-вторых, были выявлены интересные закономерности, требующие 

изучения на более объемных выборках. В-третьих, большая часть респондентов занима-

ется умственным трудом (при этом доля занимающихся умственным трудом растет про-

порционально с курсом обучения), что отражает выявленное стремление к профессио-

нальной самореализации. Отдельно следует изучить вопрос трудоустройства студентов 

по специальности. В-четвертых, вторичная деятельность имеет разнообразное влияние на 

процесс обучения студентов, что обусловлено различиями в характере трудовой деятель-

ности, образом жизни и индивидуальными особенностями респондентов. Однако боль-

шинство респондентов не ощутило изменений после трудоустройства. Данный вопрос 

также следует изучить более подробно. 
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Аннотация 

Получение высшего образования является важным этапом формирования личности молодо-

го человека и подготовки его к построению карьеры. Один из факторов обуславливающих успеш-

ность в профессиональной сфере – качество образования. Именно поэтому проводится множество 

исследований с целью выявления способов усовершенствования образовательного процесса и по-

вышения его эффективности. Однако в рамках подобных исследований часто упускается из вида 

мнение самих обучающихся высших образовательных учреждений и их ожидания от учебы. В свя-

зи с этим, целью настоящей работы является выявление отношения обучающихся к современному 

образованию и желаемых результатов обучения.  

Ключевые слова: отношение к образованию, студенты, качество образования, высшее об-

разование. 
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ATTITUDE OF STUDENT YOUTH TO MODERN EDUCATION 

Natalya Leonidovna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Tyumen Industri-

al University Surgut Branch, Surgut 

Abstract 

Obtaining higher education is an important stage in the formation of the young person's personality 

and preparing to build up the career. One of the factors that determine success in the professional field is 

the quality of education. That is why many studies are being carried out in order to identify ways to im-

prove the educational process and increase its effectiveness. However, in the framework of such studies, 

the opinion of the students of higher educational institutions themselves and their expectations from study 

are often overlooked. In this regard, the purpose of this work is to identify the attitude of students to mod-
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ern education and the desired results of training. 

Keywords: attitude to education, students, quality of education, higher education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование – неотъемлемый элемент духовной сферы общественной жизни, иг-

рающий важную роль в формировании человека как личности. Процесс получения обра-

зования весьма продолжителен и сопровождает молодого человека во время его взросле-

ния, начиная с детского сада и вплоть до окончания основного общего образования, после 

чего молодой человек выбирает каким способом дальше получать образование. Это мо-

жет быть получение среднего профессионального образования или получение высшего 

образования после окончания среднего общего образования. Однако возможности для 

обучения на этом не заканчиваются. В современном мире существует множество возмож-

ностей для продолжения обучения в течение всей жизни. При этом в настоящее время 

развитие науки и технологий появляется стремительно, поэтому для достижения карьер-

ных успехов необходимо сохранять свою конкурентоспособность на ранке труда, что тре-

бует своевременного освоения новых знаний и умений путем постоянного обучения. Те-

ма образования весьма объемна и многогранна, однако в рамках настоящей работы будет 

рассмотрено только высшее образование, получаемое в университете.  

Высшее образование не является обязательным и получается по инициативе моло-

дого человека при наличии у него мотивации и возможности. При этом одной из задач 

высшего учебного заведения является обеспечения благоприятных условий для всесто-

роннего развития молодого человека не только как специалиста в избранной профессио-

нальной деятельности, но и как личности в целом. Именно для этого в рамках образова-

тельного процесса изучаются не только профессиональные, но и общие дисциплины. 

Также, кроме учебной деятельности, в рамках образовательного учреждения организова-

ны и другие виды деятельности: научная, творческая, общественная, – что способствует 

всестороннему развитию студенческой молодежи и обеспечивает широкий набор воз-

можностей для самореализации. 

Рассматривая роль получения высшего образования во всестороннем развитии мо-

лодого человека, следует упоминать, что одним из факторов, влияющих на гармонич-

ность развития, является качество получаемого образования. Качество образования – по-

нятие сложное и многогранное, так как оценка качества образования выполняется по 

различным критериям, в зависимости от того, кто оценивает, и в соответствии с предъяв-

ляемыми к выпускникам требованиями. При этом критерии и методики оценивания каче-

ства образования в современном мире быстро меняются, так как меняется набор знаний и 

компетенций, ожидаемый от выпускников. Так, например, работодатель ожидает от вы-

пускников в первую очередь наличия профессиональных компетенций, позволяющих мо-

лодому человеку эффективно выполнять перечень поставленных перед ним профессио-

нальных задач. Однако в настоящее время работодатели (и не только) отмечают 

негативную тенденцию по снижению качества образования, в связи с чем ведется разра-

ботка новых стандартов оценивания и методов организации образовательного процесса. 

Исследования обычно проводятся на базе крупных университетов с опорой на нацио-

нальный и международный опыт. Выбор критериев оценки качества образования и требо-

ваний к компетенциям, формируемым у выпускников по окончании обучения основыва-

ется, в первую очередь, на работах ученых в области педагогики, а также ожиданиях 

работодателей и общества. При этом мнение и ожидание молодых людей зачастую не 

изучается. Именно поэтому целью данной работы является изучение отношения обучаю-

щихся к современному образованию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе филиала Тюменского индустриального универ-

ситета в г. Сургуте в форме анкетирования. Анкета была составлена с использованием 
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онлайн сервиса Google Forms. Вопросы анкеты направлены на изучение мотивации обу-

чающихся к получению высшего образования и определения их мнения о различных эле-

ментах образовательного процесса. Данные, полученные в ходе опроса, были проанали-

зированы, а результаты сведены в диаграммы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый вопрос анкеты был направлен на определение мотивации обучающихся к 

продолжению учебы в университете и получению высшего образования. Результаты ана-

лиза ответов на данный вопрос представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Мотивация к получению высшего образования 

Так, в качестве основной мотивации респонденты отметили желание получить 

профессию (33,3%), расширение собственных знаний (21,8%) и престижность наличия 

диплома о высшем образовании (20,5%). Также следует отметить, что относительно 

большая доля респондентов отметили другую мотивацию – желание родителей, отсут-

ствие понимания о действиях после окончания школы, желание получить отсрочку от ар-

мии и т. д. Таким образом, абсолютное большинство респондентов (75,6%) осознанно 

приняли решение о получении высшего образования и направлены на профессиональную 

реализацию и достижению высокого уровня жизни.  

Следующий вопрос анкеты был направлен на выяснение мнения респондентов о 

соотношении объемов теоретического и практического (профессиональные навыки) ма-

териала. Распределение оценок представлено на рисунке 2. 

Как видно из диаграммы, большин-

ство (59%) респондентов считают, что 

теоретические и практические (професси-

ональные) знания должны сочетаться в 

равной степени для обеспечения гармо-

ничного развития студента. Значительно 

меньше – 25% респондентов – считают, 

что высшее образование получается в 

первую очередь с целью получения про-

фессиональных знаний и навыков, необ-

ходимых для успешного построения карь-

еры. Меньшинство респондентов 

отметили, что высшее учебное заведение 

должно давать преимущественно базовую 

теоретическую подготовку, обеспечивать 

условия для формирования широкого кругозора, а профессиональные навыки и компе-

тенции можно освоить в процессе трудовой деятельности по специальности. 
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Рисунок 2 – Соотношение теоретического и практиче-

ского (профессиональные навыки) материала 
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Следующий вопрос предлагал респондентам оценить важность различных элемен-

тов образовательного вопроса. Распределение оценок представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Оценка респондентами различных элементов образовательного процесса 

Так можно заметить, что наиболее важными элементами являются получение зна-

ний, профессионального опыта и успешное закрытие сессии. При этом важность научной 

работы и спорта, по мнению респондентов, значительно ниже, что свидетельствует о пре-

обладающем интересе обучающихся к получению знаний и профессиональных компе-

тенций и в некоторой степени пренебрежении такими необходимыми для гармоничного 

развития личности элементами образовательного процесса, как спорт и научная работа, 

что несколько не соответствует одной из основных задач высшего учебного заведения по 

всестороннему развитию студенческой молодежи. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление ожиданий респондентов 

от получения высшего образования. Результаты ответа на данный вопрос оказались сле-

дующими (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Ожидания от получения высшего образования 

Наиболее ожидаемым результатом получения высшего образования являются про-

фессиональные умения и навыки. Также наблюдается интересная ситуация – общекуль-

турные знания (широкий кругозор, в сущности) являются одним из наименее ожидаемых 

результатов образовательной деятельности. При этом косвенно связанные с успехом в 

профессиональной сфере результаты обучения являются весьма ожидаемыми. Отсюда 

можно сделать вывод, что респондентов интересует не только приобретение профессио-

нальных знаний и компетенций, но и общее развитие, при условии, что оно способствует 

достижению успехов в карьере и жизни в целом.  
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Заключительный вопрос предлагал сту-

дентам оценить возможность получения каче-

ственного образования в России (рисунок 5). 

Данный вопрос позволяет косвенно определить 

отношение студенческой молодежи к качеству 

российского образования. На основе диаграм-

мы, полученной в результате анализа ответов 

обучающихся, можно сделать следующие выво-

ды. Лишь 7% студентов считают уровень обра-

зования в России низким. Большая же часть 

уверена, что получить качественное образова-

ние в нашей стране возможно при условии 

усердной работы (82%). Отсюда можно сделать 

предположение, что большинство респондентов 

положительно оценивает качество российского образования. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы. Во-первых, основной мотивацией студентов для получение высшего обра-

зования является желание развиваться как профессионал. Во-вторых, наиболее важным 

для респондентов является именно получение профессиональных знаний и компетенций, 

необходимых для успешного построения карьеры. Также не менее важным студенты счи-

тают и общее развитие при условии, что это так или иначе будет способствовать самореа-

лизации, продвижению по карьерной лестнице и достижению определенного положения 

в обществе. В-третьих, большинство респондентов считает возможным получение каче-

ственного высшего образования при наличии мотивации и усердной работы. 
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Рисунок 5 – Реальность получения качественно-
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волжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, г. Казань 

Аннотация 

 В статье рассматривается вопрос подготовки студентов к сдаче нормативов по туристиче-

ской подготовке, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). При сдаче нормативов на различные знаки ГТО особая техническая сложность 

возникает только на тестах туристического похода с проверкой туристических навыков. Подготовка 

к тестам по туристической подготовке, а также сам процесс проверки требуют больших материаль-

ных, финансовых затрат и длятся очень продолжительное время под руководством опытных 

наставников и преподавателей. Самостоятельно подготовиться к этим тестам невозможно или очень 

сложно. Несмотря на такие сложности, существуют регионы РФ и вузы, в которых уделяют боль-

шое внимание туристической подготовке и студенты с большим желанием готовятся и успешно 

сдают испытания по ним. 

Ключевые слова: ГТО, ориентирование, трекинг, компас, преодоление препятствий, палат-

ка, взаимопомощь. 
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PREPARING STUDENTS FOR PASSING THE STANDARDS FOR TOURISM 

TRAINING 
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Abstract 

 The article considers the issue of preparation of students to pass the standards on tourist training, 

which are part of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex «Ready to work and defense» 

(GTO). When passing standards on various signs of the GTO, special technical complexity arises only on 

the tests of a tourist trip with the test of tourist skills. Preparation for the tests on tourist training, as well as 

the verification process itself requires a lot of material, financial costs and last a very long time under the 

guidance of experienced mentors and teachers. It is impossible or very difficult to prepare yourself for 

these tests. Despite such difficulties, there are regions of the Russian Federation and universities, which 

pay great attention to tourism training and students with a great desire to prepare and successfully pass 

tests on them. 

Keywords: GTO, orientation, trekking, compass, overcoming obstacles, tent. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние два десятилетия наметилась устойчивая тенденция физического 

ослабления молодёжи в целом, продвижение к нездоровому образу жизни, экстриму и 

виртуальным играм. Это негативно сказывается на эффективности их трудовой деятель-

ности и перспективах развития государства в будущем [6]. 

Для решения данных проблем необходимо привлекать население РФ к системати-

ческим занятиям физической культурой и спортом, формировать у человека необходи-

мость в поддержании здорового образа жизни в течение всей жизни. 

Одним из решений данных проблем является также и всеобщее введение в учеб-

ных заведениях комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». 

ГТО, в отличие от спорта высших достижений, не способно изменить социальное 

положение человека и не сулит ему никаких выгод. Комплекс «Готов к труду и обороне» 

несет в себе ценность труда, победы над собой и защиты Отечества, к которым готовит 

себя человек [5]. 

Введение всех ступеней ГТО в повседневную жизнь людей диктуется также и 

необходимостью повышения обороноспособности страны в нынешнее, неспокойное вре-

мя и является одним из ответов на возникшие вызовы для нашей страны. 
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Возрождение и введение в действие комплекса ГТО в условиях современной Рос-

сии произошло с 1 сентября 2014 года указом президента РФ №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО».  

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами 

населения от 6 до 70 лет и старше, а также нормативов по 3 уровням трудности, соответ-

ствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

Виды испытаний, с которыми встречается любой человек, пожелавший сдать нор-

мы ГТО: 

1. Челночный бег 3х10 м. 

2. Бег на 30, 60, 100 м. 

3. Бег на 1, 1,5, 2, 3 км. 

4. Прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега. 

5. Подтягивания на низкой и высокой перекладинах, рывок гири, сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине. 

6. Наклон вперед из положения стоя на полу или стоя на гимнастической скамье. 

7. Метание спортивного снаряда в цель и на дальность. 

8. Плавание на 8, 10, 15, 25, 50 м. 

9. Бег на лыжах, кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км. 

10. Стрельба из винтовки из положения сидя или стоя. 

11. Самозащита без оружия на количество очков. 

12. Туристический поход. 

Испытания (тесты) подразделяются на обязательные и испытания по выбору. 

Одним из тестов по выбору является туристический поход с проверкой туристиче-

ских навыков с различной протяжённостью маршрута от 5 до 15 км в зависимости от воз-

раста участника. Протяженность маршрута от возраста участника показана в таблице. 

Таблица – Зависимость дистанции туристического похода от возраста участника 

Для детей с 6 до 11 лет и для людей старшего возраста с 60 лет и старше туристи-

ческий поход не входит в число тестируемых упражнений. 

Туристский поход – это непродолжительное по времени путешествие с наиболее 

активным видом передвижения (пешком, на лыжах, на велосипеде, на гребных судах) на 

протяжении маршрута. Поэтому поход – это только один из частных случаев (разновид-

ность) туристских путешествий, где люди двигаются по маршруту за счет своей мышеч-

ной силы [3]. 

Физические нагрузки и приобщение к природе во время туристического похода из-

бавляют от многих эмоциональных и физиологических проблем и могут восполнить ра-

ботоспособность и силы в конце учебной, трудовой недели у участвующих в туристиче-

ском походе. 

В туристическом походе проверяются несколько туристских знаний и навыков, ко-

торые утверждены Министром спорта Российской Федерации от 01.02.2018 года. К ним 

относятся: 

 ориентирование на местности по карте и компасу; 

 укладка рюкзака; 

 установка и разборка палатки; 

Дистанция, 
км 

Возрастная ступень, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6–8 9-10 11-12 13–15 16-17 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+ 

0 + +        + + 

5   +     + +   

10    + +  +     

15      +      
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 разжигание костра; 

 преодоление препятствий, куда входит преодоление подъемов и спусков, а так-

же преодоление водной преграды или оврага по переброшенному бревну или натянутой 

веревке (параллельные перила);  

 оказание медицинской помощи и транспортировка пострадавшего члена коман-

ды. 

Пройти такое количество непростых испытаний возможно только после длитель-

ной и тщательной туристической подготовки. 

Даже в самой массовой возрастной группе, 6 ступени (18–29 лет), на золотой знак 

ГТО разрешается выполнять только 9 испытаний (тестов) из 13. 

В связи с тем, что туристический поход не является обязательным испытанием, а 

является испытанием по выбору, то большинство людей, сдающих нормы ГТО, от него 

отказываются. 

Поэтому, если наше государство заинтересовано в необходимости овладения насе-

лением страны туристическими навыками, то желательно перевести это испытание из 

выборного в разряд обязательных. 

К вузам, где туристическому походу уделяется большое внимание, относится Толь-

яттинская Академия Управления (ТАУ). 

Сложности развития туризма, организации туристических походов, а также 

направления их решения изучены и представлены в работах Алейниковой Г.М., Алексан-

дровой А.Ю., Бережной И.В., Бичева В.Г., Бобковой А.Г., Буркинского Б.В., Ганопольско-

го В.И., Красноборова А.А., Мамутова В.К., Серебрякова А.И., Симоненко В.К., Харич-

кова С.К., Юрьева А.П. и др. [2, 8]. 

География мест нашей огромной страны, где популярен туризм среди студентов, 

достаточно обширен. Это Подмосковье, Центральная часть страны, Пермский край, 

Крым, Черноморское и Азовское побережья Краснодарского края. Кроме Сочи и Анапы 

достаточно сильные позиции у Геленджика. Также стоит отметить, что на территории 

Самарской луки и вообще на правой стороне Волги есть немало мест, где можно совер-

шить туристический поход и провести время с семьей. Лыжные, водные, велосипедные и 

пешеходные походы организовываются и проводятся на территории Свердловской обла-

сти ввиду удачного расположения и относительно мягкого климата [1, 4, 7]. 

Цель исследования – провести анализ подготовки студентов Тольяттинской Акаде-

мии Управления (ТАУ) к сдаче теста по туристическому походу с использованием трек-

кинга, учебных занятий, проектно-аналитических сессий (ПАСов) и Спартакиады вуза. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент заключался во включении различных упражнений из туристической 

подготовки в структуру различных форм занятий в ТАУ. В последующем проводился ана-

лиз изменения туристических навыков студентов и сотрудников вуза, а также их возмож-

ности справиться с туристическими заданиями при сдаче норм ГТО.  

Осенний «треккинг». Ежегодно в конце сентября–начале октября для студентов и 

сотрудников ТАУ проводится 15–25-километровый туристический поход по нескольким 

живописным местам Самарской области, чаще всего, по маршруту «с. Ширяево – Камен-

ная чаша – Солнечная Поляна». На некоторых этапах длительного похода проводятся ко-

мандные соревнования между группами участников на скорость преодоления с зачётом 

по последнему участнику. В походе приходится ориентироваться по карте, преодолевать 

естественные препятствия (крутые подъёмы и спуски, буреломы, канавы, ручьи и боло-

та), оказывать взаимопомощь. Этот «треккинг» является для первокурсников негласным 

посвящением в студенты и хорошей подготовкой к сдаче норм ГТО. 

Учебные занятия по физической культуре. Большинство плановых учебных за-

нятий проводятся летом на лесном стадионе, а зимой по теме «Лыжная подготовка» в ле-
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су и на берегу р. Волга, с включением в структуру занятия ориентирования на местности 

и преодоления естественных препятствий. Во время занятий студенты, освобождённые от 

занятий по состоянию здоровья, совершают туристический поход по лесу с ориентирова-

нием по картам. 

ПАС. Проектно-аналитическая сессия – это форма организации обучения студен-

тов с целью формирования системного представления о сферах профессиональной дея-

тельности и о развитии управленческого мышления. 

ПАС начинается на футбольном поле с фитнеса. После разминки студенты по 

группам из нескольких человек начинают проходить определённый маршрут, обозначен-

ный на карте, с фиксацией времени. В каждой точке группу ждёт «тьютор» (руководи-

тель), который даёт определённые задания на мышление, на преодоление различных ис-

кусственных или естественных препятствий и выполнение физических упражнений из 

программы физкультуры. Правильный ответ на вопрос и точное выполнение задания яв-

ляется пропуском к выдвижению по карте к следующему «тьютору». 

Спартакиада ТАУ. В программу Спартакиады вуза обязательно включаются: 

 биатлон, зимой на лыжах, а летом в кроссовках со стрельбой из пневматиче-

ской винтовки; 

 преодоление искусственной полосы препятствий с метанием гранат на точность 

и стрельбой из пневматической винтовки; 

 преодоление рва по бревну и по верёвкам; 

 установка и разборка палатки с фиксацией времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате включения заданий и упражнений из программы Туристического по-

хода в различные формы Физической культуры («треккинг», учебные занятия, ПАСы и 

Спартакиады вуза) из месяца в месяц значительно повышаются туристические навыки 

участников. Студенты ТАУ успешно сдают тесты по Туристической подготовке при сдаче 

нормативов комплекса ГТО. Сохраняется повышенный интерес студентов к учебным за-

нятиям, к соревнованиям, к сдаче нормативов комплекса ГТО и ношению на груди брон-

зового, серебряного или лучше всего, золотого знака.  

ВЫВОДЫ 

Туристический поход с проверкой туристических навыков, несомненно, является 

самым интересным, полезным для здоровья и отвечающим интересам России тестом из 

программы ГТО. После серьёзной практической подготовки к туристическим тестам при 

проведении различных форм занятий у студентов вырабатываются твёрдые знания и 

устойчивые туристические навыки. 

Вузы, в которых в различные формы ФК и в программы Спартакиад включаются 

такие упражнения, как метание гранаты, стрельба из пневматического оружия, преодоле-

ние различных препятствий, ориентирование на местности и организуются туристиче-

ские походы, не испытывают проблем со сдачей комплекса ГТО в части туристического 

похода.  
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
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государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Республика Уз-

бекистан 

Аннотация 

В статье рассматривается показатели ЧСС во время соревновательной и тренировочной дея-

тельности футболистов учебно – тренировочных групп. Во время исследования применялся мони-
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тор сердечного ритма фирмы «Polar team 2» командная система второго поколения, которая даёт 

возможность отслеживания как нагрузки, так и определяет интенсивность перемещения каждого 

футболиста. 

Ключевые слова: POLAR TEAM 2, пульсовые зоны, контроль ЧСС. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p214-219 

MODERN CONTROL OF ADAPTIVE REACTIONS OF THE ORGANISM OF 

FOOTBALL PLAYERS TO TRAINING AND COMPETITIVE PHYSICAL LOADS 

Damir Kanganovich Ismagilov, the candidate of pedagogic sciences, docent, dean of faculty 

“Football”, Uzbek state university of physical culture and sports, Chirchik, Republic of Uzbeki-

stan 

Abstract 

The article deals with heart rate indicators during the competitive and training activities of football 

players in educational and training groups. During research, «Polar team 2» heart rate monitor was used, a 

second-generation command system that makes it possible to track both the load and determine the inten-

sity of movement of each football player. 

Keywords: «POLAR TEAM 2», pulse zones, heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей задачей тренировочного процесса является объективизация управле-

ния состояния футболиста в ходе тренировочной и соревновательной деятельности. Со-

временный контроль адаптационных реакций позволяет оперативно отслеживать дина-

мику процессов приспособления организма к нагрузке и управлять тренировочным 

процессом, упреждая состояние перенапряжения и срыва адаптации. Управление подго-

товленностью футболистов требует объективных данных о состоянии организма футбо-

листа и уровня его тренированности на конкретном этапе тренировки. Наиболее реги-

стрируемым и достаточно информативным показателем контроля за состоянием здоровья 

и физической работоспособностью футболиста является частота сердечных сокращений 

(ЧСС).  

Ввиду применения больших и соревновательных нагрузок у футболистов наблюда-

ется перенапряжение регуляторных систем организма, поэтому появляются отрицатель-

ные сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой системы. Для этого необходимо осу-

ществлять мониторинг функционального состояния организма. В настоящее время в 

практике спорта с целью контроля нагрузки используются современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение фирмы «POLAR TEAM 2». В то же время данная 

технология обеспечивает проведение тренировки соответствии с заданной интенсивно-

стью. 

Автор [1] в своей работе отмечает, что информационные технологии используются 

для создания моделей тренировочных и соревновательных ситуаций. Для информацион-

но-методического обеспечения и управления организационным и учебно-воспитательным 

процессом: 

 при организации мониторинга физического состояния здоровья футболистов 

необходимо осуществить контроль ЧСС при перемещении; 

 как средство автоматизации процессов контроля, компьютерного тестирования 

физического, функционального, умственного и психологического состояний и коррекции 

результатов учебно-тренировочной работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве современных методов контроля перемещений футболистов использова-

лась система «POLAR TEAM 2». Это мобильная система мониторинга спортсменов объ-
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единяет в себе высокоточные GPS-данные движений, показатели инерциального датчика 

и отслеживание сердечного ритма с помощью встроенного модуля. 

Система позволяет в режиме реального времени отслеживать следующие парамет-

ры: объём перемещений футболиста в 5-ти зонах скорости за время тренировочного заня-

тия или матча: 

 интенсивность нагрузки в 5-ти пульсовых зонах; 

 количество спринтов (V=7,5м/с); 

 расход калорий; 

 местоположения; 

 скорость восстановления ЧСС. 

Применение инструментального метода «POLAR TEAM 2» в процессе многолет-

ней подготовки футболистов. 

С применением метода «POLAR TEAM 2»: 

 определяются зоны максимальной аэробной, аэробно-анаэробной, анаэробной 

мощности; 

 осуществляется мониторинг проведения тренировочных занятий; 

 определяется максимальный пульс, на котором передвигается (выполняет 

упражнения) футболист; 

 осуществляется управление тренировочной деятельностью спортсмена; 

 ЧСС уд/мин при запасе каждые 5секунд (минимальные, средние и максималь-

ные значения) [4]. 

На рисунках (1,2,3) приведены пульсограммы игровой, учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельностей. 

На рисунке 1 приведены данные ЧСС 5 игроков команды ДЮСШ Ташкентского 

района в процессе игровой деятельности с командой Металлург (Бекабад), состоявшаяся 

1 декабря 2021 года.  

Рассмотрим показатели ЧСС каждого игрока, у полузащитника А. Собиржонов (5), 

который провёл матч в среднем на пульсе 149 уд/мин (60%), минимальный пульс соста-

вил 87 уд/мин (18%), наибольший 194 уд/мин (91%), в среднем игрок перемещался на 

пульсе 149 уд/мин в аэробно-анаэробном режиме. В это же время основной обмен соста-

вил 432 ккал. А в анаэробном режиме игрок перемещался только 1,1% (данные пульсо-

граммы 1). Наиболее активно провёл матч Набижонов Акром (4) в среднем он провёл 

матч на пульсе 174 уд/мин. Поэтому и показатель обмена веществ составил 477 ккал. 

На рисунке 2 приводятся показатели пульсограммы практического занятия направ-

ленные на совершенствование технико-тактических действий.  

В аэробной зоне (90–100 уд/мин) четыре игрока из пяти провели более 90%. То-

есть все упражнения не выполнялись на высокой скорости и ещё два спортсмена провели 

занятия в аэробно-анаэробной зоне. Из пяти юношей упражнения выполняли 3 игрока на 

высокой скорости. Хотя расход энергии составил 189–333 ккал. По всем показателям иг-

рок Тургунов Хусан (2) показывает высокие параметры тренированности, это один из 

всесторонне подготовленных игроков. Все 30 минут практического занятия спортсмен 

провёл с высокой отдачей. Только такой подход позволяет объективно, научно планиро-

вать нагрузки. В то же время, по мнению белорусских специалистов [2], данная система 

позволяет определить аэробную мощность и максимальную ЧСС, что является надёж-

ным, объективным и информативным методом оценки текущего состояния работоспо-

собности футболистов, их сердечно-сосудистой системы, определяющейся мощностью 

сердца и эффективностью его работы. 

На рисунке 3 в малой зоне (втягивающей зоне) 5 футболистов находились по вре-

мени более 30% на пульсе 37,7% – 0,21. В аэробной зоне футболисты провели более 50%. 

В аэробно-анаэробной зоне спортсмены провели более 60%. В целом показатели трени-

ровочного занятия не соответствует ЧСС игровой деятельности. 
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HR Time in sport zones 
Above 

threshold 

Train-

ing 
load 

Kcal Mini-

mum 

Aver-

age 

Max-

imum 
50–59 60–69 70–79 80–89 90–100 

2 Xusan Tur-
gunov 

 

00:44:22 90 141 178 00:09:48 00:11:39 00:17:51 00:05:04 00:00:00 00:00:00 69 360 

  Max HR: 206   20,0% 55,0% 80,0% 22,0% 26,3% 40,3% 11,4% 0,0% 0,0% 100% 100% 

3 Ziyavuddinov 
Abdulaziz 

 

00:48:16 103 168 200 00:03:24 00:03:31 00:11:35 00:17:42 00:12:04 00:14:53 134 446 

  Max HR: 206   29,0% 73,0% 95,0% 7,0% 7,3% 24,0% 36,7% 25,0% 30,8% 100% 100% 

4 Akrom Nabi-

jonov 
 

00:57:17 102 174 201 00:05:15 00:02:53 00:09:06 00:15:04 00:24:59 00:28:30 179 477 

  Max HR: 206   28,0% 78,0% 96,0% 9,1% 5,1% 15,9% 26,3% 43,6% 49,8% 100% 100% 

5 Abu-Bakr 

Sobirjonov 
 

00:56:42 87 149 194 00:08:01 00:10:44 00:22:52 00:14:27 00:00:38 00:00:55 103 432 

  Max HR: 206   18,0% 60,0% 91,0% 14,2% 18,9% 40,3% 25,5% 1,1% 1,6% 100% 100% 

22 Davron Tulya-

ganov 
 

00:57:23 83 153 191 00:07:52 00:10:15 00:15:19 00:22:39 00:01:18 00:02:43 111 582 

  Max HR: 206   15,0% 63,0% 89,0% 13,6% 17,9% 26,7% 39,5% 2,3% 4,7% 100% 100% 

 

Рисунок 1 – Пульсограмма игроков команды спортивной школы Ташкентского района с командой Металлург 

(Бекабад) 

  

HR Time in sport zones 
Above 

threshold 

Train-
ing 

load 

Kcal Mini-

mum 

Aver-

age 

Max-

imum 
50–59 60–69 70–79 80–89 90–100 

2 Xusan Tur-

gunov 
 

00:30:13 131 175 197 00:01:53 00:01:09 00:03:25 00:17:09 00:06:37 00:08:57 91 333 

  Max HR: 206  48,0% 78,0% 93,0% 6,2% 3,8% 11,3% 56,8% 21,9% 29,6% 100% 100% 

3 Ziyavuddinov 

Abdulaziz 
 

00:33:05 110 150 199 00:06:13 00:07:34 00:11:10 00:07:12 00:00:56 00:01:29 61 237 

  Max HR: 206   34,0% 61,0% 95,0% 18,7% 22,9% 33,7% 21,8% 2,9% 4,5% 100% 100% 

4 Akrom Nabi-

jonov 
 

00:32:14 111 141 171 00:03:49 00:16:06 00:10:44 00:01:35 00:00:00 00:00:00 48 189 

  Max HR: 206   34,0% 55,0% 76,0% 11,9% 49,9% 33,3% 4,9% 0,0% 0,0% 100% 100% 

5 Abu-Bakr 

Sobirjonov 
 

00:29:56 110 145 177 00:03:06 00:11:17 00:12:01 00:03:32 00:00:00 00:00:00 50 220 

  Max HR: 206   34,0% 58,0% 80,0% 10,3% 37,7% 40,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100% 100% 

22 Davron Tulya-

ganov 
 

00:33:04 102 145 195 00:06:25 00:11:45 00:06:54 00:06:27 00:01:33 00:02:12 58 307 

  Max HR: 206   28,0% 58,0% 92,0% 19,3% 35,6% 20,9% 19,5% 4,7% 6,7% 100% 100% 

 

Рисунок 2 – Пульсограмма учебно – тренировочного занятия команды спортивной школы Ташкентского 

района. 25.08.2021 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 218 

  

HR Time in sport zones 
Above 

threshold 

Train-

ing 
load 

Kcal Mini-

mum 

Aver-

age 

Max-

imum 
50–59 60–69 70–79 80–89 90–100 

2 Xusan Tur-
gunov 

 

01:19:27 94 141 182 00:19:17 00:28:13 00:15:37 00:16:19 00:00:01 00:00:10 110 629 

  Max HR: 206  23,0% 55,0% 83,0% 24,3% 35,5% 19,7% 20,5% 0,0% 0,2% 100% 100% 

3 Sobirjonov 
Amal 

 

01:15:25 93 149 192 00:15:12 00:21:02 00:20:32 00:17:14 00:01:25 00:02:18 121 513 

  Max HR: 206  22,0% 60,0% 90,0% 20,1% 27,9% 27,2% 22,9% 1,9% 3,1% 100% 100% 

4 Akrom Nabi-

jonov 
 

01:16:44 102 150 194 00:26:03 00:19:48 00:10:51 00:14:31 00:05:31 00:08:07 117 389 

  Max HR: 206  28,0% 61,0% 91,0% 33,9% 25,8% 14,2% 18,9% 7,2% 10,6% 100% 100% 

5 Rustam Shku-

rullaxodjaev 
 

01:16:22 78 151 200 00:20:21 00:18:39 00:17:14 00:12:47 00:07:21 00:09:03 125 511 

  Max HR: 206  12,0% 62,0% 95,0% 26,7% 24,4% 22,6% 16,7% 9,6% 11,8% 100% 100% 

22 Davron Tulya-

ganov 
 

01:19:27 84 139 188 00:22:15 00:29:57 00:12:36 00:13:29 00:01:10 00:02:46 109 676 

  Max HR: 206  16,0% 54,0% 87,0% 27,9% 37,7% 15,9% 17,0% 1,5% 3,5% 100% 100% 

 

Рисунок 3 – Пульсограмма показателей ЧСС 5 юношей команды спортивной школы Ташкентского района 

учебно-тренировочного занятия по совершенствованию технико-тактических действий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С применением монитора сердечного ритма фирмы «Polar Team2», определено, что 

наибольший высокий пульс составил 194 уд/мин, а минимальный – 87 уд/мин, и, что важ-

но отметить, футболисты в процессе соревновательной деятельности в анаэробном ре-

жиме действуют только от 1–3%, поэтому основной обмен составил только 422 ккал. В 

связи с изложенным в учебно-тренировочном процессе была повышена скорость пере-

мещений и скорость выполнения технико-тактических действий. 

Динамические наблюдения в значительной мере помогают в выборе эффективных 

средств тренировки и достижении их оптимальности соотношения по направленности 

(аэробной, анаэробно-аэробной). Шкала оценок уровня развития аэробной мощности 

(VO₂=max) для футболистов на этапах многолетней подготовки делает этот способ диа-

гностики эффективным по оценке рациональности использования средств в учебно-

тренировочном процессе. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА САРАТОВА И МОСКВЫ 
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преподаватель, Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), Москва 

Аннотация 

Статья посвящена сравнительном анализу дистанционного обучения физической культуры в 

высших учебных заведениях города Саратова и Москвы. Рассматривается вопрос мотивации, прио-

ритета, эффективности и качества адаптации данной дисциплины под онлайн-формат. Также в дан-

ном исследовании анализируются различные показатели удовлетворенности студентов проведени-

ем дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» в период эпидемии 

коронавируса, когда перед преподавателями физической культуры встала сложная задача - найти 

пути решения по реализации предметной образовательной программы в дистанционном формате, 

которые должны быть не менее эффективными, безопасными, учитывая специфику предмета, чем 

при обычной (очной) форме обучения. Выводы сделаны на основе проведения исследования с ис-

пользованием данных онлайн- опроса обучающихся в совокупности с очным анкетированием.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, учебный процесс, обуче-

ние, мотивация, технологии, студенты. 
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DISTANCE LEARNING IN PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE CITY OF SARATOV AND MOSCOW (COMPARATIVE 

ANALYSIS) 

Viktoriya Aleksandrovna Kadushina, the candidate of sociological sciences, docent, Maiia 

Nikolaevna Dremliuga, the senior teacher, Tatyana Ivanovna Khrypova, the senior teacher, 

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow 

Abstract  

The article is devoted to the comparative analysis of distance learning in Physical Education in 

Moscow and Saratov higher educational institutions. The study considers the issues of motivation, effi-
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ciency and quality of adaptation of online format for the subject under investigation. The study also ana-

lyzes various indicators of student satisfaction with online learning in subject Physical Education during 

the coronavirus pandemic. This is the time when physical education teachers face a difficult task: to find 

solutions for the implementation of a subject-based educational program in an online format, which should 

be no less effective and safe (taking into account the specifics of the subject) than the usual form of lesson. 

The conclusion is based on the research with the use of data from an online and a face-to-face survey of 

students.  

Keywords: distance learning, physical education, educational process, education, motivation, 

technology, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время использование цифровых технологий в процессе обучения ста-

ло повсеместным явлением. Дистанционное обучение особенно в период пандемии ак-

тивно внедрилось в учебный процесс и привлекает как обучаемых, так и желающих обу-

чать. Множество учебных заведений были вынуждены временно перейти в онлайн-

обучение. Сейчас занятия с использованием современных цифровых технологий не ка-

жутся такими неизвестными, как всего лишь 2 года назад, и используются повсеместно 

[4].  

Такие занятия сложно проводить в домашних условиях, где не всегда есть доста-

точно места для выполнения упражнений, где сложно соблюдать технику безопасности, 

использовать инвентарь, контролировать правильность выполнения поставленных зада-

ний, а множество спортивных упражнений просто невозможно проводить без непосред-

ственного контакта студентов друг с другом. В своей работе мы рассмотрели и провели 

сравнительный анализ дистанционного формата обучения по физической культуре в 

высших учебных заведениях г. Саратова и г. Москвы, чтобы понять, где и как с эффек-

тивной точки зрения получилось адаптировать данную дисциплину под онлайн-формат.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках опроса нам удалось узнать, как проходило дистанционное обучение в 

разных учебных заведениях. Даже в рамках одного высшего учебного заведения студенты 

разных групп рассказывали об отличающихся подходах к преподаванию физической 

культуры. Тем не менее, мы сформулировали следующее представление о проведении ди-

станционных занятий. 

В рамках сравнительного анализа мы провели опрос более 250 студентов четырех 

высших учебных заведений г. Саратова и г. Москвы: СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, СГАУ им. Н.И. Вавилова и НИУ МАИ. При проведении исследова-

ния были использованы данные онлайн-опроса обучающихся в совокупности с очным 

анкетированием.  

Тестовой группе было предложено ответить на следующие вопросы: «Как вы от-

носитесь к дистанционному обучению по дисциплине «Физическая культура»?»; «Были 

ли вы замотивированы выполнять задания, предложенные преподавателем?»; «Какие 

цифровые технологии были использованы при проведении занятий по дисциплине «Фи-

зическая культура»?»; «Было ли дистанционное обучение по дисциплине «Физическая 

культура» эффективным; удалось ли в Вашем ВУЗе реализовать дистанционное обучение 

по дисциплине «Физическая культура»?»; «Как проводились занятия по дисциплине «Фи-

зическая культура» в Вашем ВУЗе?» 

По данным опроса был проведен статистический анализ, а также сравнение с дру-

гими тестовыми данными из аналогичных опросов, проведенных независимыми издани-

ями. 

При ответе на первый вопрос 78% студентов МАИ и 65% студентов саратовских 

Вузов положительно отнеслись к проведению занятий в дистанционном формате. В 

большинстве случаев были указаны такие причины, как доступность для студентов, удоб-
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ство в плане гибкости графика и экономия времени на поездках из дома до площадки 

проведения дисциплины и обратно. Студенты, выразившие неодобрение, чаще всего ссы-

лались на недостаток мотивации и отрицательных эмоциях по поводу формата проведе-

ния, но данные вопросы мы рассмотрим позже. 

Отвечая на вопрос номер два, 67% и соответственно 60% студентов отметили, что 

имели достаточную мотивацию выполнять выданные задания, ссылаясь на то, что стара-

ются поддерживать себя в форме даже без необходимости выполнять предложенные пре-

подавателем упражнения, а также упоминали, что выполнение подобных зарядок помога-

ло отвлечься после многих часов перед мониторами. Оставшиеся 33% и 40% не были 

достаточно мотивированны для выполнения заданий по предмету «Физическая культу-

ра», ссылаясь на большой объем работы по основным учебным дисциплинам и, для неко-

торых, задачам связанных с работой. 

В отношении цифровых технологий все студенты отметили использование LMS в 

Москве, bbb платформе, ИОС в Саратове и аналогичных проприетарных для их ВУЗов 

систем для проведения дистанционного обучения. Лишь в одном из них вкупе с данными 

системами было использовано средство для проведения видеоконференций (7% от обще-

го числа опрошенных). Студентам выдавались как тестовые задания для выполнения, так 

и комплексы упражнений для выполнения самостоятельно во всех анализируемых вузах. 

В ответах на вопрос об эффективности дистанционного обучения по дисциплине 

«Физическая культура» мнения разделились поровну. 51% опрошенных сочли проведение 

занятий в данном формате сопоставимым по эффективности с очным форматом, в то вре-

мя как 49% сочли, что эффективность данного формата оставляла желать лучшего. Люди, 

нашедшие эффективность данного обучения низкой, ссылались на отсутствие взаимодей-

ствия с преподавателем, недостаток мотивации из-за слишком большой свободы действий 

и, временами, недостаток информации по упражнениям (отсутствие визуальных приме-

ров). Студенты, ответившие положительно, были рады увидеть гибкость графика при вы-

полнении заданий и отметили, что при наличии достаточной мотивации формат проведе-

ния занятий не имеет значения. 

Что касается вопроса реализации дистанционного обучения, большинство студен-

тов (84% всех опрошенных) согласилось, что в их ВУЗе удалось реализовать дистанцион-

ное обучение. Группа, одобрившая проведение предмета в своих учебных заведениях, 

разделилась на две подгруппы: полностью одобривших (65% от данной группы) и одоб-

ривших с некоторыми оговорками. При высказывании частичного неодобрения многие 

ссылались на ухудшившееся усвоение материала и увеличение объема домашней работы 

как на одни из ключевых факторов (около 60% частично одобривших и не одобривших 

ссылались на данные факторы). Также были высказаны такие причины, как отсутствие 

групповой работы, неготовность преподавателей к переходу на полное дистанционное 

обучение и неподходящий формат занятий. 

Относительно формата проведения занятий по дисциплине «Физическая культу-

ра», в двух ВУЗах студентам были выданы текстовые инструкции для самостоятельного 

выполнения. В третьем учебном заведении, вкупе с текстом, были также предоставлены 

видео-инструкции как в формате записей, так и в виде видеоконференции с преподавате-

лем во время занятий. Также дистанционное обучение в СГУ предполагало наличие ви-

деоотчетов, которые студенты должны были отправить преподавателю на почту или с по-

мощью мессенджеров.  

При рассмотрении корреляции оценки мотивированности студентов выполнять за-

дания с форматом проведения занятий выяснилось, что при проведении видеоконферен-

ций с преподавателем и наличии дополнительных видеоматериалов мотивация студентов 

значительно повышается: 42% студентов, которые получали лишь текстовые задания, 

оценили их мотивированность как достаточную в сравнении с 73% в случае наличия ви-

деоматериалов (как в ВУЗах Саратова, так и в МАИ). 
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ВЫВОДЫ 

Сравнив проведенное исследование с похожими, проводимыми ранее, например с 

исследованием «Исследование отношения студентов к обучению с применением дистан-

ционных образовательных технологий» [2], можно заметить, что процент людей, которые 

были удовлетворены данным форматом обучения, в нашем опросе сильно выше, чем 

среднестатистический по стране. Данный факт можно объяснить тем, что тестовая группа 

в ВУЗе МАИ преимущественно состояла из лиц мужского пола, что, как видно из статьи, 

влияет на одобрение дистанционного формата обучения. Различия в мужской и женской 

выборках определяются, прежде всего, возрастными характеристиками личности юно-

шей, которые проявляются в особенностях развития их познавательной сферы. Это 

наглядно видно по нашим результатам: имеются значимые различия в сфере познаватель-

ных интересов и широких социальных мотивах обучения [1]. Также данная аномалия 

объясняется небольшой тестовой выборкой и несколькими дополнительными факторами 

проведения оценки. 

После проведения анализа можно заключить, что большая часть студентов как в 

учебных заведениях города Саратова, так и в г. Москве была удовлетворена форматом 

проведения дистанционных занятий по дисциплине «Физическая культура», а также сво-

ей мотивацией выполнять задания. Что касается эффективности подобного формата обу-

чения, голоса разделились. Если взглянуть на исследования, проводимые в данной обла-

сти [2, 4], можно заметить, что большая часть как студентов, так и преподавателей по 

всей России сетуют на снижение эффективности дистанционного формата обучения по 

сравнению с более традиционным очным форматом, снижение усвоения материала и 

многие сложности и непредвиденные ситуации, возникающие в процессе обучения [3]. 

Можно сказать, что обучающиеся проявляют к данной форме обучения настороженное 

отношение. С одной стороны, все понимают их значимость, целесообразность, а порой и 

необходимость в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране; с другой 

стороны, большинство обучающихся не хотели бы продолжать свое обучение в дистан-

ционной форме. 
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Аннотация 

Нынешняя тенденция на здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это не список определенных пра-

вил и запретов. ЗОЖ индивидуален для каждого человека, т. е. это тот формат жизни, когда челове-

ку комфортно с самим собой и окружающим миром, когда человек полон сил, эмоционально устой-

чив и находится в балансе между потребностями организма, здоровья и другими аспектами жизни. 

Где главный фактор это  здоровье, а оно, в свою очередь, зависит от множества компонентов. По 

утверждению ученых, здоровье зависит на 5–55% от образа жизни, на 20% – от наследственности, 

на 20–25% - от состояния окружающей среды (экологии), на 8–12% - от работы системы здраво-

охранения. Из этой статистики становится очевидным, что самая большая доля вклада в здоровье 

человека приходится на образ жизни. В статье дается анализ результатов медицинских осмотров 

школьников Самарских школ, проводиться исследование по определению критериев здоровья обу-

чающихся, их отношение к ведению ЗОЖ, дается сравнительный анализ заболеваемости некоторых 

среднеобразовательных учреждений г.о. Самара. Авторы подтверждают предположение о том, что 

здоровье школьников стремительно ухудшается. И возглавляет рейтинг патологий обучающихся – 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, интенсификация здоровья, медицин-

ский осмотр, патологии обучающихся. 
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Abstract  

The current trend for a healthy lifestyle (HLS) is not the list of certain rules and prohibitions. 

Healthy lifestyle is individual for each person, i.e. it is the format of life when a person is comfortable with 
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himself and the world around him, when a person is full of energy, emotionally stable and in balance be-

tween the needs of the body, health and other aspects of life. Where the main factor is health, and it, in 

turn, depends on many components. According to scientists, health depends on 50-55% of lifestyle, 20% - 

on heredity, 20-25% - on the state of the environment (ecology), 8-12% - on the work of the health system. 

From these statistics, it becomes obvious that the largest share of the contribution to human health falls on 

lifestyle. The article analyzes the results of medical examinations of schoolchildren of Samara schools, the 

study is conducted to determine the criteria for the health of students, their attitude to the management of 

healthy lifestyle, the comparative analysis of the morbidity of some secondary educational institutions of 

the city of Samara was given. The authors confirm the assumption that the health of schoolchildren is rap-

idly deteriorating. And at the top of the rating of pathologies of students - disorders of the musculoskeletal 

system. 

Keywords: health, healthy lifestyle, intensification of health, medical examination, pathology of 

students. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нашего общества физическое состояние и здоровье 

детей школьного возраста является приоритетом для государства [1, 3]. 

Конституция РФ закрепляет положение о том, что государство признает охрану 

здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психиче-

ского развития детей, что отраженно в нормативно-правовых актах, где реализацию дан-

ного закона осуществляет система российского образования, что повышает значимость 

предмета физическая культура.  

Однако, несмотря на все старания образовательных организаций, мы и сейчас 

наблюдаем резкое ухудшение физического развития и других критериев здоровья наших 

школьников [2, 4].  

Цель исследования: изучить состояние здоровья школьников в образовательных 

учреждениях г. Самара. 

Объект исследования: учащиеся средней общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: данные медицинских осмотров школьников 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научную литературу по данной теме.  

2. Провести анкетирование учащихся. 

3. Изучить и проанализировать данные медицинских осмотров учащихся общеоб-

разовательных школ Самарской области. 

Методы исследования: анкетирование, методы статистической обработки данных. 

Мы провели исследование в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 59 «Образовательный центр ЛИК» г. 

Самара. В рамках исследования был организован социологический опрос на тему «Здо-

ровый образ жизни». В опросе приняли участие учащиеся 2–11 классов в количестве 815 

человек. Возраст исследуемых 8–18 лет.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор информации осуществлялся посредством анкетирования и анализа результа-

тов медицинских осмотров. В данном исследовании мы сравнивали учащихся трех воз-

растных категорий: начальной школы 2–4 класс, средней школы 5–9 класс и старшеклас-

сников 10-11 класс по нескольким параметрам:  

1. Включенность в самостоятельную физкультурно-оздоровительную деятель-

ность (на примере утренней зарядки, проведения досуга). 

2. Вовлеченность в физкультурно-спортивную деятельность (спортивные секции, 

спортивная внеурочная деятельность в школе, самостоятельные домашние тренировки). 

3. Заболеваемость школьников по данным медицинского осмотра учащихся шко-

лы № 10 за 2020-2021 учебный год. Для сравнения результатов и создания более объек-

тивной общей картины уровня здоровья школьников города Самары нами были также 
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проанализированы данные медосмотров в школе №6, гимназии «Гармония». 

Первый вопрос в анкете был связан с выполнением утренней зарядки. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты по вопросу «Делаете ли вы утреннюю зарядку?» 
Варианты ответов 2–4 класс, % 5–9 класс, % 10-11 класс, % 

Ежедневно  21 9 7 

Иногда 59 59 63 

Не делаю совсем 20 32 30 

Опираясь на результаты таблицы 1, можно сделать несколько выводов. Например, 

наибольший процент учащихся, делающих утреннюю гимнастику ежедневно, показали 

учащиеся начальной школы (21%). Во всех группах процент учеников, делающих зарядку 

время от времени, практически одинаковый, это 59% среди 2–4 класса и 5–9 класса и 63% 

среди 10-11 классов. Также важно отметить, что в зависимости от возраста учеников про-

цент выполнении утренней зарядки снижался, что свидетельствует о том, что чем старше 

становятся ученики, тем меньше они уделяют внимания своему здоровью.  

Следующий вопрос анкетирования был связан с регулярностью занятий спортом в 

целом. Сюда входят спортивные секции, а также индивидуальные тренировки. Данный 

вопрос дает понимание о том, насколько ученики в принципе понимают важность занятия 

спортом и насколько он внедрен в их жизнь. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты по вопросу «Занимаетесь ли вы спортом?» 
Варианты ответов 2–4 класс, % 5–9 класс, % 10-11 класс, % 

Не занимаюсь 47 21 15 

Иногда 0 26 37 

Несколько раз в неделю 53 33 26 

Каждый день 0 20 22 

Опираясь на результаты таблицы 2, можно сделать несколько выводов. Больше по-

ловины учеников 2–4 классов занимаются спортом несколько раз в неделю, что является 

положительным фактором, но также чуть меньше половины этой же категории учеников 

вообще не занимаются спортом, на что необходимо обратить внимание классному руко-

водству и учителям физкультуры для привлечения учеников к спортивным мероприятиям 

и секциям внутри школы. Также стоит отметить, что с возрастом процент тех, кто не за-

нимается спортом, значительно снижается, что говорит о важности занятий спортом в 

школьной жизни.  

Следующий вопрос стоял в проведении досуга учениками. Данный вопрос являет-

ся очень важным, так как именно то, как ученики проводят время вне школы, может по-

влиять на их физическое состояние и здоровье, так как чаще всего более старшие учени-

ки проводят свое свободное время не под надзором взрослых. Результаты опроса можно 

увидеть в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты по вопросу проведения досуга 
Варианты ответов 2–4 класс, % 5–9 класс, % 10-11 класс, % 

Пассивный отдых 7 15 19 

Зависит от настроения в данный момент времени 13 53 48 

Активный отдых 80 46 33 

Опираясь на результаты таблицы 3, можно сделать следующие выводы. 80% уче-

ников начальных классов для проведения досуга выбирают активный отдых. Также важно 

отметить, что с увеличением возраста опрашиваемых проведение активного досуга со-

кращается. Также можно наблюдать обратную динамику с ответами про пассивный от-

дых: чем старше возраст, тем больше процент учеников, которые выбирают времяпрепро-

вождение без физических нагрузок, что является негативной тенденцией.  

Следующим этапом нам предстояло определить, какое количество свободного вре-

мени ученики проводят перед экраном компьютера или со смартфоном. В эпоху постин-
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дустриального общества, с развитием информационных технологий именно гаджеты ока-

зывают негативное влияние на физическое развитие, активность и здоровье учеников. Ре-

зультаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты по вопросу проведения свободного времени за гаджетом 
Варианты ответов 2–4 класс, % 5–9 класс, % 10-11 класс, % 

Менее 1 часа 75 10 4 

1-2 часа 14 20 11 

2-3 часа 11 29 33 

Более 4 часов 0 41 52 

Опираясь на результаты таблицы 4, можно сделать выводы. Безусловно, с увеличе-

нием возраста, доступность пользования гаджетами становиться больше, что и показы-

вают результаты опроса. Рекордный результат по проведению свободного времени за га-

джетами, более четырех часов, показали ученики 10-11 классов, что безусловно является 

негативном фактором. Также, достаточно высокий процент был выявлен и среди учени-

ков 5–9 классов, он составил 41%. 

Были проанализированы данные медицинского осмотра учащихся данной школы 

за 2020-2021 учебный год. Все выявленные заболевания были объединены в группы по 

системам жизнедеятельности организма. Выявлен высокий % нарушений развития опор-

но-двигательного аппарата во всех возрастных группах. Из года в год эти нарушения про-

грессируют, доходя до пика (81%) в старшем школьном возрасте. Такое же прогрессиро-

вание можно наблюдать на примере заболеваний зрения. Результаты анализа в таблице 5. 

Таблица 5 – Данные медицинского осмотра школьников 
Заболевания 2–4 класс, % 5–9 класс, % 10-11 класс, % 

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) 35 58 81 

Заболевания зрения 3 14 50 

Эндокринные заболевания 1 11 3 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) 3 6 1 

Хирургические заболевания 4 5 8 

Заболевания центральной-нервной системы (ЦНС) 4 4 5 

Прочее 5 2 1 

Было проведено сравнение здоровья учеников данной школы с учениками других 

школ г. Самары. Для сравнения мы взяли школу №6 и гимназию «Гармония». Исследова-

ли и сравнивали заболевания опорно-двигательного аппарата и зрения как наиболее часто 

встречающиеся патологии у школьников. Данные о нарушениях здоровья у детей из дру-

гих школ практически не отличались от здоровья учащихся школы, участвующей в экспе-

рименте. Это свидетельствует о наличии одинаковых проблем со здоровьем у всех 

школьников города. Результаты анализа можно увидеть в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнительная таблица заболеваемости учащихся школ города Самара. 
Заболевания 59 школа 6 школа Гимназия «Гармония» 

Плоскостопие  31 35 37 

Нарушение осанки 8 10 9 

Сколиоз 4 8 5 

Нарушение зрения 13 12 11 

2 заболевания и более 27 30 26 

Количество исследуемых, человек 815 773 760 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают предполо-

жение о том, что здоровье школьников стремительно ухудшается. И возглавляют рейтинг 

патологий нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме студенческого спорта в системе работы организаций высшего 

профессионального образования. Студенческое спортивное движение является отдельным звеном 

спортивного роста в российском и мировом спорте. В работе проанализировано состояние развития 

физической культуры и студенческого спорта в вузах Самарской и Волгоградской областях, опреде-

лены основные проблемы и направления совершенствования. Авторами делается вывод о том, что 

действующая система физического воспитания в учреждениях высшего профессионального обра-

зования является несовершенной, так как она не выполняет в полной мере социальный заказ госу-

дарства на обеспечение здоровья, общей и специальной профессионально-прикладной готовности 

студентов к полноценной жизнедеятельности, к надлежащему выполнению своих профессиональ-

ных обязанностей и защите Отечества. Решение данной проблемы авторы видят в тесном сотруд-

ничестве педагога и студента за счет дополнительных занятий спортом не входящих в обучающий 

процесс в университете. 

Ключевые слова: спорт, студенчество, студенческий спорт, система высшего профессио-

нального образования, физическое воспитание, физическая культура. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of student sports in the system of work of organizations of 

higher professional education. The student sports movement is a separate link of sports growth in Russian 

and world sports. The article analyzes the state of development of physical culture and student sports in 

universities of the Samara and Volgograd regions, it identifies the main problems and areas of improve-

ment. The authors concluded that the current system of physical education in institutions of higher profes-

sional education is imperfect, since it does not fully fulfill the social order of the state to ensure the health, 

general and special professional and applied readiness of students for full-fledged life, for the proper per-

formance of their professional duties and the protection of the Fatherland. The authors see the solution to 

this problem in close cooperation between the teacher and the student through additional sports activities 

that are not included in the learning process at the university. 

Keywords: sport, student body, student sport, system of higher professional education, physical 

education, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших этапов реализации распоряжений Правительства Российской 

Федерации о дальнейшем росте массовости в студенческом спорте является введение в 

структуру всех вузов студенческих спортивных клубов до 2024 г. 

В 2013 году по инициативе студентов была создана ассоциация спортивных сту-

денческих клубов, которую поддержал президент нашей страны Владимир Путин. Глав-

ная ее цель – сделать студенческий спорт интересным, доступным и популярным. 

Известно, что сегодня дисциплина физическая культура и спорт развивается в ву-

зах по «современной» стратегии, т. е. совместной деятельности преподавателя и студента, 

где студенты вовлечены в образовательный процесс. При этом делается упор на возмож-

ность самостоятельного получения знаний и умений, ценностей и мотивов, необходимых 

студентам для собственных физкультурно-оздоровительных занятий. Таким образом, в 

сложном процессе формирования индивидуальности студента играет важную роль не-

специальное физкультурное образование в процессе собственной активной спортивной 

деятельности молодого человека. 

Согласно современным представлениям, образовательный процесс в вузе, с одной 

стороны, соотносится со своим социально значимым содержанием, с другой – обусловлен 

опытом студента как субъекта образовательного процесса и носителя собственной куль-

туры [1]. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить уровень сформированно-

сти физической культуры студентов в вузах. 

Данный уровень сформированности мы оценивали по уровню показателей физиче-

ской и функциональной подготовленности (сдача нормативов), отношению студентов к 

духовным ценностям физической культуры (стиль ЗОЖ) и вовлеченности студентов в де-

ятельность спортивных клубов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе вузов города Самара в 2021-2022 гг. 

На первом этапе исследования нами проводился контент-анализ документальных 

материалов по данной проблеме исследования. На основании анализа научной литерату-
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ры была определена цель исследования, задачи и методы.  

На втором этапе было проведено анкетирование студентов 1–3 курсов Самарской и 

Волгоградской областей. Всего, в зависимости от задач, в анкетировании приняли уча-

стие 310 человек. Все полученные показатели были обработаны методом математической 

статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сегодня среди форм организации воспитательной работы в вузах огромный воспи-

тательный потенциал приобретают спортивные клубы или студенческие спортивные клу-

бы. Их основной задачей является формирование в университетах культуры здорового 

стиля жизни и спортивной среды через планирование, организацию и проведение спор-

тивных и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе и современных нетра-

диционных молодежных видов спортивных рекреаций. 

В то же время специалисты кафедр физического воспитания наблюдают тенден-

цию перевода руководителями вузов занятий физической культуры и спорта в самостоя-

тельную работу для студентов.  

Однако человек по своей природе не склонен проявлять какую бы то ни было дви-

гательную активность без большой на то необходимости. 

Поэтому нами проведено анкетирование у студентов 1–3 курсов нефизкультурных 

вузов Самарской и Волгоградской областей с целью выявления студентов, регулярно за-

нимающихся самостоятельно спортом и посещающих обязательные занятия физической 

культурой.  

По результатам нашего исследования мы получили следующие результаты, кото-

рые отражены на рисунке ниже. 

Из диаграммы видно, что студенты 

к третьему курсу отдают больше времени 

получению знаний в выбранной специ-

альности, чем для занятий спортом. При 

поступлении в высшие учебные заведения 

студенты стремятся познать что-то новое, 

хотят заниматься разными видами спорта, 

однако к третьему курсу физкультурно-

спортивная деятельность не становиться 

насущной потребностью для них. 

На просторах интернета непрерыв-

но увеличивается количество информации 

по физической культуре и спорту и оказа-

нию онлайн услуг в этой сфере. Однако этот процесс развивается стихийно, в условиях 

рыночной конкуренции и недостаточного развития механизмов оценки качества этих 

услуг и практик. Возникает эффект дезориентации молодого человека в информационной 

среде, выражающейся в его неспособности освоить самостоятельно необходимые прак-

тические двигательные навыки без внешней поддержки. 

Поэтому практически все студенты отметили, что для сохранения и укрепления их 

здоровья необходим практический опыт, который они получают на занятиях по физиче-

скому воспитанию и им недостаточно одного раза в неделю занятий по практической фи-

зической культуре. 

1-2 декабря 2022г в Санкт Петербурге проходил всероссийский форум «Актуаль-

ные вопросы развития студенческого спорта», где было отмечено важное значение разви-

тия студенческого спорта. 

С этой целью кафедры физического воспитания сегодня оказывают содействие 

студенческим спортивным клубам в проведения спортивно-массовых мероприятий, при-

 

Рисунок – Результат анкетирования студентов Самар-
ской и Волгоградской областей 
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меняя весь свой накопленный опыт и профессионализм.  

Поэтому вторым этапом нашего исследования было изучение оценки студентов ка-

чества проводимых мероприятий студенческими спортивными клубами. Был проанали-

зирован план мероприятий спортивных клубов и было проведено анкетирование участ-

ников данных мероприятий. 

Все студенты отметили, что профессионализм данных мероприятий всегда зависит 

от преподавателей кафедр физического воспитания (100%), которые организуют эти ме-

роприятия. Да, студенты сегодня лучше разбираются в продвижении спортивного про-

дукта в интернете (54%), созданы красочные сайты различных клубов, яркие рекламы 

спортивных мероприятий, но проведение и содержание таких мероприятий всегда зави-

сит от тренерско-преподавательского состава кафедр физического воспитания. 

Далее мы проанализировали результаты сдачи нормативов студентами первого и 

второго курсов, около 220 студентов всех факультетов, отдельно мужчин и женщин, отне-

сенных к основной медицинской группе, где занятия по физическому воспитанию и элек-

тивным курсам по физической культуре и спорту проходят 1 раз в неделю. По результа-

там сдачи нормативов студентов можно было классифицировать на 3 группы. В первую 

из них мы отнесли успешно сдавших нормативы. Вторая группа была сформирована из 

студентов, сдавших отдельные нормативы близко к выполнению минимального количе-

ства. В третью группу мы отнесли студентов, которые не смогли выполнить нормативы. 

Условно можно считать, что студенты указанных групп имели соответственно хо-

роший, средний и неудовлетворительный уровень физической подготовленности. 

Затем сравнили данные с результатами студентов обучающихся в 2010 г., когда за-

нятия по физической культуре были два раза в неделю на протяжении 6 семестров.  

Таблица 1 – Выполнение нормативов студентами в 2010 г (%) 
Студенты Гр. по полу 100 м 2000 км жен. / 3000 км муж. Прыжок в длину Силовой норматив 

1курс Муж 70 57 63 72 

Жен. 41 55 50 64 

2 курс Муж 82 78 89 93 

Жен. 66 81 73 87 

Таблица 2 – Выполнение нормативов студентами в 2022 г (%) 
Студенты Гр. по полу 100 м 2000 км / 3000 км Прыжок в длину Силовой норматив 

1курс Муж 45 31 30 34 

Жен. 30 27 30 45 

2 курс Муж 50 54 61 66 

Жен. 46 56 55 67 

Как известно, уровень результатов сдачи нормативов находится в прямой взаимо-

связи от уровня физического развития и функционального состояния занимающихся. 

Студенты 2010 года показывали более высокие результаты своей физической подготов-

ленности вследствие правильного подхода формирования физических качеств и морфо-

функциональных показателей. Конечно, на студентов 2022 года большое влияние оказала 

пандемия 2019–2021 гг, что также способствовало снижению физической формы. Но ор-

ганизация одного обязательного занятия в неделю по дисциплине «физическая культура и 

спорт» не может обеспечить наличие хорошей физической подготовленности студентов, 

из исследования выше не все студенты регулярно занимаются самостоятельно спортом, а 

следовательно не могут продемонстрировать своё хорошее развитие физических качеств 

и морфофункциональных способностей. 

ВЫВОДЫ 

Сегодня наблюдается резкая критика молодыми специалистами «традиционной» 

стратегии образования, сложившейся в системе образования до периода перестройки 

нашего общества, где акцент был направлен на преподавателя физического воспитания, 

его личную активность и заинтересованность. Однако наше исследование показало, что 
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уровень сформированности физической культуры студентов в вузах находится не на 

должном уровне даже по сравнению с 2010 годом. Формирование личности студента не 

может проходить без квалифицированных специалистов в области физической культуры 

и спорта, а уменьшение контактных часов по предметам «физическая культура и спорт» и 

«элективные курсы по физической культуре и спорту» не способствует возможности пол-

ноценного обучения наших студентов. Если даже студент будет знать наизусть всю тео-

рию дисциплины, у него не будет сформирован навык правильного физического действия 

без контроля со стороны квалифицированного преподавателя, и тем более он не сможет 

участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, а это может навредить его здоровью. 

На наш взгляд, здоровье и физическая подготовленность не входят в число веду-

щих ценностей существенной части нашей молодежи в период обучения в вузе, хотя 

большая часть наших респондентов ставят перед собой цель в области сохранения и 

укрепления своего здоровья в будущем. Поэтому физическая культура как часть профес-

сиональной подготовки будущих специалистов должна занять свое ведущее место в фор-

мировании физической культуры личности студента, но не за счет уменьшения часов по 

предмету, что не дает возможность преподавателям передать свой опыт и сформировать 

потребность в физической культуре в дальнейшей жизни нашей молодежи, а в тесном со-

трудничестве педагога и студента за счет дополнительных занятий спортом, не входящих 

в обучающий процесс в университете. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ НАГЛЯДНОГО ВОСПРИЯТИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ТЕННИСОМ С ГЛУХИМИ И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 
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Петровна Тагирова, кандидат педагогических наук, доцент, Кадрия Рафиковна Волко-

ва, кандидат филологических наук, доцент, Казанский федеральный университет, Ка-

зань; Наталия Александровна Казакова, кандидат педагогических наук, доцент, Со-

чинский институт – филиал Российского университета дружбы народов; Сочи 

Аннотация 

В статье представлены результаты педагогического эксперимента, призванного обосновать 

эффективность применения на начальном этапе тренировочного процесса глухих и слабослышащих 

теннисистов широкого круга методов наглядного представления учебного материала, включая циф-

ровые средства визуализации изучаемых технических элементов тенниса. Такой подход обеспечи-

вает более быстрое формирование у воспитанников, депривированных по слуху, правильного зри-

тельного образа осваиваемых движений, более прочное их овладение и в целом эффективность 

учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки. Использованные в исследовании 

научные методы (педагогические наблюдения, эксперимент, тестирование физической подготов-

ленности) позволяют заключить, что у теннисистов экспериментальной группы значительно усо-

вершенствовалась техника подач, а ее точность – в среднем на 8%. Улучшились показатели и в 

большинстве физических качеств: сила в среднем на 11,5% у девочек и на 14,8% у мальчиков; 

быстрота на 4,9% у девочек и на 3,4% у мальчиков; гибкость на 18,6% у девочек и на 10,3% у маль-

чиков; координационные способности по результатам челночного бега – на 4,3% у девочек и на 

3,2% у мальчиков.  

Ключевые слова: методы наглядного восприятия, учебно-тренировочный процесс со сла-

бослышащими воспитанниками, визуализация технических приемов в теннисе, цифровые техноло-

гии в спорте. 
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IMPLEMENTATION OF THE VISUAL PERCEPTION METHODS AT TENNIS 

LESSONS WITH DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN 

Irina Gennadyevna Kalina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kazan Federal 

University Naberezhnye Chelny Institute, Natalia Petrovna Tagirova, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Kadriya Rafikovna Volkova, the candidate of  philological sciences, 

docent, Kazan Federal University, Natalia Alexandrovna Kazakova, the candidate of pedagog-
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sity of Russia, Sochi Institute 

Abstract 

The article reviews the results of the pedagogical experiment aimed at substantiating the effective-

ness of a wide range of visual presentation of scientific materials (including digital research tools) of ten-

nis practical elements under study at the initial stage of the training process of deaf and hard of hearing 

tennis players. This approach ensures the hearing deprived players of a faster adaptation of a correct visual 

image of movements being mastered, a stronger learning and, in general, the effectiveness of the educa-

tional and experimental process based on the initial training. The scientific methods used in the study 

(pedagogical observations, experiment, physical fitness testing) allow us to conclude that the technique of 

serve has improved significantly, and the accuracy has improved by an average of 8%. Most physical 

properties indicators have improved either: strength by an average of 11.5% for girls and by 14.8% for 

boys; speed by 4.9% for girls and by 3.4% for boys; flexibility by 18.6% for girls and by 10.3% for boys; 

coordination abilities based on the results of shuttle running by 4.3% for girls and by 3.2% for boys.  

Keywords: visual perception methods, educational and training process with hearing-impaired 

pupils, visualization of techniques in tennis, digital technologies in sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время по-прежнему актуальной остается необходимость методическо-

го обеспечения процесса физической реабилитации глухих и слабослышащих детей сред-

ствами физической культуры и спорта [1, 2]. Многочисленными исследованиями уста-

новлено, что различные нарушения слуха создают у детей вторичные отклонения в 

физическом и психическом развитии, мешают становлению речевых механизмов, позна-

нию окружающего мира, формированию адекватной самооценки, а занятия физическими 

упражнениями являются одним из основных путей коррекции этих нарушений [3, 4].  

Особенностью физкультурно-спортивной работы со слабослышащими учащимися 

является то, что применяемые в ней педагогические технологии опираются на активиза-

цию других сенсорных систем, таких как: зрение, двигательные, осязательные, вибраци-

онно-тактильные ощущения. И методам наглядного восприятия здесь отводится приори-

тетная роль, поскольку мышление воспитанников со слуховыми проблемами носит 

больше наглядно-образный характер, и они лучше воспринимают информацию, получен-

ную через зрительный анализатор [5–8]. 

Целью исследования, проведенного в группе начальной подготовки в течение од-

ного учебного года, было теоретически разработать и экспериментально обосновать эф-

фективность применения в тренировочном процессе глухих и слабослышащих тенниси-

стов методов наглядного представления учебного материала, включая цифровые средства 

визуализации изучаемых технических элементов тенниса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования послужили анализ научных и методических источников, 

педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, тестирование уровня физиче-

ской подготовленности теннисистов, депривированных по слуху. 

В констатирующей части исследования был проведен тщательный анализ научных 

и методических первоисточников, в ходе которого установлены особенности физического 

развития слабослышащих детей [1, 3] и зависящее от этого организационно-методическое 

сопровождение тренировочного процесса с юными теннисистами [2, 4].  

Вся многогранность технологий визуализации учебной информации в тренировоч-

ном процессе проявилась при освоении сложно-координационных движений и техниче-

ских элементов тенниса. В отношении развития других физических способностей – 

быстроты, выносливости, гибкости, силы – существенных отклонений от традиционных 

методик в нашем эксперименте не предусматривалось. В рамках общей физической и 

технической подготовки были использованы как упражнения общего воздействия (ходь-

ба, бег, спортивные игры, гимнастические упражнения, упражнения с отягощениями, по-

движные игры и др.), так и упражнения с различными техническими приемами соревно-

вательных действий теннисистов.  

Реализация наглядности в работе со слабослышащим теннисистами на этапе началь-

ной подготовки обеспечивалась следующими методами: 

 непосредственной демонстрацией упражнений самим тренером или кем-то из 

воспитанников, владеющих безошибочным показом, при сопровождении максимально 

образными пояснениями со стороны педагога; демонстрацией отдельных фаз движения и 

в различных плоскостях – фронтальной, сагиттальной, со спины (так создаются предпо-

сылки для лучшего зрительного запоминания). Далее изучаемое движение уже осваива-

ется обучающимися и закрепляться посредством многократных повторений каждой из его 

деталей до тех пор, пока они не будут выполняться автоматизировано; 

 второй прием визуализации – опосредованная наглядность, которая обеспечива-

лась иллюстрационным материалом (фотоматериалами, рисунками, кинограммами разу-

чиваемых движений), а также современными цифровыми технологиями (в этой части 

применялись мультимедийные презентации, текстовые материалы, видеоролики, разме-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 234 

щенные на сайте спортивной школы в электронном курсе по теннису, разработанному спе-

циально для начинающих); 

 в развитии физических качеств эффективно использовалась звуковая сигнали-

зация (свистком), сопровождаемая визуальными знаками – сигналами флажками или же-

стовым движением руки тренера. В качестве зрительных ориентиров в различных упраж-

нениях призваны служить различные способы разметки на полу или стенах спортзала 

(круги, линии, конусы, кегли, указывающие направление движений); 

 еще один действенный прием визуализации – тактильный. Так, например, при 

обучении удару ракеткой по мячу может осуществляться контактное направляющее 

управление рукой спортсмена тренером, стоящим рядом или за его спиной. Этот способ 

обучения обеспечивает формирование правильного двигательного образа изучаемого 

технического элемента. 

Развитие современного образования, его технологизация и информатизация рас-

ширяют возможности применения современных электронных средств, обеспечивающих 

наглядность учебного материала. В рамках нашего эксперимента активно применялся 

«Цифровой образовательный курс для начинающих теннисистов», размещенный на сайте 

спортивной школы и обеспечивающий наглядность большого количества информации, необ-

ходимой при практическом обучении основам техники тенниса. 

В нем представлены детализированные кинограммы подач и ударов по мячу, со-

провождаемые необходимыми текстовыми пояснениями, в том числе правильной терми-

нологией их названий, а также средства контроля физической и технической подготов-

ленности обучающихся с оценками по возрастам и ссылки на доступную учебно-

методическую литературу по теннису в информационном пространстве Интернета. 

Включены мультимедийные презентации и видеоматериалы с упражнениями, применяе-

мыми на различных этапах освоения движений, с указаниями на возможные ошибки при 

их выполнении. 

Развитие точности теннисных подач и ударов в рамках эксперимента осуществля-

лось посредством подводящих упражнений, формирующих правильную структуру дви-

жения; подготовительных упражнений, направленных на развитие необходимых для это-

го физических способностей; «мишенного метода» – выполнения многократных ударов 

мячом в стену с нанесенной на неё разметкой круга на высоте 1,5–2 м или в специально 

обозначенные участки на теннисной площадке (что позволяет отрабатывать «точно-

адресные» удары). В этой части тренировочного процесса методы наглядного представ-

ления изучаемых двигательных действий применялись особенно активно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Длительность эксперимента (один учебный год) и применяемые методы позволили 

достичь положительной динамики в физической и технической подготовленности юных 

теннисистов. При оценке быстроты использовался бег на дистанцию 30 м, гибкости – 

наклон из положения сидя, силы – отжимания у девочек (сгибание и разгибание рук в 

упоре от гимнастической скамьи) и подтягивание из виса на высокой перекладине у 

мальчиков, для оценки координационных способностей – тест на способность к динами-

ческому равновесию (повороты на гимнастической скамье) и тест на удержание статиче-

ского равновесия (проба Ромберга 2), для оценки сочетания скоростно-силовых качеств, 

быстроты и координации – прыжок в длину с места и челночный бег 6х8 м. 

В таблице представлены средние результаты выполнения теннисистами экспери-

ментальной группы нормативов общей физической подготовленности в начале и в конце 

исследования. 

Результаты оценивались по шкале, предусмотренной для обучающихся 9-10-

летнего возраста школы тенниса без учета поражений слухового аппарата. Поэтому у 

участников эксперимента они имеют в среднем более низкую оценку, чем у слышащих 
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воспитанников данного возраста. Однако нас интересовал не столько уровень этих ре-

зультатов, сколько динамика их изменений за период эксперимента, которая отразилась в 

следующем: 

 показатели быстроты в беге на 30 м улучшились у девочек в среднем на 4,9%, у 

мальчиков на 3,4%; 

 результаты челночного бега 6х8 м улучшились у девочек в среднем на 4,3%, у 

мальчиков на 3,2%; 

 показатели силы (в «подтягиваниях» и «отжиманиях») увеличились у девочек в 

среднем на 11,5%, у мальчиков на 14,8%; 

 показатели гибкости (наклон из положения сидя) увеличились у девочек в 

среднем на 18,6%, у мальчиков на 10,3%; 

 прыжок в длину с места увеличился незначительно – у девочек в среднем 1,8%, 

у мальчиков на 1,7%. 

Таблица – Результаты выполнения теннисистами экспериментальной группы нормативов 

физической подготовленности 

 

Средний результат выполнения нормативов девочками и мальчиками 

Бег 30 м (сек) 
Челночный бег 6х8 

м (сек) 
Отжим. и подтяги-
вания (кол-во раз) 

Наклон из поло-
жения сидя (см) 

Прыжок в длину с 
места (см) 

Мал Дев Мал Дев Мал Дев Мал Дев Мал Дев 

До эксп. 5,9 6,1 15,9 16,1 2,7 5,2 3,9 4,3 151,2 143,6 

После эксп. 5,7 5,8 15,4 15,6 3,1 5,8 4,3 5,1 153,8 146,2 

Оценка способности к статическому равновесию, проведенная с использованием 

«Пробы Ромберга 2», показала позитивное влияние тренировочных воздействий: улуч-

шить свои результаты в данном тесте с оценки «удовлетворительно» на «хорошо» смогли 

33% протестированных, с оценки «неудовлетворительно» на «удовлетворительно» ещё 

40%. Оценка способности к динамическому равновесию с использованием двигательного 

теста «Повороты на гимнастической скамье» выявила, что только 3 из 15 протестирован-

ных к концу эксперимента не улучшили своих результатов в данном упражнении. 

Оценка техники и точности подач в нашем эксперименте проводилась с помощью 

теста: 20 подач в две выделенные на поле соперника зоны (по 10 ударов в каждую зону). 

Их результативность оценивалась по динамике точности. Отмечено, что техника подач за 

этот период заметно усовершенствовалась практически у всех обучающихся, а их точ-

ность повысилась в среднем на 8%. 

Педагогические наблюдения, проведенные в рамках эксперимента, позволяют за-

ключить, что расширенное применение методов наглядного представления учебного ма-

териала проявилось и в более быстром формировании у слабослышащих воспитанников 

правильного зрительного образа осваиваемых движений, более прочном их овладении, а 

также позволило повысить двигательную плотность занятий за счет экономии времени на 

подробное объяснение и дополнительную демонстрацию технических элементов тенниса 

(как это обычно проводится в работе с депривированными по слуху обучающимися). 

Данная задача решалась применением цифрового учебного курса для начинающих тенни-

систов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В КАРЕЛИИ В 1919-1929 ГГ 
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водск 

Аннотация  

На основе архивных, документальных материалов и периодической печати авторы рассмат-

ривают проблемы становления карельского футбола в 1919-1929 гг. В статье анализируются вопро-

сы строительства спортивных площадок, создания футбольных команд в Петрозаводске и в районах 
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республики, проведения розыгрышей, товарищеских встреч, первенств по футболу. Особое внима-

ние уделено проблемам развития этого вида спорта в Карелии. Отсутствие регулярных тренировок, 

спортивной дисциплины повлекло за собой низкий уровень футбольных команд. Деятельность Ка-

рельского Совета физической культуры не способствовала правильной организации спортивных 

соревнований и высокому уровню судейства на футбольных матчах. 

Ключевые слова: Карелия, футбол, спорт, розыгрыши по футболу, спортивные сооружения, 

судейство. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p236-241 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN KARELIA IN 1919-1929 

Elena Aleksandrovna Kalinina, the doctor of historical sciences, professor, Alina Yuryevna 

Smirnova, the student, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 

Abstract 

On the basis of archival, documentary materials and periodicals the authors consider the problems 

of formation of Karelian soccer in 1919-1929. The article analyzes the issues of building sports grounds, 

creation of soccer teams in Petrozavodsk and in the districts of the republic, conducting draws, friendly 

meetings, soccer championships. The special attention was given to problems of development of this kind 

of sports in Karelia. Lack of regular training, sports discipline led to a low level of soccer teams. The ac-

tivities of the Karelian Council of Physical Culture did not contribute to the proper organization of sports 

competitions and the high level of refereeing at soccer matches. 

Keywords: Karelia, soccer, sports, soccer shenanigans, sports facilities, refereeing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Футбол – это именно тот вид спорта, от просмотра которого уже захватывает дух. 

Красивые голы, попадания в штангу, несправедливое судейство – все то, что вызывает как 

у зрителей, так и у футболистов бурю эмоций. Но далеко не всегда все было именно так. 

Становление футбола в Карелии началось одновременно с зарождением футбола в СССР 

и имело у своих истоков немало проблем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Началом развития футбола в Карелии можно считать 1919 г., и в течение последу-

ющих 10 лет (до 1929 г.) этот вид спорта развивался достаточно успешно. Футбольные 

команды имелись не только в столице республики Петрозаводске, но и в уездных цен-

трах. Главным подвижником футбола в это время был К. Н. Богданов – вратарь петроза-

водской первой футбольной команды. В 1919 г. он стал инициатором организации первого 

футбольного кружка среди городской молодежи. Уже в 1921 г. в Петрозаводске действо-

вало шесть футбольных команд: две городские («Первая» и «Вторая»), две в финской 

спортивной секции, железнодорожники и допризывники. В футбол играли в Петрозавод-

ске, Лодейном Поле, Вытегре, Калевале, Кеми, Олонце, Сороке. Несмотря на трудности, 

связанные с приобретением спортивной обуви и одежды, мячей, обустройством площа-

док для игры в футбол, в республике регулярно проводились футбольные товарищеские 

встречи.  

В 1921 г. в г. Петрозаводске силами самих футболистов были обустроены два фут-

больных поля у железнодорожного вокзала и у театра «Триумф». Строительство спор-

тивных площадок шло силами молодежи (методом «народной стройки»). Как вспоминал 

К.Н. Богданов, участник обустройства стадиона в так называемой «Ямке» на левом бере-

гу реки Лососинки: «Парни и девушки целыми вечерами по воскресным дням работали: 

очищали территорию от шлака, выровняли, обнесли забором, поставили скамьи для зри-

телей, покрасили их, установили трапеции для гимнастики, подготовили место для 

прыжков в длину. Словом, сделали своими руками все, что было необходимо для занятия 

легкой атлетикой и игры в футбол» [1]. Такие же спортплощадки были построены в Оло-
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нецком и Пудожском районах. 

Здесь следует отметить, что только к лету 1930 г. проблема площадок для игры в 

футбол была отчасти решена. В центре Петрозаводска торжественно открыли комплекс-

ный стадион Профсоюзов с большим футбольным полем, шестью беговыми дорожками 

по кругу, с большими площадками для игры в баскетбол и волейбол, трибунами для зри-

телей на 3500 мест, павильоном, расположенном у реки. Стадион на многие десятилетия 

стал центром спортивной жизни Петрозаводска и республики [5, С. 13]. В районных цен-

трах стадионы или простейшие спортивные площадки появились гораздо позже – во вто-

рой половине 1930-х годов.  

В 1920-е годы футбол был обязательной спортивной дисциплиной на всех сорев-

нованиях по летним видам спорта, в традицию входили товарищеские матчи между фут-

больными командами уездных городов, республиканские первенства и розыгрыши по 

футболу. Какие же проводились соревнования по футболу в Карелии? Как правило, фут-

бол всегда значился в программе губернских, республиканских, областных летних Спар-

такиадах (Олимпиадах). На Всекарельской Олимпиаде 1920 г. в соревнованиях по футбо-

лу приняли участие команды Петрозаводска, Пудожа и Вытегры. Представители из 

Лодейного Поля, Повенца, Олонца из-за отсутствия финансирования не смогли выехать в 

Петрозаводск. Победителем стала первая городская команда из Петрозаводска. «Игра ве-

лась в высшей степени горячо и оживленно, – отмечал корреспондент «Олонецкой ком-

муны», – особенно со стороны второй команды, игравшей в этот раз лучше, чем когда-

либо. Но, все-таки, благодаря хорошей игре защиты и голкипера первой команды К. Бог-

данова, матч окончился со счетом 3:0 в пользу первой команды» [13]. Следует заметить, 

что на Всекарельской Спартакиаде 1924 г. кроме Петрозаводской команды участвовали 

футболисты только из Кеми и Сороки. 

Футбол относится к зрелищным видам спорта, поэтому на многих праздничных 

мероприятиях проводили футбольные матчи, привлекая многочисленную публику. 

Например, во время празднования 1 мая, Международного юношеского дня, Недели обо-

роны, на открытии или закрытии летнего сезона и т. п. Обычно в такие дни демонстриро-

вались показательные игры с участием лучших футболистов.  

Особое место в календаре игр по футболу занимали весенние и осенние розыгры-

ши. Обычно розыгрыши проводились в течение нескольких дней. В будни футбольные 

баталии организовывались в вечернее время, в выходные – днем или вечером. Судя по 

«Отчету Олонецкого Карельского Всевобуча за 1922 г.» в Карелии насчитывалось 12 фут-

больных команд: четыре взрослых команды, шесть допризывников и две молодежные 

(РКСМ). Численность команд росла достаточно быстро. Если в весеннем розыгрыше 

1924 г. участниками стали четыре взрослых команды, то в осеннем первенстве города 

приняли участие уже 10 таких команд. В осеннем розыгрыше 1925 г. участвовало 11 фут-

больных команд. В классе «А»: профклуб-1, профклуб-2, сoвторгслужащие, деревообде-

лочники, «Динамо», в классе «Б»: Онегзавод, печатники, совторгслужащие-1, совторг-

служащие-2, водники, приемник и конвойная рота [12]. 

Летом 1925 г. по решению президиума Центрального совета пролетарских спор-

тивных обществ «Динамо» СССР в Карелии появилось общество «Динамо» (Петроза-

водск). До этого времени сильнейшей футбольной командой Карелии являлась первая го-

родская футбольная команда, а затем лидером карельского футбола стало «Динамо». Уже 

в осеннем первенстве Петрозаводска 1925 г. футболисты «Динамо» заняли I место. Тако-

му удачному выступлению в немалой степени способствовало укрепление состава и 

улучшение подготовки и организации игры команды [4, С. 6–7]. Так, в заключительном 

матче, состоявшемся 12 июня, динамовцы вдевятером обыграли команду N-ского баталь-

она со счетом 5:1. Эту победу «Динамо» удалось одержать не только путем улучшения 

своего состава, но, главным образом, своей дисциплинированностью. Последняя игра с 

совторгслужащими особенно ярко показала, насколько недисциплинированна их команда, 
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игроки не слушали своего капитана, а грубые погрешности против правил дали возмож-

ность спаянной команде «Динамо» занять первое место [2]. Корреспондент республикан-

ской газеты «Красная Карелия» положительно отозвался и о спортивной дисциплине 

«Динамо»: «…особенно ярко бросалась в глаза в период осенних игр по сравнению с 

другими командами. Своевременная явка на поле, в полном составе, отсутствие разговор 

во время игры – все это было у «Динамо» и отсутствовало у гражданских команд» [3]. 

Как правило, в футбольных розыгрышах применялись «круговая» и «олимпий-

ская» системы проведения матчей. Все зависело от количества играющих команд. В 1929 

г. в розыгрыш весеннего первенства Петрозаводска был проведен по «олимпийской» си-

стеме с выбыванием. Финал между командами «Металлистов» (Онегзавод) и «Деревооб-

делочников» (Лесозавод) завершился со счетом 3:2 в пользу команды «Деревообделочни-

ков», которая и стала победителем первенства. 

На местах проводили товарищеские встречи между футболистами сельских посе-

лений и из разных населенных пунктов, находящихся вблизи друг от друга. На севере Ка-

релии встречались футбольные команды Кеми, Кандалакши и Соловков, в южной части 

республики – команды Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Повенца и Медвежьегорска. 

Товарищеские встречи проводились ежегодно с 1919 г.  

Первый товарищеский матч по футболу состоялись в 1919 г. В Лодейном Поле 

между командами допризывников из Лодейного Поля и из Петрозаводска, где победу 

одержали лодейнопольцы [8]. В составе петрозаводской футбольной команды играли: В. 

Венустов, П. Чудинов, А. Климов, А. Носов, А. Федоров, Владимиров, М. Орлов, Ерош-

кин, Г. Янсен, Г. Каратаев.  

Обычно после товарищеских встреч устраивались совместные чаепития, концерты, 

беседы. Например, в 1926 г. такая встреча была организована в Медвежьегорске, после 

футбольной игры Медвежьегорск – Повенец (счет 3:3) медвежьегорцы пригласили ко-

манду из Повенца в театр. «Между медвежьегорцами и повенчанами заложен твердый 

фундамент товарищеской спайки», – сообщил корреспондент Новожженов в газете 

«Красная Карелия», – Такими товарищескими матчами достигается и развивается 

спорт… надо, чтобы такие встречи были чаще» [11]. 

В эти годы в Советском Союзе в развитии физической культуры и спорта большую 

роль играли профсоюзные организации. Например, профсоюзным комитетом Северной 

железной дороги стали регулярно проводиться состязания между футбольными команда-

ми железнодорожников. Ежегодным стало первенство на Кубок Кировской (Мурманской) 

железной дороги. Так, летом 1927 г. на спортивной площадке ст. Петрозаводск состоялось 

первенство Мурманской железной дороги. Матч между первой и второй сборными ко-

мандами Учкопрофсож закончился со счетом 6:4 в пользу первой сборной Учкопрофсожа 

[5, С. 15]. 

Интерес для исследователя представляет организация соревнований по футболу и 

в районах Карелии. Летом 1923 г. в Олонце состоялся футбольный матч между Р.К.С.М. 

(комсомольцами) и городской командами (несоюзная молодежь). Первенство получила 

городская команда со счетом 4:0» [10]. В эти годы футбольные команды появились на се-

вере республики в селах Майгуба и Шуезеро. Осенью 1928 г. в Великой Губе состоялась 

первая районная спартакиада, в рамках которой провели футбольный матч 1-й и 2-й 

сборных, закончился со счетом 3:1 в пользу первой команды [5, С. 17]. 

Для популяризации футбола среди сельских жителей Карелии сильнейшие фут-

больные команды из Петрозаводска выезжали в отдаленные карельские селения для про-

ведения показательных игр. Но иногда такие встречи оканчивались победой местных ко-

манд, а не гостей из столицы. Так, летом 1927 г. футболисты из команды «Динамо» 

(Петрозаводск) на показательном матче в селе Сорока проиграли со счетом 5:1 [7]. 

Относительно организации окружных и всесоюзных соревнованиях по футболу, 

необходимо сказать, что впервые футболисты северо-западных регионов в соревнованиях 
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такого ранга приняли участие в 1920 г. в Череповце, где приняли участие футболисты г. 

Тихвина, Белозерска, Петрозаводска, Череповца, Архангельска. В решающем матче пет-

розаводчане играли с череповецкой командой. Хотя «грубые кареляки» искалечены и 

«подкованы» деликатными череповчанами, о чем свидетельствуют израненные ноги пет-

розаводчан. И, несмотря на это, петрозаводские победили» [5, С. 8–9]. Результат состяза-

ния 1:0 в пользу Петрозаводска.  

Главным событием 1928 г. в спортивной жизни страны стала первая Всесоюзная 

Спартакиада, которая прошла в Москве. Перед финальными состязаниями был проведен 

целый ряд соревнований в союзных республиках. Для организации по проведению Спар-

такиады РСФСР территория республики была разбита на десять спортивных районов. 

Перед Спартакиадой проводились отборочные футбольные матчи по округам. Карелия 

была включена в Ленинградский район. Первенство этого района получило название Се-

верной Спартакиады. Соперниками карельских футболистов являлись команды г. Ленин-

града и Ленинградской области, Мурманска, Архангельска, Вологды и других северных 

городов. Однако сборная Карелии проиграла футболистам из Сестрорецка со счетом 0:6 и 

выбыла из дальнейшей борьбы на футбольном турнире [9]. 

Но не все было так успешно, как кажется на первый взгляд. В развитии карельско-

го футбола было много проблем: отсутствие материально-технической базы и регулярно-

го тренировочного процесса, низкий уровень команд и судейства. 

Вопросы строительства спортивных стадионов и площадок решались в течение 

длительного времени. Футболисты имели возможность тренироваться только в летний 

период. Тренировки проводились нерегулярно, от случая к случаю. Как правило, непо-

средственно перед футбольными матчами. Хотя в Петрозаводске имелось значительное 

количество футбольных команд, но они не обладали серьезным уровнем спортивного ма-

стерства. Отсутствие тренировок, дисциплины, несомненно, влияло на результат игры. 

Неоднократный победитель розыгрышей по футболу команда «Динамо» не имела воз-

можности демонстрировать стабильную игру. Чтобы игра имела прогресс, нужен пра-

вильный подход к тренировкам, их регулярность. Однако это отсутствовало у футболь-

ных команд Карелии в этот период времени.  

Относительно организации и проведения весенних и осенних турниров также 

имелось немало проблем. Не все команды выходили на поле, заявленные в розыгрышах, 

игроки постоянно опаздывали на матчи, выходили на игру не в полном составе, с приез-

жими футбольными командами соглашались играть только футболисты «Динамо». 

Карельский Совет физкультуры из-за отсутствия финансирования работал непо-

стоянно. Это способствовало стихийной деятельности спортивных организаций. В физ-

культурных ячейках, кружках, секциях зачастую не было единства во мнениях, а наобо-

рот разгорались споры по вопросам: кто должен входить в состав команды, чем должны 

заниматься физкультурники во время тренировок, кто имеет право организовывать това-

рищеские матчи, кто был нежелательным членом спортивной ячейки и т. д. Вместо заня-

тий спортом члены команд занимались «нелепыми рассуждениями…, нашептываниями и 

взбаламучиванием ячейки», устройством «нелегальных собраний» и т. п. [6]. Результатом 

такой деятельности, как правило, становился распад футбольных команд, и отказ от уча-

стия в спортивных соревнованиях. 

Отсутствие качественного судейства – также является одной из проблем карельско-

го футбола 1920-х годов. Часто футбольные матчи судили случайные люди. При Совете 

физической культуры в это время не было создано футбольной судейской коллегии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в 1920-х годах в Карелии шло постепенное развитие футбола. Рост 

численности футбольных команд обуславливало увеличение количества футбольных мат-

чей. Это говорило о повышении интереса населения к этому вида спорта. Следует отме-
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тить, что в это время футбол получает свое развитие на окраинах регионов страны. В 

районных центрах открываются футбольные секции, формируются сборные команды, 

проводятся соревнования (городские и районные) по футболу, обустраиваются небольшие 

спортивные площадки с футбольными полями. Примечательно, что районные футболь-

ные команды получили возможность выезжать на товарищеские встречи в другие насе-

ленные пункты. В Карелии в эти годы футбольные игры проводились в Вытегре, Лодей-

ном Поле, Кеми, Медвежьегорска, Сороке, Кондопоге, Олонце, Повенце, Пудоже. Тем не 

менее, поступательное развитие этого вида спорта сопровождало ряд серьезных проблем. 

Слабое судейство, отсутствие тренировочного процесса, дисциплины и сплоченности 

между членами команд, непостоянная деятельность Карельского Совета физической 

культуры – главные причины низкого качества игры карельских футболистов в 1919–1929 

гг. Проигрыши карельской сборной команды по футболу на соревнованиях высокого ран-

га (окружных и всесоюзных) такому положению дел является ярким подтверждением. 
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Аннотация 

Одной из актуальнейших проблем современного образования является повышение его каче-

ства. Для этого есть несколько путей в том числе и повышение образованности самих педагогов. 

Одним из способов повышения образованности является самообразование, это то что способно су-

щественно повысить не только знания, но и собственное педагогическое мастерство. В статье рас-

сматривается программа для самообразования в сфере физической культуры и спорта. Программа 

имеет выраженную практико-ориентированную направленность, что способствует формированию 

теоретических знаний, которые можно применять с успехом на практике. Данная программа была 

апробирована во время педагогической практики и доказала свою эффективность. По результатам 

сделаны выводы, которые отражают требования к программам самообразования. 
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Abstract 

One of the most pressing problems of modern education is to improve its quality. There are several 

ways to do this, including improving the education of teachers. One of the ways to improve education is 

self-education, this is something that can significantly increase not only knowledge, but also one's own 

pedagogical skills. The article considers a program for self-education in the field of physical culture and 

sports. The program has a pronounced practice-oriented orientation, which contributes to the formation of 

theoretical knowledge that can be successfully applied in practice. This program was tested during teach-

ing practice and proved to be effective. Based on the results, conclusions are drawn that reflect the re-

quirements for self-education programs. 

Keywords: self-education, students, physical culture and sports, pedagogical skills, elementary 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях изменения образовательной парадигмы и гуманизации образования 

существенно возрастает роль педагога. Современный педагог – это не просто ретрансля-

тор знаний, это скорее тьютор. Цель педагога помочь в освоении необходимых умений и 

навыков, помочь в формировании компетенций. Это предъявляет определённые требова-

ния к уровню педагогического мастерства. 

В современном понимании педагогическое мастерство – это совокупность профес-

сиональных знаний, педагогических способностей и умений в области педагогической 
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техники [1, С. 239].  

Компонентами педагогического мастерства являются: направленность деятельно-

сти педагога (гуманистическая направленность личности, вера в ученика, уважение лич-

ности и др.); способность к педагогической деятельности (креативность, коммуникатив-

ность, эмоциональная лабильность); педагогические знания (психологические, 

педагогические, содержание образования, актуальные знания м др.) [1]. 

Компоненты педагогического мастерства формируются во время учёбы в институ-

те и совершенствуются в течение всей профессиональной деятельности. Для успешности 

совершенствования педагогического мастерства организуется процесс непрерывного об-

разования, в данный момент времени в законодательстве закреплена норма согласно ко-

торой необходимо проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. 

Однако считается, что самообразование также вносит большой вклад в дело повышения 

педагогического мастерства. Для успешного самообразования педагогу необходимо по-

нимать современные потребности как системы образования, так и самих учащихся. Со-

временный учитель – это не только человек обучающий какому-либо предмету, это и 

классный руководитель, тьютор, воспитатель, и оттого, как он сумеет перестроиться, бу-

дет зависеть его «успех» как профессионала. 

Одним из показателей педагогического мастерства является умение наладить кон-

такт с обучающимися. Наладить контакт, увлечь занимающихся позволяют различные иг-

ры, физические упражнения и другие виды активности. Исходя из этого остро встаёт во-

прос об образовании в области физической культуры и спорта педагогов различных 

специальностей. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования – разработать и апробировать программу для самообразования 

в сфере физической культуры и спорта для будущих учителей начальных классов. 

Задачи исследования: 

1. Отобрать материал в программу самообразования. 

2. Разработать программу самообразования. 

3. Внедрить её в процесс самообразования. 

4. Оценить её эффективность. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы с целью отбора материала для включения в программу. 

2. Разработка программы. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

5. Анализ полученных результатов. 

Для решения задачи отбора средств в программу были разработаны следующие 

критерии: простота организации и выполнения, минимальные затраты времени и матери-

альных средств, содействие в формировании двигательных умений и навыков. Исходя из 

этого были отобраны следующие средства: 

1. Гимнастика. 

2. Подвижные игры различной интенсивности. 

3. Игры на сплочение. 

4. Организация спортивных соревнований по упрощённым правилам. 

5. Организация и осуществление управления педагогическим процессом. 

Для решения задачи разработки программы самообразования было решено выде-

лить на неё 36 часов. Из них 4 часа – общая лекция и лекция по основам управления. 

Гимнастика – 4 часа, 2 часа – лекция по основам гимнастики (история развития, термино-

логия, исходные положения, современное состояние) и 2 часа – практические упражне-

ния (методики разработки утренней гимнастики, упражнения со скакалкой, обручем и 
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др., разработка физкультурных пауз в процессе проведения урока). Подвижные игры: 2 

часа лекции, общие вопросы организации, классификации проведения подвижных игр, 2 

часа практических занятий, игры с низкой интенсивностью, 2 часа игры средней и высо-

кой интенсивности. Игры на сплочение: 2 часа лекции, общие вопросы, 4 часа – правила 

и методика организации игр в зависимости от места проведения, количества участников и 

т. д. Организация соревнований по упрощённым правилам: непосредственная организа-

ция, проведение, составление отчётной документации, упрощённые правила различных 

видов спорта, основы судейства – 6 часов практических занятий. Отведено 2 часа на изу-

чение вопросов оказания доврачебной помощи и 8 часов отведено на выполнение кон-

трольных заданий. 

Программа ориентирована на самообразование, т. е. самостоятельную работу сту-

дентов. Она была размещена в ЭИОС «Moodle» и реализовывалась в течение семестра. 

Для оценки эффективности разработанной программы был проведён педагогиче-

ский эксперимент. Суть эксперимента в следующем, во время прохождения педагогиче-

ской практики студенты должны были выполнить помимо основных задач ещё и ряд до-

полнительных. Это были такие задания, как организация и проведение: 1) «классных 

часов» – 3 штуки, обсуждались различные аспекты деятельности классного коллектива; 

2) игровых занятий на сплочение коллектива; 3) внеклассного физкультурно-спортивного 

мероприятия; 4) проведение перед учебными занятиями гимнастики, а в ходе урока физ-

культурных пауз; 5) защита отчёта по практике. Все эти пункты оценивались экспертами 

в количестве 5 человек, они выставляют отметки за качество организации и проведения 

мероприятий, затем вычисляется среднее арифметическое и среднеквадратичное откло-

нение, и полученный результат заносился в таблицу. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в сентябре-ноябре 2022 года в Кузбасском гуманитарно-

педагогическом институте среди студентов II курса обучающихся по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: начальное 

образование и организация детского движения. В исследовании участвовало 18 студен-

ток, в экспериментальной группе было 10 девушек, в контрольной группе – 8. Экспери-

ментальная группа обучалась по разработанной программе самообразования (занятия в 

свободное время в режиме самообразования, по желанию). Обучение проходило в рамках 

самостоятельной работы студентов через ЭИОС «Moddle», контрольная группа образова-

на из тех студенток, которые не проходили обучение по данной программе. В ходе экспе-

римента были получены следующие данные (таблица). 

Таблица – Количественные показатели, зафиксированные исследованием 
Показатель Группа Результат 

Классные часы К 3,7±0,4 

Э 4,3 ±0,5 

Игровые занятия для сплочения кол-

лектива 

К 3,5±0,3 

Э 4,4±0,5 

Внеклассное физкультурно-
спортивное мероприятие 

К 3,6±0,6 

Э 4,6±0,4 

Гимнастика, физкультурные паузы К 3,9±0,4 

Э 4,3±0,5 

Защита практики К 4,4±0,3 

Э 4,5±0,2 

Оценив качество проведения классных часов, эксперты поставили более высокие 

оценки в экспериментальной группе – в среднем 4,3, в контрольной группе – 3,7 балла. 

Игровые занятия для сплочения детского коллектива также провели студентки экс-

периментальной группы, средний балл у них составил 4,4 единицы, в контрольной груп-

пе – 3,4 единицы. 
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Организация и проведение внеклассного мероприятия оценено выше в экспери-

ментальной группе, результат составил 4,6 единицы, в контрольной – 3,6 единицы. 

Уровень организации и проведения гимнастики перед началом учебного дня и 

физкультурные паузы во время уроков лучше получились у экспериментальной группы. 

Баллы, полученные за защиту результатов практики, оказались примерно одинако-

выми в обеих группах. 

Полученные данные требуют дополнительных объяснений. Практически по всем 

показателям видно превосходство экспериментальной группы, только в результатах за-

щиты практики это превосходство минимально. Полученные данные можно объяснить 

тем, что, с одной стороны, участникам экспериментальной группы удалось наладить кон-

такт с детьми в результате подготовки к различным мероприятиям, а с другой стороны, 

что этот контакт получилось наладить именно с использованием того материала, который 

был предложен в программе самообразования. В защите результатов практики рассмат-

ривались несколько другие вопросы, что и привело к полученным результатам. Таким об-

разом можно сказать, что самообразование по предложенной программе привело к росту 

педагогического мастерства студенток. 

ВЫВОДЫ 

1. Самообразование – необходимый процесс, но для его эффективности он должен 

быть приведён в систему, в частности через освоение образовательных программ на доб-

ровольной основе. 

2. Высшие учебные заведения должны предоставлять студентами курсы для са-

мообразования, курсы должны быть структурированы и наполнены практикоориентиро-

ванным материалом, который может быть применён сразу после обучения. Это должны 

быть разные курсы, направленные на формирования практических знаний у умений для 

непосредственной трудовой деятельности.  

3. Разработанная программа самообразования позволила повысить педагогиче-

ское мастерство т. к. позволила быстрее наладить «контакт» с учениками за счёт совмест-

ной деятельности и тем самым активнее влиять на них для достижения образовательных 

задач. 

4. Разработанная программа позволила повысить педагогическое мастерство в 

сфере физической культуры и спорта, что и было зафиксировано результатами нашего ис-

следования. 
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Аннотация 

В основе спортивной деятельности, как и любой другой, лежат мотивы ее субъектов, кото-

рые не только мотивируют человека заниматься спортом, но и придают предмету субъективный, 

личностный смысл. Установлено, что мотивация к спортивным достижениям меняется во время 

подросткового периода жизни в зависимости от конкретной готовности к саморазвитию, успеху и 

положительных результатов. Исследование проводилось с подростками, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах. Отмечается, что мотивационная сфера спортсмена-подростка яв-

ляется важной составляющей процесса организации тренировочной деятельности. Рассмотрены 

результаты эмпирического исследования по проблеме формирования у подростков мотивации к 

спортивным достижениям 

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивация к спортивным достижениям подростков, 

спортивная деятельность. 
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Abstract 
Sports activity, like any other, is based on the motives of its subjects, which does not only motivate 

a person to play sports, but also gives the subject the subjective, personal meaning. It is established that 

the motivation for sports achievements changes during the teenage period of life, depending on the specif-

ic readiness for self-development, success and positive results. The study was conducted with teenagers 

engaged in children's and youth sports schools. It is noted that the motivational sphere of a teenage athlete 

is an important component of the process of organizing training activities. The results of the empirical 

study on the problem of formation of motivation for athletic achievements in adolescents were considered. 

Keywords: motive, motivation, motivation for athletic achievements of teenagers, sports activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие личности является ключевой задачей подросткового возраста, которая 

совпадает со значительными физическими и психосоциальными изменениями, присущи-

ми личности и ее социальному контексту. Общепризнано, что мотивация является важ-

ным фактором, определяющим успешную спортивную карьеру. Считается, что мотивация 

достижения играет особенно важную роль для успешного развития юных спортивных та-

лантов.  

Дополнительное образование спортивного профиля имеет уникальные преимуще-

ства в формировании личности и здорового общества как единого целого, это системооб-

разующий фактор, который непосредственно влияет на государство, его здравоохранение 

и армию [2]. Эффективность этого процесса зависит от педагогических условий органи-

зации занятий и наличия полноценной материально-технической базы, удовлетворяющей 

всем потребностям выбранного вида спорта, для достижения самого высокого результата 

[1]. 

Проблема проблемы формирования у подростков мотивации к спортивным дости-

жениям освещена в многочисленных научных работах. 

Предполагается, что мотивация оказывает прямое влияние на текущие результаты 

соревнований, однако точный механизм, с помощью которого это происходит, остается 

неопределенным [3].  

Теоретические изыскания и эмпирические исследования часто сосредоточены на 

существовании взаимосвязи и взаимозависимости между мотивацией достижения и 

спортивными результатами. 
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Мотив достижения часто рассматривается в исследованиях как важнейшая предпо-

сылка для конкретной готовности к саморазвитию, успеху, достижению высоких резуль-

татов. 

Ряд исследований показал, что высокий уровень мотивации является предпосыл-

кой оптимальных спортивных результатов. 

Наиболее самоопределяемая форма мотивации у подростков – внутренняя, то есть 

предполагается участие в деятельности ради нее самой, ради чувства радости, которое 

возникает в результате. Напротив, внешняя мотивация представляет собой участие в дея-

тельности ради внешних результатов, отделимых от самой деятельности.  

Отношения со сверстниками также приобретают важное значение в этот период, и 

этот общий социальный контекст способствует формированию идентичности, влияя на 

то, как подростки воспринимают себя и других, устанавливая нормы сверстников для 

ожидаемого поведения [3]. Сторонники теории идентичности утверждают, что значи-

мость идентичности будет мотивировать поведение, соответствующее ожидания, соот-

ветствующие идентичности. 

Теория организационной интеграции описывает процессы, с помощью которых 

индивиды усваивают внешне регулируемое поведение и включают его в свое самоощу-

щение таким образом, что результативность достигается по более самоопределяемым 

причинам. От наименее до наиболее самоопределяющихся эти различные правила вклю-

чают внешние (чтобы получить вознаграждение или избежать наказания), интроециро-

ванные (чтобы избежать чувства вины или достичь улучшения эго, такого как гордость), 

идентифицированные (для достижения личностно значимых целей) и интегрированные 

правила, которые представляют собой полную интернализацию идентифицированных 

правил внутри себя и последующую соответствие между ценностями и убеждениями 

каждого.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В сентябре-декабре 2022 года нами было проведено социологическое исследование 

на тему формирования у подростков мотивации к спортивным достижениям, в котором 

приняло участие 120 подростков, занимающихся в детско-юношеских спортивных шко-

лах по плаванию, синхронному плаванию, легкой атлетике, художественной гимнастике, 

спортивной гимнастике, боксу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Юным спортсменам была предложена анкета из 6 вопросов, направленных на вы-

явление сформированности у подростков мотивации к спортивным достижениям, анкета 

также содержала вопросы о физической подготовленности респондентов. Были получены 

следующие результаты. 

На первый вопрос: «Намерены ли Вы преодолевать препятствия при посещении 

спортивных занятий?» 60,4% ответили утвердительно, 24,3% ответили отрицательно и 

15,3% респондентов затруднились ответить. При индивидуальных беседах были получе-

ны замечания от респондентов о том, что они подростки понимают ценностное значение 

спортивных тренировок для здоровья человека. Но вот добиться высоких спортивных ре-

зультатов, стать чемпионом готовы в среднем 49,2% опрошенных. 

На второй вопрос: «Ставите ли Вы перед собой цель достичь успеха перед участи-

ем в соревнованиях?» были получены следующие ответы. 44,2% ответили утвердительно, 

19,4% – иногда, 36,4% ответили отрицательно. Данные свидетельствуют о недостаточной 

мотивированности к спортивным достижениям, и в индивидуальных беседах мы нашли 

этому подтверждение. Лишь мотивированные подростки успешно справляются с учебно-

тренировочными заданиями, выступлениями на соревнованиях, ставят перед собой цели 

поехать на соревнования в другой город, выиграть медаль, выполнить норматив мастера 
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спорта. 

Третий вопрос был уточняющий: «Каково Ваше отношение к занятиям в системе 

дополнительного образования?» 45,8% интервьюированных высказались положительно о 

занятиях в системе дополнительного образования; 19,6% детей посещают учебно-

тренировочные занятия для того, чтобы общаться со своими друзьями в коллективе, а 

также покупать красивую спортивную форму; 34,6% респондентов заявило: на посеще-

ние тренировок настаивают родители. 

На четвертый вопрос: «Удовлетворены ли Вы уровнем своей физической готовно-

сти? Ощущаете ли Вы себя конкурентоспособным?» 53,2% респондентов дали утверди-

тельный ответ, 15,4% отрицательный ответ и 31,4% затруднились ответить. Данные ре-

зультаты можно соотнести только со значительными физическими и психосоциальными 

особенностями, присущими подросткам. 

На пятый вопрос: «Как часто Вы тренируетесь вне учебного заведения?» Почти 

90% ответили, что тренируются каждый день, включая выходные, 74,5% подростков от-

мечают недостаток свободного времени. Данные результаты говорят о том, что тренерам 

необходимо уделять больше внимания общению и налаживанию связей с воспитанника-

ми вне тренировочного процесса.  

Шестой вопрос предполагал выявить, интересуются ли подростки спортивными 

событиями, происходящими в мире, на Олимпийских играх и чемпионатах мира и Евро-

пы, так как просмотр массовых физкультурных и спортивных мероприятий способствует 

повышению интереса к занятиям спортом.  

90% опрашиваемых ответили утвердительно, лишь 10% респондентов интересу-

ются спортивными событиями, происходящими в мире, в некоторых случаях. 

В ходе исследования нами было проведено тестирование 120 подростков в воз-

расте от 12 до 14 лет с целью изучения личностного компонента мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности. Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица – Результаты исследования 

№ Личностный компонент мотивации Мотивированные на успех дети 

Подростки, у которых мотивиро-

ванность на успех неярковыра-
женная 

1 Стремление к социальному престижу 85%  78% 

2 Стремление к соперничеству 96% 44% 

3 Стремление к достижению цели 100% 46% 

С целью выявления черт характера, которыми обладают более мотивированные де-

ти, которые добиваются значительных спортивных результатов и нацелены на дальней-

ший успех, нами был проведен опрос 120 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Дети 

назвали следующие черты характера, позволяющие добиваться высоких спортивных до-

стижений: амбициозность – 85%; стойкость – 95%; стрессоустойчивость – 85%; муже-

ственность – 78%; дисциплинированность – 76%; преданность – 67%; добросовестность 

– 68%. 

Эмпирические данные указывают на то, что внутренняя и индивидуальная моти-

вация связаны с повышением конкурентоспособности и большей настойчивостью в заня-

тиях спортом среди подростков, в то время как внешняя мотивация связана с прекраще-

нием занятий спортом с течением времени. 

ВЫВОДЫ 

1. Подростковый возраст является критическим этапом в жизни человека, и, та-

ким образом, мотивация считается сильным предиктором участия в спорте и физической 

активности. 

2. Подростки с формированной внутренней ориентацией на достижения с боль-

шей вероятностью достигают высокого уровня спортивных результатов. 
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3. Спортсмены-подростки с доминирующим стремлением к высоким спортивным 

результатам, как правило, больше сосредоточиваются на своих усилиях и придают им 

важность в процессе деятельности. 

4. Спортивная деятельность подростков-спортсменов с преобладанием внутрен-

ней мотивации сопровождается более значительными успехами, чем у подростков-

спортсменов с внешней мотивацией. 
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Аннотация 

В связи с тем, что процесс спортивной тренировки в гимнастических видах спорта доста-

точно трудоемкий и включает большое количество видов подготовки спортсменов, таких как общая 

и специальная физическая, техническая, хореографическая, прыжковая, акробатическая, соревнова-

тельная, необходимо найти такие методы и средства, которые бы могли сократить время подготовки 

и освоения новых технических действий. Целью данной работы является определение средств, оп-

тимизирующих учебно-тренировочный процесс студентов-спортсменов, занимающихся спортив-

ной аэробикой в непрофильном вузе. В ней рассматривается возможность использования метода 

сопряженного воздействия координационной и технической подготовки. Мы провели эмпирическое 

исследование и проанализировали его результаты по данному вопросу. 

Ключевые слова: сопряженное воздействие, непрофильный вуз, студенты-спортсмены, 

спортивная аэробика, координационные способности, техническая подготовка. 
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Abstract  

Due to the fact that the process of sports training in gymnastic sports is quite laborious and in-

cludes a large number of types of training of athletes, such as general and special physical, technical, cho-

reographic, jumping, acrobatic, competitive, it is necessary to find such methods and means that could re-

duce the time of preparation and development of new technical actions. The purpose of this study is to 

determine the means that optimize the educational and training process of student-athletes engaged in 

sports aerobics in a non-core university. It discusses the possibility of using the associated effects of coor-

dination and technical training. We conducted an empirical study and analyzed its results on this issue. 

Keywords: conjugate impact, non-core university, student-athletes, sports aerobics, coordination 

abilities, technical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень развития координационных способностей в сложнокоординационных ви-

дах спорта во многом определяет успешность тренировочной и соревновательной дея-

тельности. Это обусловлено тем, что овладение новыми умениями и навыками наклады-

вается на уже ранее сформированные. Причем чем больше запас координационных 

возможностей спортсмена, тем легче он осваивает новые действия [2].  

Хорошо развитые координационные способности характеризуются умением 

спортсмена четко дифференцировать пространственные и временные характеристики 

движения, менять темп и ритм выполнения упражнений, быстро реагировать на смену 

внешних условий спортивной деятельности, менять направление действий и сохранять 

равновесие [5]. 

На развитие данных способностей, в первую очередь, по мнению, Н.И. Бернштей-

на, оказывает наследственность, она играет первейшую роль среди остальных физиче-

ских качеств. Во-вторых, важным фактором является возможность спортсмена запоми-

нать и использовать большое количество движений. В-третьих, мышечная координация 

(напряжение-расслабление) является той способностью, которая необходима при разви-

тии координации [1]. 

Координационные способности, развитые в достаточной мере, оказывают непо-

средственное влияние на все виды спортивной подготовки гимнастов, и, что особенно 

важно, на его техническую подготовку. А в гимнастических видах спорта, к которым от-

носится спортивная аэробика, техника выполнения элементов, хореографических связок 

и взаимодействий, имеют наиважнейшее значение, ведь именно они являются предметом 

оценивания в момент выполнения соревновательного упражнения. Поэтому в указанных 

видах спорта необходимо довести координацию движений до максимальной степени со-

вершенства.  

Правильная техника гимнастических упражнений заключатся в точности выполне-

ния упражнений заданной формы. Причем чем выше координация движений гимнастов, 

тем большим количеством двигательных действий он может овладеть за более короткое 

время. 

Проведя анализ специальной научно-методической литературы, мы выяснили, что 

метод направленного сопряженного воздействия является наиболее эффективным в про-
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цессе технической подготовки гимнастов. За счет его использования происходит совер-

шенствование двигательных действий в процессе разучивания, что улучшает их каче-

ственную структуру [1]. Основу этого метода составляет выполнение технических дей-

ствий в измененных условиях или требующих увеличение мышечных усилий, но не 

допускающих искажения основной структуры движения [3, 4]. 

Целью нашей работы в связи большой трудоемкостью тренировочного процесса 

гимнастов, занимающихся спортивной аэробикой, является оптимизация спортивной под-

готовки. Тем более это очень актуально в непрофильном вузе, где учебная деятельность 

студентов является основной и может занимать значительное время и требовать дополни-

тельных усилий.  

Задачи исследования состояли в том, чтобы выяснить степень компетентности тре-

неров сборных команд нефизкультурных вузов по спортивной аэробике в области мето-

дов спортивной тренировки. Определить оптимальные сочетания качеств, которые можно 

развивать с помощью метода сопряжения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В нашем исследовании приняли участие тренеры-преподаватели 12 непрофильных 

вузов Санкт-Петербурга, в которых созданы и работают сборные команды по спортивной 

аэробике. Мы использовали анализ специальной литературы, связанной с вопросом со-

пряженной подготовки, анкетный опрос, экспертную оценку, статистические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетный опрос преподавателей показал, что 51% из них имеют стаж тренерской 

работы в данном виде спорта более 12 лет, 29% – до 10 лет и 20% до 5 лет, причем 21% 

тренеров имеют звание «Мастера спорта», 36% – «Кандидата в мастера спорта», 25% 

опрашиваемых имеют «1 взрослый разряд», 18% педагогов не имеют спортивных разря-

дов. 

На предложение «ранжировать по степени значимости виды специальной подго-

товки в спортивной аэробике» мы получили следующий ответ: 73% респондентов на пер-

вое место поставили техническую подготовку, 18% предпочли поставить на первое место 

специальную физическую подготовку, 9% выбрали координационную подготовку. 

Ответы преподавателей свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

понимают первостепенное значение технической подготовки спортсменов в спортивной 

аэробике и уделяют ей большое внимание. 

Результаты ответа на вопрос «Какие методы вы используете в технической подго-

товке студентов-спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой?» показали, что 68% 

применяют повторный метод, 20% – метод круговой тренировки, 12% тренеров исполь-

зуют направленный сопряженный метод. 

Из выше сказанного видно, что большинство преподавателей не используют со-

пряженный метод подготовки в спортивной аэробике, что можно объяснить недостаточ-

ным уровнем знаний в области методики спортивной тренировки. 

Данные ответов на вопрос «Каких физические способности гимнастов наиболее 

целесообразно развивать, используя метод направленного сопряженного воздействия?» 

свидетельствуют о том, что 24% опрашиваемых готовы совмещать хореографию и разви-

тие гибкости, 18% хотели бы одновременно тренировать силу и скоростные качества, 

35% педагогов считают, что оптимально можно сочетать развитие координации и гибко-

сти и 23% тренеров предпочли бы тренировать сопряженно координацию и технику вы-

полнения базовых элементов и хореографических связок.  

Данный вопрос вызвал заинтересованность тренеров и даже способствовал воз-

никновению дискуссии, что лишний раз свидетельствует о том, что они открыты к полу-

чению новых знаний и готовы искать современные методы оптимизации тренировочного 
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процесса. 

В результате анализа данных на вопрос «В чем, заключается положительный эф-

фект от использования сопряженной тренировки?» мы выяснили, что 29% тренеров счи-

тают, что применение данного метода может дать быстрый прирост физических способ-

ностей, 27% полагают, что это дает экономию времени тренировочного процесса, 22% 

преподавателей предполагают, что этот метод поможет снизить риск возникновения 

травм, и 20% предположили, что использование сопряженного метода даст возможность 

развивать физические способности с целью их «избыточности». В целом, все ответы пе-

дагогов на данный вопрос, являются верными и имеют место при направленной сопря-

женной тренировке. 

Ответ на вопрос «Какой из вариантов сопряженного воздействия наиболее эффек-

тивен в тренировочном процессе гимнастов?» свидетельствует о том, что 76% респонден-

тов предпочитают последовательное воздействие, когда ранее освоенные навыки способ-

ствуют разучиванию новых двигательных действий, и лишь 24% применяют 

параллельное воздействие, когда происходит одновременная тренировка нескольких фи-

зических способностей. Эти ответы говорят о том, что большинство тренеров используют 

более привычные методы тренировки и по тем или иным причинам и не применяют бо-

лее эффективные.  

На вопрос о том, «Какие упражнения наиболее эффективно можно использовать в 

сопряженной тренировке?» 41% респондентов выбрали упражнения специальной физи-

ческой подготовки, 36% опрашиваемых предпочли элементы сложности спортивной 

аэробики, выполняемые либо с отягощениями, либо с измененным исходным и конечным 

положением, 23% выбрали средства общей физической подготовки. Данные ответы тре-

неров сборных команд свидетельствуют о том, что они имеют в своем арсенале большое 

количество средств спортивной подготовки и готовы их использовать в учебно-

тренировочном процессе студентов-спортсменов по спортивной аэробике. 

ВЫВОДЫ 

Применение метода направленного сопряженного воздействия, с одной стороны, 

может повысить эффективность тренировочного процесса, а с другой стороны – сократит 

время освоения новых умений, что немаловажно в таком трудоемком виде спорта, как 

спортивная аэробика. Особенно это актуально в тренировочном процессе студентов-

спортсменов непрофильного вуза, которые совмещают учебную деятельность, которая 

может занимать до 12 часов в день, включая выполнение домашних заданий, с трениров-

ками сборной команды по спортивной аэробике, в вечернее время.  

Анализируя результаты эмпирического исследования, можно сказать о том, что не 

все тренеры сборных команд вузов имеют четкое представление о методе направленного 

сопряженного воздействия, тем не менее, на основе практического опыта они правильно 

определяют особенности и возможные средства данного вида тренировки. Тем не менее, 

тренеры обладают достаточным запасом средств и методов спортивной подготовки, пра-

вильно определяют первостепенное значение технической подготовки и демонстрируют 

желание узнавать и использовать более эффективные средства в тренировочном процессе 

по спортивной аэробике. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ГОЛЬФЕ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 2012–2022 

Алексей Николаевич Корольков, кандидат технических наук, доцент, Московский госу-

дарственный областной педагогический университет, Мытищи 

Аннотация 

Проведен анализ результатов участников финала Чемпионатов России по гольфу за 2012-22 

г.г. Рассчитывались и сравнивались такие показатели спортивного мастерства как количество уда-

ров относительно ПАРа (professional average result) поля, деленный на количество игроков и коли-

чество сыгранных раундов. Устанавливались различия в характеристиках среднего и рассеяния, ис-

пользовались методы дисперсионного и регрессионного анализа. В результате проведенных 

исследований выявлена положительная динамика изменения спортивных результатов в отечествен-

ном гольфе: приращение результатов в целом по выборке финалистов составила 0,21–0,23 удара за 

раунд в год, что свидетельствует о плавном изменении состояния системы спортивной подготовки в 

гольфе. Установлено, что пандемия КОВИД, допинговые и санкционные ограничения не оказали 

существенного влияния на тренд результатов финалистов Чемпионатов России. 

Ключевые слова: система спортивной подготовки, пандемия, санкции, рейтинг результатов 

и мест, спортивные федерации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p253-258 

TRENDS IN SPORTS EXCELLENCE IN GOLF BASED ON THE RESULTS OF THE 

RUSSIAN CHAMPIONSHIPS 2012-2022 

Alexey Nikolaevich Korolkov, the candidate of technical sciences, docent, Moscow State Re-

gional Pedagogical University, Mytishchi 

Abstract  

The results of the participants of the finals of the Russian Golf Championships for 2012-22 were 

analyzed. Such indicators of sportsmanship as the number of blows relative to the PAR (professional aver-

age result) of the field, divided by the number of players and the number of rounds played, were calculated 
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and compared. Differences in the characteristics of mean and scattering were established, methods of vari-

ance and regression analysis were used. As a result of the studies, positive dynamics of changes in sports 

results in domestic golf was revealed: the increase in results in the overall sample of finalists was 0.21-

0.23 beats per round per year, which indicates a smooth change in the state of the sports training system in 

golf. It was established that the COVID pandemic, doping and sanctions restrictions did not have signifi-

cant impact on the trend of the results of the finalists of the Russian Championships. 

Keywords: sports training system, pandemic, sanctions, rating of results and places, sports federa-

tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменения спортивных результатов на главных стартах характеризует состояние 

системы спортивной подготовки во всех видах спорта. Периоды относительной стабиль-

ности, постоянства результатов соответствуют нахождению системы в одном состоянии, а 

периоды роста спортивных результатов, как правило, не очень продолжительные и вне-

запные, соответствуют временным промежуткам перехода системы спортивной подготов-

ки в новое состояние [3, 6]. Система спортивной подготовки изменяется в результате 

внедрения новых методик тренировки и восстановления, совершенствования спортивного 

инвентаря и оборудования, а также под различными внешними воздействиями [2, 7, 9]. 

В последнее время к внешним экстраординарным воздействиям, повлиявшим на 

систему спортивной подготовки, можно отнести ограничения в перемещениях и контак-

тов спортсменов в связи с пандемией, отстранение российских спортсменов от междуна-

родных соревнований в связи с решениями ВАДА и Международного Олимпийского Ко-

митета, а также запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях 

международных федераций по многим видам спорта в связи с санкциями недружествен-

ных стран [1, 4, 5, 8, 12]. Эти негативные воздействия являются существенной предпо-

сылкой для биполярного разделения международного спортивного движения – образова-

ния двух относительно независимых систем спортивной подготовки. 

В гольфе санкции недружественных стран и рекомендации МОК Международной 

федерации гольфа привели к отстранению российских спортсменов от Чемпионатов Ми-

ра и Европы, а также от участия в Играх Олимпиады. Тем не менее, как, например, в тен-

нисе и UFC, возможность участия российских профессиональных спортсменов в различ-

ных коммерческих турнирах и турах определяется решением организатора соревнований 

и, как правило, никаких ограничений, кроме использования государственной символики, 

на российских участников не накладывается [1, 5]. Определенные сложности для участия 

в зарубежных стартах также обусловлены санкционными и эпидемиологическими огра-

ничениями в переездах спортсменов [1, 8]. 

В связи с изложенными обстоятельствами представляется актуальным рассмотреть 

ход изменения спортивных результатов в отечественном гольфе, оценить степень влияния 

различных внешних факторов на состояние системы спортивной подготовки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения сформулированной выше задачи анализировались результаты фина-

листов Чемпионатов России по гольфу за 2012–2022 гг. Рассматривались результаты 

только российских участников Чемпионатов мужчин и женщин, количество которых при-

ведено в таблице. 

Поскольку рассматривались выборки финалистов разного объема, то для каждого 

Чемпионата рассчитывался такой показатель как количество ударов относительно ПАРа 

(professional average result) поля, деленый на количество игроков и количество сыгранных 

раундов. Этот показатель характеризует мастерство всех финалистов Чемпионата и явля-

ется аналогом точного гандикапа игрока – показателя мастерства без учета рейтинга поля 

(расстояний (Course Rating)) – и рейтинга сложности (градиента уклонов поверхности 

(Slope Rating)) [10]. 
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Таблица – Количество российских участников-финалистов Чемпионатов России по голь-

фу 

№ Год Место проведения 
Участники финала 

Мужчины* Женщины* 

1 2012 Агаларов 31 / 23 17 / 16 

2 2013 Агаларов 31 / 24 18 / 16 

3 2014 Агаларов 30 / 24 17 / 14 

4 2015 Агаларов (3 раунда) 42 / 23 20 / 18 

5 2016 Целеево 23 15 

6 2017 Линкс 24 16 

7 2018 Форест хиллс 24 17 

8 2019 Форест хиллс 21 16 

9 2020 Линкс 35 24 

10 2021 Линкс 38 23 

11 2022 Линкс 35 24 

Примечание: * – 2012–2015 в числителе количество иностранных участников, в знаменателе количество рос-

сийских участников. 

Для всех выборок определялся вид распределения соревновательных результатов, 

устанавливались различия в характеристиках среднего и рассеяния, использовались ме-

тоды дисперсионного и регрессионного анализа. Вычисления проводились с использова-

нием средств Excel и Stadia 8.0/prof. Справедливость нулевых гипотез устанавливалась 

при уровне статистической значимости α=0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

С использованием критерия Колмогорова был установлен вид распределения ре-

зультатов финалистов Чемпионатов. Установлено, что для всех распределений справедли-

ва нулевая гипотеза: «распределение не отличается от нормального». Однако каждому 

распределению были свойственны свои особенности в виде асимметрии и количества 

мод. Больше того в результате сравнения изменения вида распределений во времени 

можно убедиться в существовании некоторых тенденций их изменения. Примеры распре-

делений результатов приведены на рисунках 1 и 2. 

  

Рисунок 1 – Распределения результатов финалистов Чемпионата России по гольфу 2012 г 

  

Рисунок 2 – Распределения результатов финалистов Чемпионата России по гольфу 2022 г 
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Так, в начале прошлого десятилетия распределения результатов у мужчин и жен-

щин были смещены вправо, в сторону относительно низких результатов. В 2014–2018 гг в 

распределениях появилось две моды, т. е. финалистов в этот временной период можно 

было разделить на две группы игроков: с относительно высокими и с относительно низ-

кими результатами. И, наконец в 2021 и 2022 годах моды распределений сместились вле-

во, в сторону высоких результатов, что свидетельствует о возрастании мастерства игроков 

в целом по выборке участников финала. 

К массиву абсолютных результатов финалистов за 2012–2022 гг была применена 

процедура однофакторного дисперсионного анализа, установлена справедливость содер-

жательной гипотезы: «есть влияние фактора времени на отклик», т. е. с течением времени 

улучшение абсолютных результатов является статистически значимым. Отношение фак-

торной суммы квадратов отклонений к общей сумме квадратов у мужчин и женщин со-

ставила 18,5–18,7%. 

Была осуществлена линейная аппроксимация зависимости удельного показателя 

мастерства финалистов (отношение количества ударов относительно ПАРа поля к коли-

честву игроков и количеству сыгранных раундов) от времени (рисунок 3). Из этого ряда 

значений показателя мастерства явно выделяются значения Чемпионата 2016 года в 

гольф-клубе «Целеево». Этот выброс во многом определяется сложностью этого поля 

[11], а не внезапным ухудшением мастерства всех игроков. 

 

Рисунок 3 – Изменение показателя мастерства финалистов Чемпионатов России (2012–2022 гг) 

Как следует из полученных результатов, мастерство участников Чемпионатов Рос-

сии постепенно возрастает во времени. В целом по выборке финалистов приращение ре-

зультатов составляет 0,21–0,23 удара за раунд в год. Учитывая то, что этот показатель в 

настоящее время составляет ≈ 6 ударов за раунд выше ПАРа поля, то можно предполо-

жить, что для достижения уровня результатов финалистов международных туров (при 

условии сохранения существующей тенденции) понадобится несколько десятков лет. 

Также можно утверждать, что система спортивной подготовки в отечественном гольфе в 

течение последнего десятилетия находится в относительно неизменном квазистационар-

ном состоянии: происходит постепенное накапливание количественных изменений, про-

являющееся в линейном пологом тренде возрастания спортивного мастерства. Переход 

системы спортивной подготовки в гольфе в новое состояние будет соответствовать усло-

вию, при котором в финале Чемпионата будет более половины участников с показателем 

мастерства менее 4-х ударов относительно ПАРа поля за раунд. 

При этом такие негативные внешние воздействия, как пандемия КОВИД и санкции 

недружественных стран, выразившиеся в ограничении перемещений спортсменов и от-

странении их от ряда соревнований, пока не оказали влияния на тренды роста их спор-

тивного мастерства. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований выявлена положительная динамика изме-

нения спортивных результатов в отечественном гольфе: приращение результатов в целом 
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по выборке финалистов составила 0,21–0,23 удара за раунд в год, что свидетельствует о 

плавном изменении состояния системы спортивной подготовки в гольфе. Установлено, 

что пандемия КОВИД, допинговые и санкционные ограничения не оказали существенно-

го влияния на тренд результатов финалистов Чемпионатов России. 

Переход системы спортивной подготовки в гольфе в новое состояние будет соот-

ветствовать условию, при котором в финале Чемпионата будет более половины участни-

ков с показателем мастерства менее 4-х ударов относительно ПАРа поля за раунд. 
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В статье рассматривается роль регулярных и сбалансированных физических нагрузок на 

умственные способности человека. Целью исследования явилось определения качественной зави-

симости между физической нагрузкой и умственными способностями человека. В исследовании 

приняло участие 18 студентов в возрасте 20–22 лет. В выборке студентов преобладает малоподвиж-

ный образ жизни. Результаты исследования показали наличие взаимосвязи между физическими 

нагрузками и когнитивными функциями студентов. Это говорит о низком уровне осведомленности 

молодежи в вопросах правильного образа жизни, что даёт необходимость в проведении просвети-

тельных мероприятий. 
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Abstract 

The article discusses the role of regular and balanced physical activity on the mental abilities of a 

person. The aim of the study was to determine the qualitative relationship between physical activity and 

mental abilities of a person. The study involved 18 students aged 20-22 years. Sample of students is domi-

nated by a sedentary lifestyle. The results of the study showed the relationship between physical activity 

and cognitive functions of students. This indicates a low level of awareness among young people about the 

right way of life, which makes it necessary to conduct educational activities. 

Keywords: physical training, brain, brain activity, healthy lifestyle, students. 

С каждым годом всё больше в жизнь человека входят технологии, упрощая повсе-

дневную жизнь. Сегодня уже немногим нужно содержать свое собственное хозяйство для 
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снабжения самих себя необходимыми продуктами питания и предметами быта. Также за 

последние десятилетия большая часть населения перешла на сидячий образ жизни, в 

условиях которого физические нагрузки, которые неразрывно связаны с умственными, 

уменьшились на порядок. «В России, как в любом современном обществе, остро стоит 

проблема сокращения двигательной активности молодежи. Смартфоны, компьютеры и 

другая техника помогают заменить физический труд на умственный, что уже доказано, 

снижает работоспособность организма каждого индивидуума. Следовательно, необходи-

мость занятий физической культурой неуклонно возрастает» [1]. Хоть мы и живем в век 

информационных технологий, факт стагнации уровня физической подготовки крайне 

удручает, ведь во время занятий спортом мышцы требуют больших расходов энергии и 

организм вынужден сжигать большое количество жировых клеток, что приводит к укреп-

лению здоровья и снижению рисков возникновений различных заболеваний сердечно-

сосудистой системы. При активной физической нагрузке увеличивается качество выра-

ботки стволовых клеток, которые влияют на обновление как всего организма, так и тка-

ней мозга, а также кровь активно снабжается кислородом, что крайне необходимо для ка-

чественной умственной деятельности. 

Целью нашего исследования явился анализ и динамика изменения умственных 

способностей обучающихся до и после физических нагрузок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты 3 курса факультета прикладной инфор-

матики (n=18). Стоит отметить, что большая часть тестируемых ведет преимущественно 

сидячий или малоподвижный образ жизни. 

Для сравнения и оценки влияния были взяты результаты тестирования. 

Тестирование проходило в форме опроса, где участникам на короткое время предо-

ставлялась последовательность случайных чисел, после чего необходимо было ответить 

на 5 вопросов, касающихся этой последовательности. 

Для успешного прохождения теста на память необходимо было правильно решить 

60% задач.  

Были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Сравнить успешность прохождения тестов на логику до и после физических 

упражнений. 

2. Выявить причинно-следственную связь между занятиями физической подго-

товкой и умственными способностями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам исследования, до физических нагрузок из 18 испытуемых 7 

человек успешно прошли тестирование, после физических нагрузок –12 человек. 

Наблюдается положительная динамика влияния физических упражнений на мозго-

вую деятельность студента. Занятия физической культурой способствует повышению ча-

стоты сердечных сокращений, что в свою очередь способствует повышению дыхательно-

го ритма и вследствие этого снабжению крови кислородом. Так как значимая часть 

студентов ведет малоподвижный образ жизни, то разумно предположить, что для инди-

видуумов, ведущих активный образ жизни, результаты тестирования до физических 

нагрузок и после не будут так сильно отличаться. Благодаря регулярным физическим 

нагрузкам повышается общая продуктивность человека, улучшение настроения и каче-

ство жизни в целом.  

ВЫВОДЫ 

Несмотря на неочевидность важности физических нагрузок для интеллектуальных 

способностей индивидуума результаты исследования показали значимую корреляцию 
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между наличием физической нагрузки и результатами мозговой активности.  
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Аннотация  

В статье представлены результаты развития профессионально-прикладных способностей 

будущих инженеров-строителей. Обозначены средства физической культуры и спорта, влияющие 

на развитие глазомерных способностей, необходимых в будущей профессиональной деятельности 
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специалиста строительной отрасли. Сформированные способности позволят определять линейные 

и пространственные величины объектов, являющихся предметом профессиональной деятельности 

инженера-строителя, без использования инструментальных методов оценки. Цель исследования – 

выявить влияние средств физической культуры и спорта на развитие глазомерных способностей у 

студентов строительных специальностей. Задачи: 1) Подобрать средства физической культуры и 

спорта для развития глазомерных способностей будущих инженеров-строителей; 2) Эксперимен-

тальным путем определить их влияние на глазомерные способности студентов строительных спе-

циальностей в течение одного семестра обучения. В результате, происходят достоверные изменения 

линейных и объемных способностей глазомера в экспериментальной группе на 12,9% выше, чем в 

контрольной. Полученные результаты будут способствовать повышению качества учебного процес-

са и уровню развития профессиональных качеств будущих специалистов. 

Ключевые слова: глазомерные способности, линейный глазомер, объемный глазомер, про-

фессионально-прикладные качества. 
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Abstract 

The article presents the results of the development of professional and applied abilities of future 

civil engineers. The means of physical culture and sports that influence the development of psychophysio-

logical features of eye-measuring abilities necessary in the future professional activity of a specialist in the 

construction industry were indicated. The purpose of the study is to identify the influence of physical cul-

ture and sports on the development of ocular abilities in students of construction specialties. Tasks: 1) To 

select the means of physical culture and sports for the development of the ocular abilities of future civil 

engineers; 2) Experimentally determine their effect on the ocular abilities of students of construction spe-

cialties during one semester of study. As a result, there are significant changes in the linear and volumetric 

abilities of the eye in the experimental group by 12,9% higher than in the control group. The formed abili-

ties will allow you to determine the linear and spatial magnitudes of objects, which are the subject of the 

professional activity of a civil engineer, without the use of instrumental evaluation methods. The results 

obtained will improve the quality of the educational process and the level of professional development of 

future specialists. 

Keywords: eye-measuring abilities, linear eye-measuring, volumetric eye-measuring, professional 

and applied qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что строительная отрасль является крупнейшей сферой занятости, 

она в настоящее время испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. При 

подборе специалиста работодатель прежде всего обращает внимание на уровень профес-

сиональных знаний, умений и навыков инженера-строителя [1].  

Форма организации и содержание учебного процесса по физической культуре в ву-

зе направлены прежде всего на развитие профессионально-прикладных умений и навы-

ков будущих специалистов [2].  

Несмотря на то, что труд специалистов строительной отрасли становится механи-

зированным и технологичным, индивидуальные способности всегда определяют профес-

сионализм работника. Такими способностями являются глазомерные возможности зри-

тельной функции, которые неразрывно связаны с мыслительной и психомоторной 

деятельностью, в том числе и профессиональной. 

Глазомер – это способность определять пространственные величины «на глаз», без 

использования инструментов, приборов и каких-либо специальных процедур измерения. 
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В основе глазомерных способностей лежат физические, физиологические и психологиче-

ские закономерности зрительного восприятия формы, удалённости, размера, направления 

и движения объекта внешнего мира [3].  

Развитие глазомера на занятиях по физической культуре возможно при примене-

нии средств легкой атлетики, гимнастики или спортивных игр. В нашем вузе на занятиях 

по физической культуре студентов-строителей применяются элементы спортивного ори-

ентирования, которое обладает прямым «положительным переносом» умений и навыков в 

деятельность инженера-строителя [4]. 

Таким образом, предполагаем, что использование всего многообразия средств фи-

зической культуры и спорта окажет влияние на развитие глазомерных способностей сту-

дентов строительных специальностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Института архитектуры и строительства Волго-

градского государственного технического университета. В педагогическом эксперименте 

принимали участие студенты второго курса строительного факультета специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» в количестве 20 человек, не имеющих 

отклонений в зрительной функции.  

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов. На предварительном и за-

ключительном этапах проводилось тестирование глазомерных способностей студентов. 

Глазомерные способности определялись методом зависимости величины пространствен-

ных порогов различия от длины эталонных отрезков (13, 21, 17, 35, 29 мм в линейных ве-

личинах и в метрах в объемных), предъявляемых в качестве тестовых стимулов. 

В начале эксперимента студенты были разделены на две группы: контрольную 

(КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 10 человек в каждой. В учебный процесс ЭГ была 

введена программа упражнений, направленных на развитие глазомера. Упражнения под-

бирались с учётом задач урока, на протяжении третьего семестра обучения. Программа 

упражнений, направленных на развитие глазомера состояла из: а) средств легкой атлети-

ки (при ходьбе, длиной шага, определялись отрезки в 30,60 и 100 м; при прыжках в дли-

ну, студенты учились без рулетки определять, кто и на сколько сантиметров прыгнул 

дальше); б) средств спортивных игр (выполнялись передачи мяча на разные расстояния; 

метали дротики в мишень); в) спортивного ориентирования (составляли карту местности 

и ориентировались в парке). КГ занималась по общепринятой методике. 

Достоверность результатов определялась при помощи параметрических t-критерий 

для небольших выборок по U-критерию Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента установлено, что достоверных отличий в 

исследуемых показателях до эксперимента не наблюдается. 

Динамика изменений после эксперимента наблюдается как в ЭГ, так и в КГ. Однако 

в ЭГ она выше. Обнаружено, что суммарная величина средних показателей абсолютных 

ошибок при определении линейных отрезков в ЭГ составляет 0,6 мм, а в КГ – 4,8 мм. 

Значит, испытуемые ЭГ на 12,5% меньше совершают ошибок. Расчет средней относи-

тельной ошибки выявил положительную динамику: в ЭГ студенты меньше ошибались на 

14,3% по сравнению с КГ. Точность восприятия линейных параметров в ЭГ на 14% выше, 

чем в КГ, а при определении объемных параметров в ЭГ на 11% выше, чем в КГ.  

В процессе эксперимента точность восприятия линейных параметров в ЭГ возрос-

ла на 13,9%, а в КГ – на 2,5%, объемный глазомер в ЭГ улучшился на 33,7%, а в КГ – на 

19,4% (таблица 1). 

Расчет достоверности по U-критерию Манна-Уитни, установил, что достоверность 

значений попадает в зону значимости Uэмп.˂Uкр. (при p≤0,05), а значит, можно предпо-
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лагать, что полученные результаты достоверны (таблица 2). 

Таблица 1 – Динамика изменений глазомерных способностей студентов в процессе экс-

перимента (Х ср.) 

Испытуемые 
Линейный глазомер Объемный глазомер 

l, мм L, мм АО, мм ОО, мм Т, % l, м L, м АО, м ОО, м Т, % 

До эксперимента 

КГ (n=10) 17,6 23 5,4 0,23 77 13,4 23 9,6 0,42 58 

ЭГ (n=10) 18,4 23 4,6 0,20 80 12,6 23 10,4 0,45 55 

После эксперимента  

КГ (n=10) 18,2 23 4,8 0,21 79 16,6 23 6,4 0,28 72 

ЭГ (n=10) 21,4 23 1,6 0,07 93 19,2 23 3,8 0,17 83 

Примечание: l – воспринятая величина, L – реальная величина, АО – абсолютная ошибка, ОО – относительная 
ошибка, Т – точность восприятия. 

Таблица 2 – Сводная таблица статистических значений точности восприятия (%) длины 

отрезков после эксперимента (X±σ) 

Контрольные тесты 
Достоверность значений 

КГ ЭГ Uэмп. W Uкр. W p Зона значимости 

Линейный глазомер 79±0,8 93±0,9 11 27 ≤0,05 Uэмп˂Uкр 

Объемный глазомер 72±0,9 83±0,9 9,5 27 ≤0,05 Uэмп˂Uкр 

ВЫВОДЫ 

1. Глазомер относится к психофизиологическим способностям человека, которые 

можно и нужно развивать. Способность определять «на глаз» линейные и объемные па-

раметры предметов и объектов является профессионально-прикладным качеством инже-

нера-строителя и необходимо для построения проектов инженерных сооружений, реше-

ния задач по топографическим планам и картам, для прикидки координат и высот точек 

местности и объектов строительства. 

Для изучения и развития глазомерных способностей студентам необходимо пом-

нить, что точность восприятия объектов и расстояния до него зависят от следующих фак-

торов: размеров исследуемого объекта, цвета и освещенности объектов, от положения те-

ла самого наблюдаемого. Объемные предметы на местности по-разному воспринимаются 

в зависимости от её неровностей (овраг) или от погодных условий наблюдения (туман). 

2. В результате применения предложенной программы в течение эксперимента в 

ЭГ происходит улучшение глазомерных способностей на 23,8%, что на 12,9% выше, чем 

в контрольной.  
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Аннотация 

Введение. Процесс управления и развития физической подготовки в военных институтах 

специфичен и в большей степени обусловлен недостатками в физической подготовленности воен-

нослужащих, выявленных в ходе боевых действий. Цель исследования. Сформулировать недостат-

ки и рассмотреть перспективные направления совершенствования процесса физической подготовки 

курсантов образовательных организаций ВНГ РФ. Методика и организация исследования. Спор-

тивным комитетом Росгвардии предпринят анализ боевого опыта военнослужащих и сотрудников 

ВНГ РФ. В качестве респондентов выступили 118 военнослужащих и сотрудников войск нацио-

нальной гвардии различных специальностей, принимавших участие в боевых действиях. Результа-

ты исследования и их обсуждения. В целом, военнослужащие характеризуют собственный уровень 

физической подготовленности как удовлетворительный, однако отмечают возникновение трудно-

стей при выполнении служебно-боевых задач в полном обмундировании. Под весом полного об-

мундирования действия при ускорениях на короткие дистанции, кувырках, и переползаниях стано-

вятся неловкими, функциональные возможности организма снижаются. Выводы. Анализ 

современных условий ведения боевых действий свидетельствует, о недостаточном уровне физиче-

ской подготовленности военнослужащих и сотрудников ВНГ РФ для выполнения служебной дея-

тельности в средствах бронезащиты и требует дополнительного изучения, проработки и научного 

обоснования. 

Ключевые слова: физическая подготовка, военнослужащие, средства бронезащиты, кур-

санты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p264-267 

PROBLEMS OF IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING OF CADETS FROM 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION BASED ON THE EXPERIENCE OF COMBAT 

OPERATIONS 

Kristina Sergeevna Kruchinina, the teacher, Perm Military Institute of National Guard troops 

of the Russian Federation, Perm; Evgeny Vyacheslavovich Koshkin, the candidate of pedagog-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 265 

ical sciences, senior teacher, Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 

Perm, docent, Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm; Alexander Vladi-

mirovich Dubrovsky, the doctor of pedagogical sciences, professor, Perm Military Institute of 

National Guard troops of the Russian Federation Perm; Mikhail Ivanovich Klyuchnikov, the 

candidate of legal sciences, docent, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service 

of Russia, Vladimir 

Abstract 

Introduction. The process of management and development of physical training in military insti-

tutes is specific and is largely due to deficiencies in the physical fitness of military personnel identified 

during combat operations. Purpose of research. To formulate shortcomings and consider promising direc-

tions for improving the process of physical training of cadets of educational institutions of the VNG of the 

Russian Federation. Research methodology and organization. The Sports Committee of the Rosgvardiya 

has undertaken an analysis of the combat experience of servicemen and employees of the VNG of the Rus-

sian Federation. The respondents were 243 servicemen and employees of the National Guard troops of 

various specialties who took part in combat operations. The results of the study and their discussion. In 

general, military personnel characterize their own level of physical fitness as satisfactory, however, they 

note the occurrence of difficulties when performing service and combat tasks in full uniform. Under the 

weight of a full uniform, actions during short-distance accelerations, somersaults, and crawling become 

awkward, the functional capabilities of the body decrease.Conclusions. The analysis of modern conditions 

of warfare testifies to the insufficient level of physical fitness of servicemen and employees of the VNG of 

the Russian Federation to perform official activities in means of armor protection and requires additional 

study, elaboration and scientific justification.  

Keywords: physical training, military personnel, means of armor protection, cadets. 

Развитие военное педагогики имеет длинную историю. Появление новых техноло-

гий военного дела приводит к изменению содержания военно-профессионального обра-

зования. Физическая подготовка военнослужащих как научная проблема актуальна все-

гда. Решение данной проблемы является одним из факторов формирования 

профессиональной армии в нашей стране. Сегодня военная доктрина страны нацелена на 

подготовку военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных си-

туациях на фоне повышенной физической нагрузки и психоэмоционального напряжения 

[2, 3, 4].  

Процесс управления и развития физической подготовки в военных институтах 

специфичен и отличается от образовательных организаций правоохранительного профиля 

и тем более гражданского направления. Эффективность управления и перспектива разви-

тия процесса физической подготовки военнослужащих в большей степени обусловлена 

недостатками в физической подготовке военнослужащих, выявленных в ходе боевых дей-

ствий. Данный подход позволяет определить качество профессиональной подготовки во-

еннослужащих к предстоящей служебной деятельности, а также оперативно изменять 

стратегии направления физической подготовки [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – сформулировать недостатки и рассмотреть перспективные 

направления совершенствования процесса физической подготовки курсантов образова-

тельных организаций ВНГ РФ. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Войска национальной гвардии РФ принимают участие в защите нашей страны от 

внешней и внутренней агрессии. Спортивным комитетом Росгвардии предпринят анализ 

боевого опыта военнослужащих и сотрудников ВНГ РФ. В качестве респондентов высту-

пили 118 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии различных специ-

альностей, принимавших участие в боевых действиях. Результаты анализа позволили вы-

явить проблемные вопросы качества профессиональной подготовки военнослужащих. 

Проблема качества профессионального образования в первую очередь связана с повыше-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 266 

нием уровня специальной физической подготовки военнослужащих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Удовлетворенность уровнем собственной физической подготовленности военно-

служащих и сотрудников ВНГ РФ: 

 «отлично» – 8 чел. (6,7%); 

 «хорошо» – 40 чел. (33,9%); 

 «удовлетворительно» – 50 чел. (42,3%); 

 «неудовлетворительно» – 20 чел. (16,9%). 

В результате обобщения опыта участия в боевых действиях военнослужащих вы-

явлен ряд недостатков: 

 слабые навыки при преодолении естественных и искусственных препятствий в 

средствах бронезащиты, что способствует травматизму личного состава; 

 неловкие действия при ускорениях на короткие дистанции, кувырках и пере-

ползаниях в средствах бронезащиты; 

 уменьшение дальности метания гранаты в средствах бронезащиты; 

 недостаточный уровень функциональной подготовленности в условиях про-

должительного выполнения боевых задач. 

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих в современных тактических усло-

виях ведения боя актуализирует использование средств бронезащиты. С одной стороны, 

средства бронезащиты являются средством сохранения жизни и здоровья, с другой сто-

роны – фактором отягощения, сковывания и ограничения движений. 

Таким образом, использование средств бронезащиты в повседневной служебной 

деятельности военнослужащих и сотрудников ВНГ предъявляет высокие требования к 

функциональным возможностям организма. Очевидна необходимость повышения уровня 

специальной физической подготовленности курсантов военного института ВНГ РФ для 

выполнения обязанностей на профессиональном уровне в средствах бронезащиты. 

В основе обозначенной проблемы лежат следующие явления:  

1. Недостаточное количество спортивно-массовых занятий курсантов с курсовы-

ми офицерами с использованием специального военного обмундирования. 

2. Отсутствие методических рекомендаций по самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности с использованием внешнего отягощения. 

3. Слабое взаимодействие преподавательского состава с курсовым звеном по во-

просам организации процесса физической подготовки курсантов. 

4. Отсутствие контроля за самостоятельной физкультурно-спортивной деятельно-

стью курсантов со стороны преподавателей и курсовых офицеров. 

ВЫВОДЫ 

Анализ современных условий ведения боевых действий свидетельствует о недо-

статочном уровне физической подготовленности военнослужащих и сотрудников ВНГ РФ 

для выполнения служебной деятельности в средствах бронезащиты. Более того, важно 

отметить, что полное обмундирование, кроме бронежилета 5 класса защиты и весом от 

9,3 кг, предусматривает автомат с пристегнутым магазином, тактическая разгрузка, за-

щитная экипировка на локти и колени, подсумок для магазинов с магазинами, подсумок 

для гранат, защитный шлем, пехотная лопатка, противогаз. Для совершенствования про-

цесса физической подготовки курсантов войск национальной мы предлагаем следующий 

комплекс мероприятий: 

1. Разработать и апробировать специально-контрольные упражнения с использо-

ванием средств бронезащиты в «Сборник упражнений и нормативов по физической под-

готовке в войсках национальной гвардии». 

2. Выполнение нормативов по физической подготовке курсантами с использова-

нием средств бронезащиты, начиная с первого года обучения. 
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3. Повышение методической грамотности курсовых офицеров и обучающихся по 

вопросам самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности с использованием 

специального военного обмундирования. 

4. Утвердить в распорядке дня института время для отработки пропущенных 

учебных занятий по физической подготовке. 

5. Усилить контроль за самостоятельной физкультурно-спортивной деятельно-

стью курсантов. 

6. Рассмотреть возможность разработки системы поощрения и взыскания по ито-

гам выполнения нормативов, характеризующих уровень физической подготовленности. 
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Аннотация  

Главным критерием эффективности техники бега на средние и длинные дистанции является 

высокой экономичность беговых движений, которая косвенно может быть оценена по ряду кинети-

ческих показателей. Цель исследования - определение кинематических характеристик, как критери-

ев техники бега, способствующих снижению энергозатрат и повышению спортивной результатив-

ности. Методы организации исследований. Работа выполнена на основе систематизации 

экспериментальных данных обследования сильнейших спортсменов Мира, ранее полученных с по-

мощью биомеханической киносъёмки, тензодинамометрии, математического моделирования, а 

также анализа материалов научных статей. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, 

что бег сильнейших спортсменов отличается меньшей величиной механической работы, произво-

димой на перемещение звеньев тела и центра массы тела во время бега, которая определяется: ве-

личиной вертикальных колебаний тела, амплитудой колебаний скорости в продольном направле-

нии, посадочной скоростью стопы в момент постановки, амплитудой маховых движений бедра, 

положением корпуса в момент отталкивания и постановки стопы на опору. Выводы. Главным кри-

терием техники бега на средние и длинные дистанции является показатель экономичности бега – 

энергетическая стоимость метра пути. Кинематические показатели, влияющие на экономичность 

бега, являются косвенными критериями эффективной техники.  

Ключевые слова: биомеханические и биоэнергетические критерии, техника бега, эконо-

мичность бега, средние и длинные дистанции. 
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BIOMECHANICAL AND BIOENERGY CRITERIA FOR MIDDLE AND LONG 

DISTANCES RUNNING TECHNIQUE 

Valery Dmitrievich Kryazhev, the doctor of pedagogical sciences, leading research associate, 

Federal Science Center of Physical Culture and Sport, Moscow; Alexander Viktorovich 
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Astrakhan; Andrey Valentinovich Shvetsov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Fi-

nancial University under the Government of Russian Federation, Moscow; Ekaterina Niko-

laevna Amelina, the docent, Moscow Architectural Institute, Moscow 

Abstract 

The main criterion for the effectiveness of running technique for medium and long distances is the 

high efficiency of running movements, which can be indirectly assessed by several kinetic indicators. The 

purpose of the study is to determine kinematic characteristics as criteria for running technique that help 

reduce energy costs and increase sports performance. Research organization methods. The work was car-

ried out based on systematization of experimental data from the examination of the world's strongest ath-

letes, previously obtained using biomechanical filming, tensodynamometry, mathematical modeling, as 

well as analysis of materials from scientific articles. Results of the study and their discussion. It was re-

vealed that the running of the strongest athletes is characterized by a smaller amount of mechanical work 

performed to move the body links and the center of mass of the body during the run, which is determined 

by: the magnitude of the vertical oscillations of the body, the amplitude of the speed oscillations in the 

longitudinal direction, the landing speed of the foot at the time of setting, the amplitude of the swing 

movements hips, the position of the body at the moment of repulsion and placing the foot on the support. 

Conclusions. The main criterion for running technique for medium and long distances is the indicator of 

running economy - the energy cost of a meter of distance. Kinematic indicators that affect the economy of 

running are indirect criteria for effective technique. 

Keywords: biomechanical and bioenergetic criteria, running technique, running economy, middle 

and long distances. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с результатами математического моделирования результат в беге на 

средние и длинные дистанции с высокой степенью достоверности определяется уровнем 

метаболической мощности (аэробной и анаэробной), вырабатываемой организмом 

спортсмена, и экономичностью расходования этой энергии во время бега по дистанции 

[1, 3, 5]. Под экономичностью бега подразумевается энергетическая стоимость преодоле-

ния метра пути без учёта сопротивления воздуха [4]. Измеряется в джоулях на 1 м и на кг 

веса. На практике экономичность часто измеряется потреблением кислорода и количе-

ством энергии, полученным анаэробным путём, на основе регистрации кислородного 

долга или уровня лактата на финише. Долгое время считалось, что экономичность веду-

щих спортсменов мира относительно стабильна и находится на уровне 3,76–3,84 Дж./кг/м 

[1, 5]. Поэтому полагали, что дальнейшее повышение спортивных результатов должно 

сопровождаться повышением энергетического потенциала. В первую очередь это относи-

лось к VO2max, которое должно быть выше 83–86 мл/кг/мин [1, 5]. Однако этого не про-

изошло. Было выявлено, что мировые достижения в беге на средние дистанции северо-

американский бегунов (Кении, Эфиопии и Эритреи), живущих на эфиопском нагорье на 

высоте около 2000 м, обусловлена в первую очередь высокой экономичностью бега [1]. 

Энергетическая стоимость пути у этих спортсменов находится на уровне 3,30 Дж./кг/м, 

или на 12–14% ниже, чем у европейцев. При этом VO2max не превышало 74–76 

мл/кг/мин. Высокая экономичность бега африканских бегунов объясняется особенностя-

ми телосложения, обеспечивающими им биомеханические преимущества (более низкое 

значение диаметра нижней части бедра и голени, строение стопы и ахиллова сухожилия). 

Понятно, что генетически обусловленные факторы телосложения изменить сложно, по-

этому стоит вопрос о повышении экономичности бега за счет улучшения кинематики бе-

говых движений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на основе систематизации экспериментальных данных обследо-

вания сильнейших спортсменов мира, ранее полученных с помощью биомеханической 

киносъёмки, тензодинамометрии, математического моделирования, а также анализа мате-

риалов научных статей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе обследования соревновательной деятельности сильнейших спортсменов 

мира и бегунов национального уровня (МС и МСМК) было выявлено, что бег сильней-

ших спортсменов отличается меньшей величиной механической работы, производимой 

на перемещение звеньев тела и центра масс во время бега [2]. Так, на скорости 7,5 м/с ап-

проксимированная по лини регрессии величина полной механической работы в шаге у 

сильнейших бегунов находилась в диапазоне 372–384 Дж, а у МС 423–479 Дж. Полная 

механическая мощность на скорости 7,5 м/с у сильнейших бегунов планеты была также 

ниже (в среднем 1308±84 и 1451±96 Вт соответственно). Вклад механической работы, 

производимой на вертикальные колебания тела, а также на разгон тела в фазе отталкива-

ния и на его торможение в фазе амортизации может составлять 33–37%. Поэтому важны-

ми критериями техники бега являются величина вертикальных колебаний центра масс 

тела спортсмена и потеря горизонтальной скорости в амортизации. Оптимальная величи-

на вертикальных колебаний общего центра масс тела (ОЦМТ) для сильнейших спортсме-

нов в беге на средние дистанции составляет 6-7 см, в беге на длинные дистанции 4-5 см. 

Увеличенные вертикальные колебания тела бегуна повышают механические затраты на 

его перемещение. Так, у бегунов-студентов величина вертикальных колебаний тела может 

составлять 8–10 см, что делает их бег менее экономичным. Снижение вертикальных ко-

лебаний достигается за счёт увеличения частоты шагов, что может увеличивать энергоза-
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траты на маховые движения нижних конечностей. Отсюда возникает понимание опти-

мального значения для длины и частоты шагов в зависимости от скорости бега и антро-

пометрических характеристика спортсмена. Оптимальная длина шагов бегунов на сред-

ние дистанции в зависимости от скорости может быть вычислена по формуле, 

предложенной профессором А.А. Логиновым: 

Lш=Lног*40,5*lgVбега 

Регистрация вертикальных колебаниях ОЦМТ – технически достаточно сложная 

процедура. Поэтому на практике предлагается использовать другой показатель – время 

полёта, который может быть получен с помощью видеосъёмки на смартфоне. Для бегунов 

на средние дистанции оптимальная величина времени полёта составляет 125–130 мс. Для 

бегунов на длинные дистанции – 110–120 мс. Критерием техники бега является посадоч-

ная скорость стопы, то есть скорость стопы в момент касания опоры. У сильнейших бе-

гунов мира на скорости бега 6–8 м/с посадочная скорость стопы по горизонтали меняется 

от 0,9 до 2,1 м/с. У мастеров спорта посадочная скорость стопы регистрируется в диапа-

зоне 1,8–2,9 м/с. У бегунов-студентов это значение ещё выше, что объясняется недоста-

точной синхронизацией угловой скорости вращения бедра и голени «под себя» в момент 

постановки. Регистрация посадочной скорости стопы достаточно трудоёмкий процесс: 

требуется скоростная видеосъёмка и специальная математическая обработка по прогно-

зированию значения скорости в момент касания опоры, потому что в самой опоре ско-

рость стопы равна нулю. Поэтому этот аспект техники оценивается по положению голени 

и углу сгибание стопы в момент постановки [6]. Высокая посадочная скорость стопы 

увеличивает отрицательную горизонтальную силу реакции опоры. Эта сила торможения 

у сильнейших бегунов на скорости 7 м/c составляет 7,0–9,5 Н/кг. У мастеров спорта этот 

показатель находится в диапазоне 12,1–15,3 Н/кг [2]. Наличие тормозящей силы приводит 

снижение горизонтальной скорости ОЦМТ в фазе амортизации. У сильнейших бегунов 

на средние дистанции потеря скорости может составлять 0,3-0,4 метров в секунду. У ма-

стеров спорта 0,5–0,7 м/с. Важным критерием техники бега является и положение туло-

вища в момент отталкивания и приземления. У сильнейших бегунов наклон туловища 

относительно вертикали находится в диапазоне 0,5–4,5°. У бегунов-студентов в отталки-

вании туловище часто наклоняется до 10 градусов [6]. Повышенный наклон тела затруд-

няет вынос ноги вперёд и увеличивает амплитуду маховых движений бедра, что повыша-

ет энергозатраты. У сильнейших бегунов амплитуда махового движение бедра в переносе 

на соревновательной скорости составляет на линии регрессии 92°, а у бегунов-студентов 

– 103° [6]. Кроме этого, наклон корпуса вперед в момент постановки ноги на опору для 

поддержания равновесия заставляет спортсмена выводить ногу дальше вперед и вытяги-

вать носок, что увеличивает тормозящую силу. Меньший диапазон движения бедра в са-

гиттальной плоскости, меньший наклон корпуса, меньший угол подошвенного сгибания 

стопы в момент постановки составляет 95,7% (P≤0.001) вариаций изменения спортивных 

результатов в беге на 1500 м в диапазоне 3:43,3–4:05,4 с. [6]. Важным критерием техниче-

ских возможностей спортсменов является максимальная скорость бега при наличии вы-

сокого спортивного результата на длинных дистанциях. Лучшие спортсмены мира, как 

правило, имеют и хорошие результаты и на дистанциях 100 и 400 м. В связи с этим в дан-

ной группе высококвалифицированных спортсменов возникает положительная корреля-

ция между скоростью бега на 100 и 10000 м, что специалисты объясняют хорошей техни-

кой. Эта способность дает им преимущество на финише. 

ВЫВОДЫ 

Главным критерием техники бега на средние и длинные дистанции является пока-

затель экономичности бега, который определяется энергетической стоимостью преодоле-

ние метра пути. Кинематическими показателями экономичности техники бега являются: 

оптимальные величины вертикальных колебаний тела, оцениваемое временем полета; 
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низкое значение посадочной скорости стопы, которая определяется координацией работы 

мышц бедра и голени при приближении к опоре, а также положение стопы и степень ее 

сгибания в момент постановки; положение туловища в момент отталкивания, близкое к 

вертикальному, которое позволяет снижать амплитуду маховых движений бедра на сорев-

новательной скорости бега и уменьшать торможение в момент постановки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организации образовательного процесса при подго-

товке будущего учителя. Целью исследования является рассмотрение основных направлений 

трансформации образовательного процесса при подготовке учителя в высшей школе. Практическая 

значимость исследования состоит в подробном описании каждого из направлений трансформации 
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образовательного процесса в ВУЗе: внедрение проектной деятельности студентов; внедрение пред-

метной проверки (школьный уровень) будущего педагога; разработка, проектирование электронных 

образовательных ресурсов; демонстрационный экзамен. 
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ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE PREPARATION OF 

THE FUTURE TEACHER 

Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, docent, Bla-

goveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 

Abstract 

The article considers the features of the organization of the educational process in the preparation 

of a future teacher. The purpose of the study is to consider the main directions of the transformation of the 

educational process in the preparation of teachers in higher education. The practical significance of the 

study lies in the detailed description of each of the directions of the transformation of the educational pro-

cess in the university: the introduction of project activities of students; the introduction of the subject test 

(school level) of the future teacher; development, design of electronic educational materials; demo exam. 

Keywords: educational process, higher school, transformation, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях система образования постоянно подвержена внедрениям 

разнообразных инноваций, на различных ее уровнях, начиная от новейшего материально-

технического оснащения и заканчивая передовыми, инновационными методиками обуче-

ния, построения новых моделей образовательного процесса в школе.  

Успешность данных инноваций в образовательном процессе во многом зависит от 

того, насколько сами педагоги открыты для этих инноваций, готовы к решению тех про-

блем и трудностей, которые будут возникать в процессе освоения инновационной дея-

тельности. 

Таким образом, совершенствование подготовки будущего педагога в стенах уни-

верситета невозможно без трансформации образовательного процесса в ВУЗе, подразуме-

вающего под собой мониторинг дефицитов профессиональных компетенций будущих пе-

дагогов, а также организацию научно-методического сопровождение студентов не только 

в течение всего срока обучения, но и по возможности в первые годы его самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим несколько направлений трансформации образовательного процесса 

при подготовки будущего педагога в высшей школе. 

1. Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс. На первом 

курсе обучающиеся знакомятся с теоретическими основами организации проектной дея-

тельности в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности». На втором курсе 

каждому студенту предлагается вступить во временные творческие коллективы, которые 

занимаются разработкой конкретных проектов под руководством наставников из числа 

преподавателей. На старших курсах обучающиеся могут сами разрабатывать проекты, 

могут сами быть руководителями проектов. 

2. Внедрение предметной подготовки (школьный уровень) студентов. В конце 

первого, начале второго курса обучений необходимо организовать проверку предметный 

подготовки (школьный предмет) будущего педагога, при организации такой проверки 

можно использовать контрольно-измерительные материалы, опираясь на материалы ЕГЭ. 

На этом этапе уже возможно выявление дефицитов, для их устранения на втором курсе 
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необходимо организовать факультативные предметные курсы, позволяющие компенсиро-

вать выявленные дефициты. По итогу курсов также необходимо провести повторную 

предметную проверку. 

В декабре 2022 года была проведена предметная проверка (использовались кон-

трольно-измерительные материалам ЕГЭ) по предмету «Математика» студентов на пер-

вом курсе, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образо-

вание», профиль «Экономика», профиль «Математика». Проверка показала, что только 

23% студентов получили не более 50 баллов; 38% получили от 51 до 60 баллов; 23% по-

лучили от 61 до 70 баллов; 8% получили от 71 до 80 баллов и 8% получили более 80 бал-

лов (рисунок). 

Будущий педагог-профессионал 

должен уметь эффективно использовать 

возможности информационно-

коммуникационных, а также цифровых 

технологий в своей профессиональной де-

ятельности. Современные условия ин-

форматизации образования диктуют необ-

ходимость формирования у студентов 

навыков разработки, проектирования и 

активного использования в учебном про-

цессе разнообразных видов ресурсов тех-

нологий электронного обучения. 

В декабре 2022 года был проведен 

опрос обучающихся 3 курса по направле-

нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология», про-

филь «Экономика», цель опроса – выявить основные виды электронно-образовательных 

ресурсов, с которыми они знакомы и которые применялись в образовательном процессе, 

когда они обучались в школе. Анализ результатов показал, что обучающимся знакомы 

только два формата электронно-образовательного ресурса: презентация и фрагменты ви-

деоматериалов. Таким образом, возникает необходимость не только в ознакомлении сту-

дентов со всеми возможными видами и способами использования электронно-

образовательными ресурсами, но и в погружении обучающихся в процесс разработки и 

проектирования некоторых из них. 

3. Разработка, проектирование электронных образовательных ресурсов. Педаго-

гическая подготовка по всем профилям обучения в высшей школе с 2022 года реализуется 

в рамках «Педагогического ядра», дисциплина «Технология цифрового образования», 

изучаемая на первом курсе, во втором семестре (3 зачетные единицы) входящая в комму-

никативно-цифровой модуль, направлена на формирование компетенций в области техно-

логий создания электронно-образовательных ресурсов, использования мобильных техно-

логий в образовании, технологий дополненной и виртуальной реальности. Также на 

третьем курсе во втором семестре (3 зачетные единицы) и на четвёртом курсе в первом 

семестре (3 зачетные единицы) будущие педагоги проходят учебную практику «Техноло-

гическую». В рамках первой части этой практики обучающиеся должны будут ознако-

миться с возможностями разнообразных электронных сервисов для создания, разработки 

электронных образовательных материалах. Во второй части практики обучающиеся будут 

разрабатывать различные варианты электронных образовательных ресурсов в рамках 

конкретного предмета с использованием изученных сервисов. 

4. Внедрение демонстрационного экзамена. На пятом курсе обучения в 10 семест-

ре обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профиль «Экономика», профиль «Математика» сдают два государственных экзамена (по 

одному на профиль подготовки), а защищают выпускную квалификационную работу. 

 

Рисунок – Распределение студентов по полученным 

баллам при проверке по предмету «Математика» 
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Вместо одного из экзаменов (на выбор) студентам будет предложено провести демон-

страционный экзамен в специально оборудованном кабинете. За 2 дня до экзамена сту-

дент тянет билет, в котором указано следующее: класс, тема урока, особенности обучаю-

щихся класса (например, наличие обучающегося с ОВЗ, большое количество активных 

обучающихся и т. п.). Студен подготавливает сокращенный урок (на 15–20 минут), кото-

рый и проводит в назначенный день, в качестве обучающихся выступают студенты млад-

ших курсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в статье направления трансформации образовательного процесса 

при подготовки будущего учителя в высшей школе позволят подготовить педагога, спо-

собного не только к качественной организации предметной подготовки школьников, но и 

к организации проектной деятельности обучающихся, к организации образовательного 

процесса с использованием разнообразных форматов электронно-образовательных ресур-

сов. 
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Аннотация 

В статье представлен экспериментальный материал по изучению срочных восстановитель-

ных реакций организма спортсменов – футболистов в зависимости от двигательных режимов раз-

личной энергетической направленности в период отдыха после максимальной мышечной работы. 

Выявлена динамика скорости восстановительных процессов после максимальной гликолитической 

работы с педагогическими средствами восстановления умеренной и большой зон мощности и без 

них. С помощью современных методов: эргометрии, пульсометрии, газометрии, лактатометрии 

оценена работоспособность футболистов и представлен подход к индивидуализации срочного вос-

становительного эффекта с учетом подготовленности спортсменов. 
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Abstract 

The article presents the experimental material on the study of urgent restorative reactions of the 

body of athletes – football players depending on the motor modes of different energy orientation during 

the rest period after maximum muscle work. The dynamics of speed of the recovery processes after maxi-

mum glycolytic work with pedagogical means of restoring of the moderate and large power zones and 

without them was revealed. With the help of modern methods: ergometry, pulsometry, gasometry, lac-

tatometry, the performance of football players was evaluated and approach to the individualization of the 

urgent restorative effect was presented taking into account the preparedness of athletes. 

Keywords: restorative processes, performance, football players, glycolytic capacity, aerobic capa-

bilities, bioenergetic orientation, aerobic metabolism threshold, anaerobic metabolism threshold, maxi-

mum oxygen consumption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт высших достижений требует обоснования и применения новых эффектив-

ных способов и методов оптимизации тренировочного процесса, расширения резервных 

возможностей спортсмена. Тренировочный и соревновательный процесс невозможен без 

эффективного восстановления [1]. В связи с этим следует отметить, что исследования за-

кономерностей восстановительных процессов, подбор режимов чередования «работа-

отдых», поиск средств, восстанавливающих работоспособность на данный момент, явля-

ются весьма актуальными [2, 3]. 

В современной спортивной науке в совокупности с практическим опытом трени-

ровочного процесса накоплено немало знаний по процессам восстановления и интегра-

ции его тренировочном процессе: создано понятие о системе восстановления в спорте, 

дана классификация восстановительных средств, обоснованы основные принципы их ис-

пользования, апробированы многие средства восстановления [2, 4]. 

Многие авторы [5, 6] в теории спорта выделяют три основные группы восстанови-

тельных средств: педагогические, психологические и медицинские. Естественно, их ком-

плексное применение наиболее эффективно и формирует систему восстановления. Но на 

практике зачастую доступны для применения лишь педагогические средства.  

К педагогическим средствам восстановления в первую очередь относится рацио-

нальное использование нагрузок и интервалов отдыха как в отдельном занятии, так и в 

микро- и макроциклах. В целях рационального чередования нагрузок необходимо учиты-

вать биохимические процессы режимов мышечного сокращения, присущих виду спорта, 

и процессов протекания восстановительных процессов в организме спортсмена.  

В современном понимании спортивной подготовки игровых видов спорта с точки 

зрения физиологии складывается от выполненной нагрузки, которая зависит от макси-

мальной работоспособности спортсмена и экономичности двигательных действий. В 

свою очередь одной из актуальных проблем физиологии футбола является изучение фак-

торов, лимитирующих игровую физическую работоспособность. При этом установлено 

[7], что современный футбол обусловлен максимальными аэробными возможностями и 

максимальной интервально-повторной работоспособностью, то есть способностью мно-

гократно выполнять высокоинтенсивные упражнения и быстро восстанавливаться после 

их окончания. При этом восстановительные процессы после физических нагрузок проте-

кают разновременно, но наибольшая интенсивность наблюдается сразу после нагрузок. 

Исходя из вышесказанного и актуальности затронутой проблемы нами было проведено. 

Цель исследования – выявить особенности процессов восстановления биохимиче-

ских и физиологических показателей у футболистов в зависимости от двигательных ре-

жимов различной энергетической направленности в период отдыха после максимальной 

мышечной работы.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели в контексте рассмотрения восстановительных 

процессов после выполнения максимальных физических упражнений были использованы 
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следующие методы исследования: антропометрия (измерение веса и роста спортсменов); 

эргометрия (в исследовании применялась беговая дорожка «H/P Cosmos Saturn» (Герма-

ния); газометрия (осуществлялась при помощи газоанализатора «Cortex Metalyser 3B-R2» 

(Германия); пульсометрия (в исследовании использовались пульсометры фирмы 

«POLAR»); лактатометрия (анализ оценки содержания концентрации лактата в крови 

осуществлялось прибором Biosen-C); методы математико-статистической обработки дан-

ных. 

В лабораторном тестировании для определения скорости восстановительных про-

цессов после максимальной гликолитической работы и поиска путей ее увеличения нами 

был разработан дизайн исследования. 

На первом этапе у спортсменов были выявлены индивидуальные зоны энергетиче-

ской производительности при помощи рамп-теста на тредмилле (определены порог 

аэробного обмена (АэП) порог анаэробного обмена (АнП)), таким образом исследовали 

индивидуальные особенности спортсменов, фиксировали параметры функционального 

состояния и скорость, при которых осуществляется нагрузка преимущественно аэробно-

го, аэробно-анаэробного (смешанного) и анаэробного воздействия. Данная информация 

необходима для реализации поставленной цели исследования и составления индивиду-

альных двигательных режимов различной энергетической направленности в период от-

дыха после максимальной мышечной работы. 

На втором этапе проводился основной эксперимент, он заключался в проведении 

тестовых процедур максимальной мощности. Данной тестовой процедурой мы определи-

ли тест на удержание максимальной скорости, зафиксированной во время выполнения 

рамп-теста. Для решения задачи по выявлению скорости восстановительных процессов 

после максимальной гликолитической работы с педагогическими средствами восстанов-

ления умеренной и большой зон мощности нами предложены последующие вариации: 

 тест на удержание максимальной скорости с 15 минутным восстановлением 

стоя, для определения кислородного запроса и долга, таким образом определялись пара-

метры восстановительных процессов после мышечной работы максимальной мощности 

без педагогических средств восстановления; 

 тест на удержание максимальной скорости с последующим 3 минутным бегом 

на скорости АэП и 15 мин. восстановлением, таким образом определялась степень воз-

действия педагогических средств аэробной направленности; 

 тест на удержание с последующим 3 минутным бегом на скорости АнП и 15 

мин. восстановлением, таким образом определялась степень воздействия педагогических 

средств смешанной (аэробно-анаэробного) направленности. 

Во всех перечисленных тестах производился забор капиллярной крови для оценки 

уровня содержания лактата. Забор крови выполнялся: сразу после окончания выполнения 

теста на удержание максимальной скорости; на 3 минуте восстановления, то есть в 2 те-

стах после окончания воздействия педагогических средств восстановления; на 6 минуте 

после окончания максимального теста на «удержание»; на 9 минуте после окончания 

максимального теста на «удержание»; на 15 минуте после окончания максимального те-

ста на «удержание». 

В исследовании приняли участие 8 футболистов, студенты кафедры ТиМ футбола 

ГЦОЛИФК, каждый тест проводился в отдельный день, но не более 2 тестовых процедур 

в неделю. Характеристика экспериментальной группы: квалификация – КМС, рост – 

177,5±4,3 см., вес – 62,7±3,4 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения первого этапа исследования были зафиксированы показатели 

аэробной производительности при выполнении рамп-теста футболистами. Средние зна-

чения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Физиологические характеристики аэробной работоспособности футболистов, 

принимавших участие в эксперименте 
№ Показатели АэП АнП МПК 

1 Скорость при 5%, км/ч 9,1±0,24 11,7±0,34 15,2±0,42 

2 Потребление О2, л/мин 2,43±0,21 3,10±0,32 3,45±0,26 

3 Легочная вентиляция, л/мин 52,5±4,3 75,6±3,9 120,4±16,4 

4 Частота дыхания, 1/мин 26,8±3,4 35,8±4,3 52,3±4,1 

5 Максимальный дыхательный коэффициент, ус.ед. 0,83±0,11 0,95±0,11 1,33±0,12 

6 ЧСС, уд/мин 149,3±4,6 172,2±3,1 192,3±5,5 

Для решения цели и задач исследования на последующем этапе эксперимента ис-

пользовались индивидуальные значения АэП, АнП и МПК. Для проведения теста на 

«удержание» максимальной скорости использовалась скорость достижения при МПК или 

скорость, на которой остановился спортсмен, выполняя тест до отказа. А скорость, за-

фиксированная на АэП и АнП, – в качестве педагогического средства восстановления в 

двух вариациях после отказа при выполнении теста на «удержание». 

В таблице 2 представлены результаты, полученные в результате эксперимента в 

сравнении между собой для того, что выявить наиболее подходящий режим для опера-

тивного восстановления.  

Таблица 2 – Физиологические и биологические показатели анаэробной работоспособно-

сти и процессов восстановления 

 
Удержание с после-

дующем отдыхом стоя 
Удержание + работа 

на V АэП 
Удержание + работа 

на V АнП 

Время удержания, с 145±16 150±18 155±15 

VO2 tot, л/мин 9,29±0,66 10,18±0,77 9,17±0,89 

A VO2, л/мин 8,24±0,68 9,01±0,79 8,01±0,93 

D VO2, л/мин 1,05±0,12 1,17±0,13 1,16±0,18 

Ан/Общ 0,11±0,01 0,11±0,01 0,13±0,01 

La отказ п/р удерж. ммоль/л 11,2±0,4 11,9±0,3 12,1±0,6 

La отказ после 3 мин работы. ммоль/л 12,3±0,5 14,6±0,9 14,5±0,7 

La 3 мин восст. ммоль/л 12±0,5 12,8±0,6 11,4±0,3 

La 6 мин восст. ммоль/л 8,7±0,4 10,3±0,5 9,5±0,2 

La 12 мин восстан. ммоль/л 7,6±0,4 7,5±0,4 7,4±0,3 

По результатам полученных в последовательном эксперименте достоверных отли-

чий по времени удержания не наблюдается. При этом данные по кислородному запросу, 

кислородному приходу и кислородному долгу также достоверно не отличаются. Но 

наиболее интересна динамика восстановления лактата: наибольшее значения достигнуты 

при третьем варианте тестирования, но данный факт вполне объясним, так как работа 

была выполнена на несколько секунд дольше, чем при других тестированиях. А динамика 

снижения уровня концентрации лактата быстрее по сравнению с тестированиями, где не 

применялись упражнения и тестирование с последующей работой умеренной мощности. 

Возможно, данный факт связан с увеличенным минутным кровотоком, который поддер-

живается благодаря работе большой мощности, в свою очередь активизируются как окис-

лительное фосфорилирование, так и процесс гликолиза. 

ВЫВОДЫ 

1. При изучении скорости восстановительных процессов после максимальной 

гликолитической работы без воздействия педагогических средств восстановления и с пе-

дагогическими средствами восстановления умеренной и большой зон мощности выявле-

но, что наиболее медленное восстановления исходного уровня концентрации лактата в 

крови достигнуто при тесте без педагогического воздействия на 2,3%. Скорость восста-

новительных процессов после максимальной гликолитической работы с педагогическими 

средствами восстановления умеренной зоны мощности значительно выше, чем без них, и 
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равна 12,3%, но при использовании педагогических средств большой мощности сниже-

ние концентрации лактата на 3 минуте восстановления снижается еще быстрее и равна 

21,4%. 

2. Оптимальное восстановление физиологических и биохимических показателей 

после максимальной гликолитической работы по скорости протекания срочных реакций 

зафиксировано при выполнении работы на пульсе порога анаэробного обмена (в данном 

эксперименте пульс соответствовал данным для группы 172,2±3,1). Предполагается, что 

специфика срочного восстановления при помощи аэробно-анаэробного (смешанного) 

воздействия может положительно сказаться при повторном выполнении физической 

нагрузи специфичной в футболе. 
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Аннотация  

Формирование пространственных ориентировок – это одна из основных задач программ по 

физическому воспитанию дошкольников. К сожалению, в настоящее время практически отсутству-

ют исследования в данном направлении. В этих условиях основная ответственность за подбор 

наиболее эффективных средств и методов для решения поставленной задачи возлагается на ин-

структоров по физической культуре. Представленные в статье результаты исследования свидетель-

ствуют об эффективности применения игрового метода на учебных занятиях по физической куль-

туре при решении задачи формирования пространственных ориентировок у дошкольников. 

Ключевые слова: физическая культура, учебные занятия, дошкольное воспитание, про-

странственные ориентировки, игровой метод. 
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Abstract 

The formation of spatial orientations is one of the main tasks of physical education programs for 

preschoolers. Unfortunately, there is currently practically no research in this direction. In these conditions, 

the main responsibility for the selection of the most effective means and methods for solving the task as-

signed to physical education instructors. The results of the study presented in the article indicate the effec-

tiveness of the use of the game method in physical education classes in solving the problem of forming 

spatial orientations in preschoolers. 

Keywords: physical education, educational classes, preschool education, spatial orientation, game 

method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст является важным периодом интенсивного развития ребёнка и 

формирования его основных физических и психических качеств [7, С. 89]. В это время 

особенно важно начать развитие пространственных ориентировок у детей. Длительный 

процесс накопления знаний о форме, величине и взаимном расположении предметов 

окружающей действительности способствует развитию мышления, памяти, творческого 

воображения, внимания, абстракции и построению логических связей [3].  

Формирование пространственных ориентировок обусловлено физиологической 

потребностью ребёнка в познании окружающего мира [5]. Недостаточная сформирован-

ность пространственных представлений является причиной возникновения трудностей 

обучения ребёнка в школе [8]. Необходимость формирования координации движений и 

ориентировки в пространстве является одной из задач образовательной программы до-

школьного образования в области физической культуры [2, С. 295].  

В процессе выявления и подбора наиболее эффективных средств и методов фор-

мирования пространственных ориентировок у дошкольников педагогу необходимо учи-
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тывать, что игровая деятельность является ведущей для данного контингента занимаю-

щихся [4]. В этой связи задача формирования пространственных ориентировок в процес-

се физического воспитания дошкольников должна быть решена в условиях широкого ис-

пользования возможностей игрового метода.  

Игровая деятельность повышает функциональный уровень всей психической дея-

тельности ребёнка и поэтому является наиболее эффективным средством руководства 

психическим развитием детей [1, С. 5]. Подвижные игры создают благоприятные условия 

для развития сенсорного и двигательного восприятия пространства у детей дошкольного 

возраста, способствуют формированию у них пространственных ориентировок [4]. 

Цель работы – изучение влияния игрового метода на формирование простран-

ственных ориентировок у дошкольников на занятиях по физической культуре. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить и обобщить данные научно-методической литературы по теме иссле-

дования.  

2. Выявить особенности формирования пространственных ориентировок у до-

школьников на занятиях по физической культуре посредством применения игрового ме-

тода. 

3. Теоретически и экспериментально обосновать эффективность формирования 

пространственных ориентировок у дошкольников посредством применения игрового ме-

тода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: 

 «Пробы Хёда» – пространственная ориентировка с точкой отсчёта «на себе» 

(умение ориентироваться в пространстве своего тела) [6, С. 17]; 

 «Диагностики пространственных представлений о взаимоотношениях внешних 

объектов и тела» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2005) – пространственная ориентировка с 

точкой отсчёта «от себя до другого объекта» (умения определять положение предмета по 

отношению к себе и другому предмету) [5]; 

 методика А.Н. Корневой «Ориентировка в окружающем пространстве» – про-

странственная ориентировка в двухмерном пространстве на плоскости (умения опреде-

лять положение предмета в горизонтальных («спереди-сзади», «вперёд-назад») и верти-

кальных направлениях («вверху-внизу», «вверх-вниз»);  

 строевые приёмы на месте и в движении (пространственная ориентировка в 

трёхмерном пространстве). 

Исследование проведено на базе Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 31» г. Михайловска (МБДОУ д/с № 31). В ис-

следовании приняли участие 60 дошкольников подготовительной группы (6-7 лет). Из 

них были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 30 испытуемых в 

каждой группе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Об эффективности формирования пространственных ориентировок у детей до-

школьного возраста подготовительной группы посредством применения игрового метода 

свидетельствуют результаты исследования, представленные на рисунке. 

При сравнении полученных результатов на начало и на заключительном этапе ис-

следования выявлено, что в КГ произошли незначительные положительные изменения в 

показателях уровня сформированности пространственных ориентировок у детей. После 

эксперимента у 23% испытуемых КГ выявлен высокий уровень сформированности про-

странственных ориентировок (рост на 3%); у 74% детей – средний (рост на 1%); у 5% – 

низкий (снижение на 2%). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 281 

 

Рисунок – Показатели уровня сформированности пространственных ориентировок у дошкольников КГ и ЭГ на 

начало и после эксперимента  

На заключительном этапе исследования В ЭГ произошли значительные изменения 

показателей уровня сформированности пространственных ориентировок. Высокий уро-

вень продемонстрировали 64% дошкольников, что на 45% выше показателей, полученных 

на начало исследования. В результате уменьшилось количество испытуемых, продемон-

стрировавших средний уровень сформированности пространственных ориентировок на 

39% и с низким – на 6%.  

После эксперимента у дошкольников ЭГ выявлены следующие качественные из-

менения: 

 определение лева и права относительно частей собственного тела и лица не вы-

зывает затруднений; 

 дети научились определять направления «спереди-сзади», «вперёд-назад», 

«вверху-внизу», «вверх-вниз»); 

 словарный запас детей обогатился предлогами и наречиями, обозначающими 

нахождение предмета «над», «под», «впереди», «между», «справа», «слева». 

Полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности приме-

нения игрового метода при решении задачи формирования пространственных ориентиро-

вок у дошкольников подготовительной группы. 

Данные результаты стали возможны в результате организации целенаправленной 

работы по формированию пространственных ориентировок у дошкольников подготови-

тельной группы посредствам применения специально подобранных подвижных игр и иг-

ровых заданий. Руководством к подбору средств и методов обучения послужили реко-

мендации: 

 инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, 2019); 

 учебное пособие «Теория и методика физического воспитания детей дошколь-

ного возраста» (А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1985); 

 методическое пособие «Развитие пространственно-временных ориентиров ре-

бёнка в играх, тренингах, тестах» (Т.Б. Мазепина, 2012); 

 учебное пособие «Подвижные игры в общеобразовательных и коррекционных 

учреждениях (под ред. С.Л. Фетисовой, А.М. Фокина, 2015). 

ВЫВОДЫ 

В процессе исследования выявлена эффективность формирования пространствен-

ных ориентировок у дошкольников посредством применения игрового метода при соблю-
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дении следующих особенностей проведения занятий по физической культуре: 

 учёта возрастных, психолого-физиологических особенностей развития детей;  

 учёта состояния их здоровья и уровня двигательной подготовленности;  

 осуществления регулярного контроля за уровнем сформированности простран-

ственных ориентировок у занимающихся;  

 соответствия содержания занятий программному материалу и основным поло-

жениям ФГОС дошкольного образования в области физической культуры;  

 формулирования выполнимых и диагностичных целей учебных занятий;  

 систематического применения игрового метода для решения основных задач 

физического воспитания. 
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Аннотация 

Роль и значение, содержание олимпийского образования школьников раскрыты во многих 

научных трудах. При этом существует ряд неразрешённых вопросов, объективно затрудняющих 

эффективность преподавания олимпийских знаний на уроках физической культуры в школе. Необ-

ходимо более чёткое определение цели и задач, содержания олимпийского образования для различ-

ных возрастных групп обучающихся, выявление особенностей его реализации в образовательном 

процессе по физической культуре и подготовки специалистов к осуществлению данной деятельно-

сти. В содержании статьи представлены результаты исследования, свидетельствующие об эффек-

тивности преподавания олимпийских знаний на уроках физической культуры в начальной школе, 

что, в свою очередь, обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований, направ-

ленных на совершенствование системы олимпийского образования школьников. 

Ключевые слова: олимпийское образование, знания, урок физической культуры, младшие 

школьники, тестирование. 
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Abstract 

The role and significance, the content of the Olympic education of schoolchildren are revealed in 

many scientific works. At the same time, there are a number of unresolved issues that objectively compli-

cate the effectiveness of teaching Olympic knowledge in physical education classes at school. It is neces-

sary to define more clearly the goals and objectives, the content of Olympic education for different age 

groups of students, to identify the features of its implementation in the educational process of physical cul-

ture and training specialists to carry out this activity. The content of the article presents the results of the 

study indicating the effectiveness of teaching Olympic knowledge in physical education classes in elemen-

tary school, which, in turn, necessitates further research aimed at improving the system of Olympic educa-

tion of schoolchildren. 

Keywords: Olympic education, knowledge, physical education lesson, junior schoolchildren, test-

ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Огромный вклад в становление организационно-педагогической системы олим-

пийского образования и воспитания в России внёс доктор философских наук, профессор 

Владислав Иванович Столяров. В начале 1980-х годов ученый исследовал олимпийское 

образование как научное направление. Данную деятельность он осуществлял в рамках 

реализации комплексной целевой программы научных исследований по теме «Воспита-

ние детей и молодежи на основе использования идеалов и ценностей олимпизма». Учё-

ный отмечал, что «…в настоящее время назрела необходимость перехода к осмыслению и 

практической реализации олимпийского воспитания как определенной системы» [4]. 

Иными словами, в сложившихся условиях многогранности системы воспитания и обра-

зования, возникает потребность в конкретизации направлений именно олимпийского об-

разования [1, С. 247].  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 284 

На государственном уровне особое внимание олимпийскому образованию школь-

ников стало уделяться в 2012–2014 гг в период подготовки к проведению XXII Зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи. Олимпийская и паралимпийская тематики были включены в 

задания различных олимпиад и конкурсов, в содержание учебных и внеурочных форм за-

нятий, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий [3]. 

Одной из важнейших задач олимпийского образования является приобщение 

школьников к идеалам и ценностям олимпийского движения, отражённым в спортивной 

этике и принципах честной игры («FairPlay»).  

По мнению многих учёных (К.Н. Ефременко, Л.И. Лубышева, Г.М. Поликарпова, 

В.И. Столяров, А.А. Сучилин, Ю.М. Чернецкий и др.), олимпийское образование на уро-

ках физической культуры и включение различных его элементов во внеурочные меропри-

ятия, позволяет развивать патриотические чувства учащихся и формировать у них устой-

чивый интерес к занятиям физическими упражнениями не только в учебное время, но и в 

процессе самостоятельной жизнедеятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения отношения младших школьников к олимпийскому образованию 

на уроках физической культуры на базе МБОУ СОШ № 26 г. Ставрополя организован пе-

дагогический эксперимент. Сформированы две группы испытуемых из обучающихся 4-х 

классов – контрольная и экспериментальная (далее ЭГ и КГ). Состав каждой группы: 17 

человек (9 мальчиков, 8 девочек). Общее количество испытуемых – 34 обучающихся. 

В КГ и ЭГ уроки проходили в соответствии с содержанием примерной рабочей 

программы по физической культуре для 1–4 классов под ред. В.И. Ляха). Всего в процес-

се исследования в ЭГ проведено семь уроков физической культуры по олимпийскому об-

разованию. Экспериментальные занятия проходили один раз в неделю в рамках третьего 

часа физической культуры. Их содержание основано на принципах: активной включенно-

сти школьников в освоение предлагаемой информации, доступности, системности, ре-

флексивности, мотивации, открытости содержания образования [2, С. 8]. Уроки проведе-

ны по темам: «Древние олимпийские игры», «Пентатлон», «Олимпийский огонь», 

«Символика Олимпийских игр», «Стадия», «Малые. Зимние. Твои», «Малые. Летние. 

Твои». Для сравнения отношения обучающихся ЭГ и КГ к преподаванию олимпийских 

знаний на уроках физической культуры, в процессе исследования проведено два экспери-

ментальных занятия и в КГ (на начало и на заключительном этапе эксперимента). 

По мнению В.И. Столярова, в процессе преподавания олимпийских знаний очень 

часто допускаются две крайности. Первая состоит в очень широком истолковании знаний, 

которые могут в себя включать практически все знания, связанные со спортом: спортив-

ная тренировка, физическое воспитание, сохранение и укрепление здоровья человека и т. 

д., и исключают специфику олимпийского образования как такового. Вторая крайность 

представляет собой сведение олимпийского воспитания лишь к формированию теорети-

ческих знаний об истории и современном состоянии Олимпийских игр, идеалах и ценно-

стях олимпийского движения [4]. В процессе исследования мы пытались избегать этих 

крайностей, так как сведение процесса олимпийского образования к какому-либо из 

представленных подходов, по нашему мнению, не позволит в полном объёме вооружить 

обучающихся олимпийскими знаниями. Как отмечает Е.А. Горфти (2014), такое образо-

вание будет неполным, однобоким, что повлияет на формирование у школьников нега-

тивного отношения к олимпийскому образованию в рамках спортивной культуры обще-

ства, а также на достижение ими спортивных успехов [1, С. 247].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате педагогического исследования выявлено, что более 80% обучающим-

ся 4-х классов ЭГ и КГ нравятся уроки физической культуры по олимпийскому образова-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 285 

нию (82%); в процессе занятий они удовлетворены своей работой (88%); понимают учеб-

ный материал (85%), проявляют интерес и выражают готовность к выполнению домаш-

них заданий по предмету (73%). 

На заключительном этапе эксперимента в КГ увеличилось количество школьников 

отметивших, что им нравятся уроки олимпийского образования – на 7% (89%). Обучаю-

щиеся указали, что понимают учебный материал (87%). Не изменилось количество обу-

чающихся КГ, продемонстрировавших готовность к выполнению домашних заданий по 

предмету (73%). В ЭГ 98% обучающихся отметили, что им нравятся экспериментальные 

уроки (рост на 16%) и 94% из них понимают учебный материал (рост на 9%). Готовность 

к выполнению домашних заданий по предмету продемонстрировали 92% обучающихся 

(рост на 19%).  

Полученные результаты исследования показали, что уроки физической культуры, 

основанные на преподавании олимпийских знаний, нравятся в среднем 80% обучающим-

ся 4-х классов. От урока к уроку интерес школьников к ним только повышается.  

С помощью тестирования осуществлена оценка уровня сформированности олим-

пийских знаний у обучающихся ЭК и КГ. На начало эксперимента в тест включены об-

щие вопросы из истории олимпийских игр. После эксперимента тест содержал вопросы 

об олимпийской символике современных Олимпийских игр, о выдающихся российских 

спортсменах. Каждый тест состоял из 10 вопросов. Результаты тестирования показали, что 

на начало эксперимента в среднем 75% обучающихся 4-х классов ЭГ и КГ демонстрируют 

низкий уровень владения знаниями в области олимпийского образования. На заключительном 

этапе исследования у обучающихся КГ этот уровень практически не изменился, а в ЭГ отмеча-

ется положительная динамика: 

 на 24% увеличилось количество обучающихся, продемонстрировавших высокий 

уровень сформированности знаний в области олимпийского образования; 

 на 20% – со средним уровнем знаний; 

 на 44% уменьшилось количество обучающихся, продемонстрировавших низкий 

уровень сформированности знаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют об эффективности олим-

пийского образования младших школьников на уроках физической культуры. В процессе таких 

занятий обучающиеся испытывают удовлетворённость своей работой, понимают и хорошо 

усваивают изучаемый материал, демонстрируют готовность к выполнению домашних за-

даний по учебному предмету «Физическая культур». 
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Аннотация 

В статье предложен подход к разработке архитектуры информационной модели комплекс-

ной системы управления и проведения спортивной тренировкой. Обосновывается использование 

различных информационных технологий для организации процессов управления спортивной под-

готовкой и функционирования спортивной организации. Рассмотрены вопросы выбора наиболее 

эффективных технологических решений для построения информационной системы управления 

спортивной подготовкой. Для конструирования матрицы системы управления спортивной подго-

товки и ее проведения предлагается прибегнуть к CALS-технологиями. Последние как комплекс-

ный инструментарий информационного обеспечения процессов, происходящих время спортивной 

подготовки, способны значительно повысить эффективность тренировочного процесса вследствие 

координации и форсирования педагогических и биологических процессов. Ядром позиционируе-

мой технологии предлагается принять многофункциональную полунатурную матрицу, представля-

ющая собой своего рода цифровую копию гипотетического спортсмена. Она и послужит ведущим 

механизмом продуцирования и эксплуатационной поддержки электронных систем управления тре-

нировочным процессом. В ее комплект должны быть включены подсистемы моделирования педаго-

гических процессов спортивной тренировки, подсистему моделирования биологических процессов, 

осуществляющихся в организме спортсменов, и информационной кооперации параметров, диагно-

стирующих содержание спортивной тренировки. Обоснована необходимость спроецировать модель 

Захмана на формат спортивных организаций. Это проецирование создаст условия для архитектуры 

информационной системы спортивной подготовки с возможностью экстраполяции различных эта-

пов спортивной подготовки и с позиции всех заинтересованных партнеров, задействованных в под-

готовке спортсменов. Проведенные исследования продемонстрировали возможность интегрирова-

ния комплексной информационной технологии проведения спортивной подготовки на основе 

моделирования основных, контрольных, диагностических, сервисных функций подготовки спортс-

менов. Рекомендуемая архитектоника интегрированной информационной матрицы спортивной под-

готовки представляется инновационной с позиции солидарности, согласованности действий всех 

участников спортивной подготовки, на основе матрицы цифровой копии спортсмена в теории спор-

та и являют собой перспективы развития указной области применения. 

Ключевые слова: управление спортивной подготовкой, система автоматизированного 

управления тренировочным процессом, информационные технологии. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 287 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p286-293 

ARCHITECTURE OF THE INTEGRATED SPORTS TRAINING MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEM 

Alexey Borisovich Lukyanov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Boris 

Georgievich Lukyanov, the candidate of technical sciences, docent, Ufa University of Science 

and Technology; Vladimir Sergeevich Stepanov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

department chair, Alexander Sergeevich Tereshchenko, the senior teacher; Ilya Aleksandro-

vich Kochergin, the teacher, St. Petersburg State Institute of Cinema and Television"; Alexan-

der Vladimirovich Babin, the docent, Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation 

Abstract 

The article proposes the approach to the development of the information model architecture for the 

integrated management system and sports training. The use of various information technologies for the 

organization of sports training management processes and the functioning of the sports organization was 

justified. The issues of choosing the most effective technological solutions for building the information 

system for managing sports training were considered. To design the matrix of the sports training manage-

ment system and its implementation, it was proposed to resort to CALS technologies. The latter, as a com-

prehensive tool for information support of the processes occurring during sports training, can significantly 

increase the effectiveness of the training process due to the coordination and acceleration of pedagogical 

and biological processes. The core of the positioned technology was proposed to adopt a multifunctional 

semi-natural matrix, which is a kind of digital copy of a hypothetical athlete. It will serve as the leading 

mechanism for the production and operational support of electronic control systems for the training pro-

cess. Its set should include subsystems for modeling pedagogical processes of sports training, a subsystem 

for modeling biological processes carried out in the body of athletes, and information cooperation of pa-

rameters that diagnose the content of sports training. The necessity to project the Zahman model on the 

format of sports organizations was substantiated. This projection will create conditions for the architecture 

of the information system of sports training with the possibility of extrapolation of various stages of sports 

training and from the perspective of all interested partners involved in the training of athletes. The con-

ducted studies have demonstrated the possibility of integrating a comprehensive information technology 

for sports training based on modeling the basic, control, diagnostic, service functions of training athletes. 

The recommended architectonics of the integrated information matrix of sports training is innovative from 

the standpoint of solidarity, coordination of actions of all participants in sports training, based on the ma-

trix of a digital copy of an athlete in the theory of sports and represent the prospects for the development 

of the indicated field of application. 

Keywords: sports training management, automated training process management system, infor-

mation technologies. 

В настоящее время происходит быстрая компьютеризация проведения спортивной 

подготовки, все интенсивнее используются передовые информационные технологии. 

Очевидно, что функционирование современных спортивных организаций невозможно без 

технологий информационной поддержки процессов спортивной подготовки. Особенно 

актуальной представляется создание информационной технологии, объединяющей си-

стемы управления спортивной подготовки и систему проведения тренировочного про-

цесса [1]. Она основана на идее информационной интеграции процессов проведения 

спортивной подготовки и операций системы управления тренировочным процессом с 

помощью автоматизированных систем управления (АСУ). Это в разы повышает эффек-

тивность тренировочного процесса, поскольку такая интеграция интенсифицирует ин-

формативность и оперативность управленческой работы тренера и сотрудников органи-

зации, в совокупности обеспечивающих процесс спортивной подготовки, а также 

способствует совершенствованию методов планирования и гибкого регулирования трени-

ровочного процесса [2]. 
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Осуществление позиционируемого информационного интегрирования возможно на 

условии, в соответствии с которым применяемые на различных стадиях тренировочного 

процесса автоматизированные системы будут оперировать не тривиальным бумажным 

документооборотом, а логически структурированными информационными документиро-

ванными матрицами, актуализирующими организационные и технологические процессы 

спортивной подготовки [3]. Основополагающие императивы по реализации заявлен-

ной проблемы зафиксированы в технологиях информационной поддержки (ИПИ), под-

держиваемых стандартами ISO 10303, которые практикуются в регулировании процесса-

ми системных жизненных циклов и эксплуатируются для координации данных между 

различными информационными приложениями. Однако при их практическом примене-

нии в процессе проведения спортивной тренировки нередко наблюдаются значительные 

осложнения информационно-технологического характера. Они обусловлены, прежде все-

го, из-за ее многоаспектности – начиная от планирования, обработки информации и до 

фактического осуществления тренировочного процесса – большими временными затра-

тами, несмотря на востребованную высокую скорость и точность получения информации 

о ней. Кроме того, по настоящее время обе системы, с одной стороны – управления тре-

нировочным процессом и, с другой – проведения спортивной подготовки, разрабатыва-

ются изолированно друг от друга и совершенствуются параллельно. Существующие 

электронные технологии позволяют объединить в одну структуру педагогическую систе-

му проведения спортивной подготовки и систему управления тренировочным процессом. 

Их интеграция в единую систему – сложный вопрос, который требует научно 

обоснованных решений. Нам представляется целесообразным разработать структуру, 

консолидирующую систему управления тренировочным процессом и систему проведения 

спортивной подготовки, аффилированных атрибутами их информационной кооперации, т. 

е. экстраполировать структуру комплексной системы управления и педагогической си-

стемы проведения спортивной тренировки в единую систему (КСУиПСТ). 

Архитектоника интегрированной информационной матрицы спортивной подго-

товки 

Для конструирования матрицы системы управления спортивной подготовки и ее 

проведения можно прибегнуть к CALS-технологиями. Последние как комплексный ин-

струментарий информационного обеспечения всех обозначенных процессов способны 

значительно повысить эффективность тренировочного процесса вследствие координации 

и форсирования педагогических и биологических процессов. Эти технологии основаны 

на принципе общности информационной базы, аккумулирующей и регулярно актуализи-

рующей всю необходимую информацию для синхронной реализации всех задач, стоящих 

перед тренировочным процессом [5]. В формате спортивной организации основной кон-

гломерат данных должен гарантировать исчерпывающую информацию обо всех состав-

ляющих элементах ее деятельности, а именно: о биологическом состоянием спортсменов, 

в т. ч. о всех параметрах, требующихся для одобрения решений по его улучшению; о пе-

дагогическом процессе; о технологических операционных алгоритмах, благоприятных 

для осуществления тренировочного процесса; об оптимизации самочувствия спортсме-

нов и мн. др.  

Систему обработки исходных сведений, а также автоматизированного продуциро-

вания информации о подготовке спортсмена следует сформировать таким образом, чтобы 

данные обо всех значимых трансформациях в тренировочном процессе максимально 

быстро вводились, а затем автоматически распространялись по ключевым информацион-

ным каналам.  

Ядром позиционируемой технологии служит многофункциональная полунатурная 

матрица, представляющая собой своего рода цифровую копию гипотетического спортсмена. 

Последняя и служит ведущим механизмом продуцирования и эксплуатационной поддерж-
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ки электронных систем управления тренировочным процессом. В ее комплект включены 

подсистемы моделирования: а) педагогических процессов спортивной тренировки; б) 

биологических процессов, осуществляющихся в организме спортсменов; в) внешних 

условий и г) информационной кооперации параметров, диагностирующих содержание 

спортивной тренировки. В совокупности эти подсистемы образуют управляющие и ре-

гламентирующие компоненты тренировочного процесса. Эксплуатирование данных теле-

коммуникационных механизмов дает возможность продуцировать презентируемую техно-

логию в фондированном формате, т. е. осуществлять тренировочный процесс физически и 

синхронно моделировать его в полунатурной матрице, или в цифровой копии спортсмена. 

Подобное параллельное – физическое и виртуальное – ведение тренировочного процесса 

санкционирует одновременное тестирование состояния конкретного спортсмена и систе-

мы спортивной тренировки в целом, а также макетирование операции в КСУиПСТ в 

режиме реального времени.  
Рекомендуемая нами архитектоника интегрированной информационной матрицы 

спортивной подготовки представляется инновационной с позиции солидарности, согласо-

ванности действий всех участников спортивной подготовки, на основе матрицы цифровой 

копии спортсмена. Она будет полностью корреспондировать с концепцией процессного 

управления тренировочным процессом. Следует подчеркнуть, что позиционируемая техно-

логия дает возможность контролировать, анализировать и корректировать процесс прове-

дения спортивной тренировки и состояния функциональных систем организма спортсме-

на на всех этапах тренировочного процесса в целях адаптации КСУиПСТ относительно 

контроля, диагностики и управления процессом тренировки спортсмена. Данное преиму-

щество подчеркивает ее актуальность. Тем более что в настоящее время подавляющая 

часть тренерского и руководящего состава спортивных организаций осознает необходи-

мость создания универсального механизма для описания и развития информационной со-

ставляющей спортивной сферы деятельности. Предлагаемое множество вариантов реше-

ния вопроса по созданию конструкции обозначенной информационной структуры 

распределяется на некоторое количество отдельных подзадач. Такое разделение характери-

зуется применяемой техникой, но при реализации любой из них обязательно будут при-

сутствовать такие элементы как накопление информации и прототипирование установ-

ленных процессов, а также исполнение архитектуры информационной структуры, 

дающей возможность для автоматизации обозначенных процессов. В общем случае для 

успешной реализации моделирования необходимо наличие объектов процессуального 

оперирования, процессов, которые осуществляются в процессе функционирования си-

стемы, а также действия управления модификациями указанных объектов и процессов. 

Большой вклад в развитие парадигмы информационной архитектуры организаций внес 

Дж. Захман. Его идеи учитывают классическую архитектуру, поэтому гарантируется еди-

ный тезаурус, набор структур, позволяющих осуществить описание организационных 

информационных систем. Воссоздание обозначенной обобщенной схемы дает возмож-

ность производить ее на всех значимых этапах системы спортивной тренировки с целена-

правленным формированием позиций всех резидентов CASE-проекта, при этом каждый из 

них или их совокупность обретет отчетливое понимание того, что от них требуется.  

Мы считаем возможным и весьма эффективным спроецировать модель Захмана на 

формат спортивных организаций. Это проецирование создаст условия для архитектуры 

информационной системы спортивной подготовки с возможностью, во-первых, экстрапо-

ляции различных этапов спортивной подготовки и, во-вторых, с позиции всех заинтере-

сованных партнеров, задействованных в подготовке спортсменов. Для форматирования 

подобной информационной архитектуры необходима, прежде всего, аналитика имеющих-

ся информационных полей тех организационных подразделений, которые участвуют в 

подготовке и реализации спортивной тренировки. Такой анализ продемонстрирует степень 

их реальной формализации и компьютеризации для перспективы их информационного 
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развития [4].  

Прокомментируем представленную на рисунке 1 архитектуру информационной 

технологии при проектировании подготовки спортсменов. Обозначенные точки зрения 

транслируют семантику и рамки обязательств субъектов причастных к синтезу и исполь-

зованию ИС. Дисперсия любого положения характеризуется основными факторами, ко-

торые условно можно разделить по вопросам, на которые они отвечают («что?», «как?», 

«где?», «кто?», «когда?», «почему?»). Каждый слой предполагает описание итогового 

продукта с точки зрения определённой общности участников процесса создания ИС. Лю-

бая позиция может быть сформирована энной точкой зрения и описана на соответствую-

щем деятельностном уровне. Такое описание включает в себя собственно точку зрения, 

подход, синтаксис представления данной точки зрения, степень детализированности, 

предметную область, процесс предстоящей эксплуатации, пользователя, а также различ-

ные экстремальные предположения. На определении этих положений строится 3D-модель 

спортивной организации [6] (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Архитектура информационной технологии для проектирования спортивной подготовки. 

Наличествование указанных выше механизмов, способных продуцировать элек-

тронное пространство, гарантирует создание многообразных модификаций подготовки 

спортсменов как действительную индикацию выработавшихся технологических процес-

сов и взаимообусловленностей, отражающих разные периоды планирования и реализа-

ции тренировочного процесса. В данном формате возможно существование множества 

матриц спортивной подготовки, с той или иной степенью идентичности корреспондиру-

ющих с фактическим тренировочным процессом. Среди них с большой долей вероятно-

сти можно маркировать оптимальные модели спортивной подготовки. 

Следует подчеркнуть, что эффективное управление тренировочным процессом по-

средством инновационной технологии императивно требует конструирования его вирту-

альной равноценной модели. Вследствие этого сверхзадача построения электронной мат-

рицы спортивной тренировки заключается не только в тождественной дескрипции 

эволюционно выработавшихся релятивных взаимосвязей между биологическими процес-

сами в организме спортсменов, возникающими под влиянием ресурсных возможностей 

спортивной тренировки, но и в регистрации тех отношений, которые сложились между 
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подразделениями спортивной организации, инициирующей их подготовку. Подчеркнем 

еще раз актуальность реализации данной дилеммы, соответствующей заданным претен-

зиям формализации как императивного критерия автоматизации.  

 

Рисунок 2 – 3D-модель архитектуры предприятия 

Информационная глобализация этапов спортивной подготовки и управленческой 

системы соответственно спецификации CALS 

Одним из принципиальных моментов формирования информационных коммуни-

каций и кондиционного одноименного пространства являются те из них, которые содер-

жат оперативные данные о прохождении реального тренировочного процесса, а также та-

ковые о физическом, психологическом самочувствии конкретных спортсменов. 

Последние на стадии создания системы электронного управления и ее реализации в тре-

нировочный процесс формируются из фактических сведений, добытых в процессе про-

хождения реальной спортивной тренировки.  

Обзор современных алгоритмов организации спортивной подготовки приводит к 

выводу, что традиционный ее формат утратил актуальность и эффективность. Данное об-

стоятельство объясняется необходимостью континуального мониторинга 1) прохождения 

тренировочного процесса, 2) состояния системы спортивной подготовки в целом, а также 

3) конкретного спортсмена в частности в течение всего периода его подготовки, включая 

и реабилитационное время, что обусловливает и поиск новых алгоритмов организации 

управления инструментами восстановления. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, 

что регулирование тренировочного процесса организуется и в какой-то степени осу-

ществляется не только тренером, но и разработчиком программного обеспечения его 

управления. Наконец, не менее значимы необходимость автоматизированного информа-

ционного экскортирования ключевых этапов создания и проведения тренировочного про-

цесса, а также и подбор предпочтительных средств реабилитации в спортивной трени-

ровке. Все это в совокупности требует оптимального обеспечения электронизации 

информационных ресурсов при их мониторинге и документировании. 
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Основанием солидарности электронной информации при мониторинге, аналитике, 

транслировании и сохранении информации признаются стандарты CALS (Continuous 

Acquisition and Life Cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного 

цикла или продукта, в данном случае спортивной подготовки) систем. Их концепция ква-

лифицирует определенную конскрипцию регламентов, стереотипов, соответственно кото-

рым продуцируется совместное информационное электронное пространство всех участ-

вующих в процессе проектирования и реализации спортивной подготовки. Она 

претворяется в тренировочном процессе за счет информационной глобализации, предпо-

лагающей филиацию той информации, которая приобретается на протяжении всех этапов 

спортивной подготовки. На наш взгляд, данные электронные технологии транслируют 

современный формат процессов разработки и организации спортивной подготовки по-

средством информационного экскортирования тренировочного процесса на условиях 

унификации методов презентации информации на каждом его этапе и электронной ее 

транслокации всем заинтересованным в ней. Среди новационных концепций заслуживает 

внимания идея информационной глобализации тренировочного процесса и системы 

управления спортивной подготовкой, или СУСП. Ее перспективность заключается в ор-

ганизации такого глобализованного информационного поля, которое предоставляет воз-

можность консолидировать информацию обо всех значимых идентификаторах спортив-

ной тренировки и СУСП.  

Главной идеей информационной глобализации является уход от использования ти-

повых бумажных вариантов документов, и переход к практике формализованных инфор-

мационных компонентов, ассемблированных с процессами создания плана спортивной 

подготовки, а также с его действительной реализации. Обозначенные компоненты долж-

ны располагаться в информационном пространстве в электронном формате в качестве 

аналогичных объектов. При этом, системы, для совершения манипуляций с ними, запра-

шивают их из глобальной базы данных (БД), а в случае, если после обработки информа-

ционных компонентов появляется новый объект, то импортируют его обратно в БД. Необ-

ходимо отметить, что для выполнения подобных действий нужна унификация 

информационных матриц и соответствующих информационных технологий. Это положе-

ние необходимо соблюдать, поскольку информационное пространство априори представ-

ляет собой хранилище разнородных данных. Хранилища данных характеризуются стан-

дартами обработки, хранения, обновления, поиска и передачи информации, посредством 

которых реализуется «безбумажная» информационная коммуникация между участниками 

всех этапов не только спортивной тренировки, но и СУСП.  

Среди CALS-технологий наиболее существенной нам представляется технология 

глобализации сведений о спортсменах – PDM/PLM-технология, предполагающая управ-

ление спортивной тренировкой и проведение их спортивной подготовки, рассчитанной на 

многолетний период. Данная автоматизированная технология позволяет контролировать 

все данные о спортсмене, процессах спортивной тренировки, а также СУСП, их продуци-

рующие и эксплуатирующие. Эффективное управление информационными процессами 

спортивной тренировки детерминировано поддержкой многообразных операций по со-

зданию и использованию информативных данных о тренирующемся. К примеру, об изме-

нении физического или психического самочувствия последнего. Иначе говоря, управлен-

ческая эффективность объективно зависит от соответствующего сопровождения 

электронного делопроизводства, в частности – тренерского документооборота. В этом 

смысле применение PLM-технологии будет оптимальным, т. к. ее ключевой идеей являет-

ся интенсификация информационного регулирования с помощью возрастания доступно-

сти исчерпывающих сведений о тренировочном процессе, с необходимостью формирую-

щих информационные потоки для процессов спортивной подготовки. Расширение 

демократичности спортивных данных достигается посредством их глобализации и инте-

грации в рационально единую матрицу. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ современных информационных технологий, применяемых в процессах 

управления позволяет внедрить их использования в процесс подготовки спортсменов. 

Процессы управления спортивной подготовкой должны основываться на объективных 

знаниях о подготовке спортсменов. Получение информации о проведении спортивной 

подготовки и её анализ должны осуществляться в непрерывном режиме. И на основе по-

лучаемой информации о разных сторонах спортивной подготовки должны приниматься 

оптимальные управленческие решения. Проведенный анализ продемонстрировал воз-

можность интегрирования комплексной информационной технологии проведения спор-

тивной подготовки на основе моделирования основных, контрольных, диагностических, 

сервисных функций подготовки спортсменов. Предложенные технологии для создания 

информационной архитектуры системы управления спортивной подготовки являются ин-

новационными в теории спорта и являют собой перспективы развития указной области 

применения.  
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RATIONALITY AND EFFECTIVENESS OF TRAINING ACTIONS OF WRESTLERS 

Ivan Yuryevich Maltsev, the senior teacher, A.F. Mozhaisky Military Space Academy, St. Pe-

tersburg 

Abstract 

The article considers the main factors in the selection of optimal physical loads of athletes-

wrestlers, identifies means, methods and directions of effective training effects and highlights aspects that 

determine the rational training effects of exercises. Practical significance - the conditions for the effective 

construction of the training process of wrestlers are emphasized. 

Keywords: physical culture, sports, physical exercises, efficiency, rationality of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении длительного времени прогресс достижений в спортивной борьбе 

базировался на непрерывном совершенствовании объема и интенсивности тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок [2, 3]. Сегодня основные резервы совершенствования 

подготовки спортсменов высокой квалификации связаны с ее оптимизацией на основе 

всесторонней индивидуализации используемых средств и методов тренировки. Опти-

мальность тренировочных и соревновательных воздействий должна обеспечиваться как в 

ходе отдельной тренировки, соревнования, так и в циклах подготовки к соревнованиям и 

самих соревнований [1, 4]. 

В исследовании использовался анализ и обобщение специальной литературы, экс-

пертная оценка, педагогический опыт работы со спортсменами-борцами высокой квали-

фикации. Исследование проводилось на базе Военно-космической академия им. 

А.Ф. Можайского. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из основных вопросов при занятиях физической подготовкой является вы-

бор оптимальных нагрузок, которые определяются факторами: 

 реабилитациями после возможных перенесенных заболеваний; 

 восстановительно-оздоровительной деятельностью для снятия психологическо-

го и физического напряжения после тренировки; 

 поддержание тренированности на существующем уровне; 

 повышение физической и функциональной подготовленности. 
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В ходе исследования были выявлены основные средства и методы, направления 

эффективных тренировочных воздействий борцов:  

 содержание и длительность отдыха следует индивидуализировать, т. к. послед-

ствия применения упражнений влияет как на продолжительность восстановительных 

процессов, так и на восприимчивость последующих тренировочных воздействий; 

 важно применение компенсаторных упражнений, оптимизирующих психофи-

зическое состояние, особенно после напряженных соревнований и тяжелых тренировок, 

компенсаторные упражнения снижают силу воздействия на «слабые» (из-за травмы, бо-

лезни и т. д.) места; 

 индивидуализация восстановительных воздействий, зависящая от текущего со-

стояния борца, благодаря которой объем тренировочных воздействий может быть увели-

чен на 10–20%. После выполнения значительных тренировочных нагрузок (кроссовый 

бег, продолжительные вольные схватки) – баня, общий массаж и др. должны использо-

ваться минимально, поскольку степень утомления определяет характер и стойкость адап-

тационных перестроек борца. Также могут использоваться: 

 стимуляция восстановительных процессов в тех мышечных группах, на кото-

рые выпадет основная нагрузка в предстоящей тренировке, напр., сегментарный массаж, 

локальные баровоздействия и др.; 

 стимуляция основных энергообеспечивающих систем организма (при выполне-

нии околопредельных нагрузок); 

 контроль нагрузки осуществлять по частоте сердечных сокращений (ЧСС) пе-

ред началом занятия. Если перед каждым занятием ЧСС примерно одинакова, это говорит 

о нормальном восстановлении и готовности к началу очередного занятия. ЧСС борцов 

48–60 уд/мин оценивают как отличную, 60–74 удара – как хорошую, 74–89 ударов – как 

удовлетворительную и более 90 уд/мин – как неудовлетворительную. Для определений 

интенсивности нагрузки у разных людей используются не абсолютные, а относительные 

показатели ЧСС. При определении нагрузок по ЧСС применяют два показателя: порого-

вая и пиковая ЧСС (пороговая – наименьшая интенсивность, ниже которой тренировоч-

ного эффекта не возникает, пиковая – наибольшая интенсивность, которая не должна 

быть превышена). Примерные показатели ЧСС у борцов: пороговая – 75%, пиковая – 95% 

от максимальной ЧСС [5]; 

 принцип пороговых нагрузок, который должен соответствовать текущему 

функциональному состоянию борца и опираться на принцип индивидуализации. Важ-

нейший фактор: интенсивность нагрузки при учете этого параметра и начального уровня 

подготовленности влияние частоты и длительности тренировок может не играть суще-

ственной роли. Значение параметров нагрузки зависит от выбора показателей, по кото-

рым судят о тренировочной эффективности, напр., если прирост максимального потреб-

ления кислорода в значительной степени зависит от интенсивности нагрузок, то 

снижение ЧСС при субмаксимальных нагрузках более зависит от частоты и общей дли-

тельности тренировочных занятий. Оптимальные пороговые нагрузки зависят от вида 

тренировки (силовая, скоростно-силовая, выносливость, игровая, техническая и т. д.), от 

ее характера (непрерывная, циклическая или повторно-интервальная). 

При анализе факторов, определяющих тренировочные эффекты упражнений мож-

но выделить аспекты: 

 функциональные эффекты тренировки; 

 пороговые нагрузки для возникновения тренировочных эффектов; 

 обратимость тренировочных эффектов; 

 специфичность тренировочных эффектов; 

 тренируемость, определяющая величину тренировочного эффекта. 

Последние два аспекта наиболее важны в спортивной тренировке борцов. 
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 интенсивность тренировочной нагрузки по мере роста тренированности долж-

на постепенно расти, вплоть до 80–85% максимального потребления кислорода и до 95% 

от максимальной ЧСС. Зоны работы борцов по ЧСС [5]: 

1) до 120 уд/мин. - подготовительная, разминочная, основной обмен; 

2) до 120–140 уд/мин. - восстановительно-поддерживающая; 

3) до 140–160 уд/мин. - развивающая выносливость, аэробная; 

4) до 160–180 уд/мин. - развивающая скоростную выносливость; 

5) более 180 уд/мин. - развитие скорости; 

 в зависимости от уровня подготовленности спортсмена количество упражнении 

в серии и количество серии может уменьшаться. Каждую последующую серию необхо-

димо начинать после возвращения ЧСС к 100–110 уд/мин. Если ЧСС после 5-6 минут от-

дыха остается выше 120 уд/мин., это говорит о слишком большой нагрузке или плохом 

состоянии здоровья борца. Показателем оптимальной нагрузки служит ЧСС на следую-

щее утро, хорошая работоспособность и готовность повторять тренировку. Данная дози-

ровка рассчитана на конец подготовительного, начало соревновательного периодов для 

хорошо подготовленных борцов, ее следует применять не более 2–4 раз в недельном цик-

ле на протяжении 2-3 недельных циклов, после чего должен следовать недельный цикл 

другого содержания, что обеспечивает эффективное развитие организма; 

 рационально применять упражнения, сходные по своему характеру и структуре 

с движениями, выполняемыми в борьбе. Количество повторении упражнения может 

уменьшаться, если отягощение или противодействие достаточно велико. Если упражне-

ния выполняются с небольшими отягощениями, то нужно проделывать их с максималь-

ной быстротой и многократно, необходимо усложнять их. Подбирая упражнения на силу, 

следует больше внимания уделять развитию сильных групп мышц, с участием которых 

выполняются основные технические действия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сегодня резервы совершенствования подготовки спортсменов высокой квалифика-

ции связаны с оптимизацией на основе всесторонней индивидуализации используемых 

средств, методов и направлений тренировки, это соответствие тренировочных заданий 

возможностям организма, методически оправданное сочетание упражнений различной 

направленности, оптимальное чередование соревновательных, тренировочных и восста-

новительных воздействий. 
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ТАКТИКА ПОЕДИНКА В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

Иван Юрьевич Мальцев, старший преподаватель, Военно-космическая академия им. 

А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «тактика» спортивной борьбы, приведены задачи инди-

видуализации подготовки борцов и структура тактики поединка, проанализированы ключевые фак-

торы, непосредственно влияющие на процесс поединка, изучаются примеры, наглядно демонстри-

рующие тот или иной фактор. Практическая значимость работы – исследуемые тактико-

тактические действия позволят борцам принимать эффективные решения, правильно планировать 

свои действия и добиваться спортивных успехов.  
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Abstract 

The article discusses the concept of "tactics" of wrestling, presents the tasks of individualizing the 

training of wrestlers and the structure of the tactics of the duel and it analyzes the key factors that directly 

affect the process of the duel, studies examples that clearly demonstrate one or another factor. Practical 

significance of the work – the studied tactical and tactical actions will allow wrestlers to make effective 

decisions, plan their actions correctly and achieve sporting success. 

Keywords: fight tactics, key components of the fight, structure of tactics, sports wrestling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тактика подготовки и проведения технических действий (приемов) хорошо знако-

ма специалистам по борьбе, тренерам и спортсменам [1, 3]. Тактика борца представляет 

собой своеобразный сценарий предстоящих соревнований, схваток. От способности бор-

ца принимать правильные решения, планировать свои действия в зависимости от склады-

вающейся ситуации в конечном итоге зависит успех [6]. Тактика – это искусство и одно-

временно наука. В спортивной борьбе накоплен большой опыт применения тактических 

действий, который в последние годы суммируется, систематизируется и требует некото-

рого переосмысления [2, 5]. Цель данного исследования – обобщить современную такти-
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ку спортивной борьбы, проанализировать факторы, влияющие на процесс поединка, 

уточнить задачи индивидуализации подготовки борцов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате анализа специальной литературы, обобщения опыта специалистов по 

борьбе, тренеров, экспертной оценки спортсменов высокого класса были уточнены ос-

новные понятия «тактики», получены ключевые факторы, непосредственно влияющие на 

процесс поединка, изучены примеры, демонстрирующие тот или иной фактор тактики [4, 

5]. 

Тактика спортивной борьбы – это способ осуществления деятельности борца, ос-

нованный на правильной оценке собственных возможностей, возможностей противника и 

сложившейся ситуации, сводящийся к выбору и реализации наиболее целесообразных 

действий и операций для достижения победы с наименьшей затратой сил и энергии. 

Тактико-технические действия (ТТД) – суммарный показатель того, что выполняют 

борцы. Общая задача тактики спортивной борьбы одинакова для всех ее видов. Она за-

ключается в рациональном использовании своих возможностей в рамках правил для до-

стижения победы с наименьшей затратой сил.  

Индивидуализация тактической подготовки борцов осуществляется в ходе реше-

ния следующих смысловых задач: 

1) приобретение соревновательного опыта; 

2) приобретение турнирного опыта; 

3) освоение способностей проводить поединок по определенному плану; 

4) развитие способностей к изучению соперника в ходе поединка; 

5) воспитание умения менять план поединка в его ходе; 

6) совершенствование атакующих и оборонительных действий против оригиналь-

ных (нетипичных) соперников: высокорослых, низкорослых, сильных, быстрых, коорди-

нированных, гибких, выносливых и др.; 

7) развитие и совершенствование способностей создавать благоприятные ситуа-

ции для проведения коронных ТТД; 

8) повышение надежности ТТД на фоне повышенного утомления, в сложных си-

туациях и т. д.; 

9) воспитание умения переносить поражения; 

10) турнирная стратегия. 

Доля индивидуализации при решении каждой отдельной задачи неодинакова. Если 

при приобретении турнирного опыта задачи довольно общие, то задачи, связанные с ис-

пользованием коронных приемов, сугубо индивидуальные. Р.А. Пилоян и В.Т. Джапара-

лиев предложили вполне обоснованную структуру тактики отдельного поединка: а) раз-

ведка, б) атака, в) защита, г) контратака, д) выталкивание за ковер в захвате, е) 

демонстрация активности, ж) реализация опасного положения, з) ликвидация опасного 

положения, и) удержание преимущества, к) восстановление сил. В представленной схеме 

переплетаются основные и вспомогательные действия, образуя своеобразные блоки. Ин-

дивидуальность построения тактики поединка сказывается на чередовании этих струк-

турных элементов. Естественно, не все они присутствуют в конкретной схватке, их выбор 

зависит от индивидуальных качеств борца. «Тактика – это зеркало характера спортсмена, 

отражение его волевых качеств, смелости, настойчивости, ума» – такую емкую характе-

ристику предложил С.А. Преображенский. 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что освоение и реализация на практике 

индивидуального стиля поединка невозможны без учета следующих факторов. 

Инициатива. В поединке очень важно владеть инициативой, даже обороняясь. 

Безынициативная борьба, даже базирующаяся на высоких технических и физических 

возможностях, как правило, бесперспективна. 
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Узнай соперника. Сведения о сопернике никогда не помешают. Надо наблюдать за 

ним в соревнованиях; если возможно, то и на тренировках для того, чтобы верно опреде-

лить его сильные и слабые стороны и качества, манеру ведения поединка. Зная много о 

сопернике, так сказать со стороны, важно ощутить на себе, что он представляет сегодня. 

Поэтому разведку в поединке следует тщательно продумывать и готовить. Разведка может 

быть как в начале схватки, так и перед каждой атакой. 

Разнообразие. И разведка, и поединок должны быть в технико-тактическом отно-

шении разнообразны. ТТД должны быть логичны, вписываться в план ведения поединка, 

а разнообразие расширяет возможности, сковывает и лишает инициативы соперника. Од-

нако, хотя расширение технического арсенала задача важная, решаться она должна не за 

счет времени, необходимого для совершенствования коронных приемов. 

Атакующий стиль. Атака – это инициатива, порыв, вдохновение и, наконец, побе-

да. Побед без атаки не бывает, но и не любая атака приносит победу. Можно победить не 

только одним броском, но и считанное число раз. Сложная атака, комбинационный ата-

кующий стиль – предпосылки стабильных успехов. В основе сложной атаки, как правило, 

коронный прием, надежно освоенный и хорошо подготовленный ходом поединка. Атаку-

ющий стиль включает и короткие отрезки поединка (10–15 с), проводимые с полной мо-

билизацией физических и моральных сил: спурты, взрывы. Обязательная составляющая 

атакующего стиля – концовка схватки и поединка в целом. Если поединок выигрывается, 

то основное содержание концовки – собственная активность. Если в конце поединка ре-

шается его судьба, то многократно возрастают требования к подготовке и содержанию 

ТТД в конце схватки. Последняя атака по возможности должна быть неожиданной, реши-

тельной, с четким тактическим замыслом. 

На краю ковра поединок не кончается. Атака на краю ковра нередко бывает 

неожиданной и результативной, однако оценка удобной ситуации и принятие целесооб-

разного решения в этих условиях затруднены. В целом результативность ТТД на краю 

ковра невысокая и зависит от квалификации борцов (таблица). 

Таблица – Время сложной специфической реакции борцов различной квалификации (по 

А.Н. Ленцу с сотр.) 
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X 208 244 266 294 196 212 248 276 217 259 291 333 

  12,0 10,0 14,8 17,9 13,7 5,9 7,8 13,6 8,4 7,8 15,1 17,8 

xS  2,2 1,7 3,9 4,9 3,1 1,3 1,9 3,2 2,7 1,8 4,0 4,7 

Время сложной специфической реакции у представителей дзюдо, самбо, вольной и 

классической борьбы уменьшается по мере повышения квалификации спортсменов. Вме-

сте с тем ситуация на краю ковра таит большие резервы для совершенствования ТТД 

борцов. В эксперименте, осуществленном А.Н Ленцем, А.А. Новиковым, Р.А. Пилояном, 

моделировались различные ситуации на краю ковра. Спортсмен располагался на круглой 

вращающейся платформе, расположенной на краю ковра, перед ним находился партнер 

(для вольников, дзюдоистов и самбистов) или манекен (для классиков). При вращении 

платформы спортсмен должен был внимательно следить за своим положением относи-

тельно ковра и при остановке платформы быстро и точно провести соответствующий си-

туации прием так, чтобы партнер или манекен оказался в заданной части ковра. В экспе-

рименте участвовало свыше 200 борцов, 60 из которых были членами сборной страны по 

дзюдо, самбо, вольной и классической борьбе. Результаты эксперимента показали: ТТД 

на краю ковра можно успешно совершенствовать, ТТД в различных видах борьбы специ-

фичны. Так, время сложной специфической реакции у самбистов и дзюдоистов больше, 
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что связано с необходимостью выбора одного приема из большого числа возможных. Та-

ким образом, данные эксперимента – еще одно свидетельство необходимости намечать 

конкретные атакующие приемы при разработке плана схватки, которые бы учитывали 

индивидуальные особенности борца. 

Повторная атака. Каждая атака не может быть результативной. Отразив атаку, бо-

рец невольно расслабляется, теряет бдительность, поэтому повторная атака, даже тем же 

приемом, бывает нередко результативной.  

Контратака. Все время атаковать невозможно, соперник равного класса также 

имеет атакующий потенциал. Поэтому готовность к защите и к контратаке – обязательная 

составляющая спортивного мастерства. Если есть внутренняя настроенность на контр-

атаку, подготовленная соответствующей тренировкой, то возможности у такого борца до-

стичь благоприятного результата немалые.  

В эксперименте, проведенном А. А. Новиковым и др., дзюдоистам высокой квали-

фикации в ответ на атаку задней подножкой разрешалось выполнить любой контратаку-

ющий прием, борцы сумели в ответ провести девять (!) различных бросков. Разделив 

подготовительную стадию бросков на 4-е фазы, авторы установили, что контратака зад-

ней подножкой наиболее эффективна в том случае, если ее начало находится в интервале 

между предпусковой и пусковой динамическими ситуациями. Контратака броском через 

грудь наиболее эффективна в интервале между начальным развитием и центральной ди-

намической ситуацией подготовки. Выполнение контратаки боковой подножкой с «заша-

гиванием» разноименной ногой должно начинаться сразу после динамической ситуации 

начального развития атаки. Контратака подсадом наиболее эффективна если ее начать 

непосредственно за центральной динамической ситуацией подготовки. Контратака задней 

подсечкой под рабочую ногу наиболее эффективна в четвертой части развития атаки, а 

момент начала контратаки задней подсечкой под опорную ногу приходится на третью 

часть атаки. Контратака задней подножкой на пятке и контратака сваливанием назад вы-

полняются эффективно при начале их выполнения, приходящемся на четвертую часть 

атаки, а именно – чуть опережая момент пусковой динамической ситуации. И наконец, 

контратака боковым переворотом выполняется в интервале между динамической ситуа-

цией начального развития и центральной динамической ситуацией подготовки. 

Особенности противника. Каждый борец имеет свои особенности. Вместе с тем 

есть групповые особенности, присущие, как правило, определенным категориям спортс-

менов: физически сильным, быстрым, ловким, гибким, выносливым, высокорослым, низ-

корослым и т. п. Если соперник вынослив и вы не в состоянии посоперничать с ним в 

этом качестве, то целесообразно добиться преимущества в первой половине поединка: в 

дальнейшем это сделать будет весьма сложно. Следует позаботиться и о защитных дей-

ствиях, заготовив комбинации из «неэнергоемких» ТТД, исключающих «натуживание», 

задержки дыхания и т. п. Если соперник силен физически, пытайтесь проводить больше 

времени вне захвата, атаковать предпочтительнее с дальней дистанции. Захваты ноги или 

обеих ног, проходы в ноги дадут сопернику для использования своей физической силы 

меньше возможностей, а захват руками выгоднее сопернику. Если соперник гибкий и 

ловкий, то необходимо постоянно быть бдительным, чаще менять захват, в неудобных по-

зициях у соперника есть дополнительный шанс. Если соперник быстр, то стремитесь к 

захвату. Избегайте дальней дистанции, пытайтесь сблизиться и войти в захват. Не стойте 

на месте при атаке противника, варьируйте свою позицию, пытайтесь утомить соперника, 

чаще сковывайте его, не забывайте использовать его стремление освободиться от захвата. 

Если соперник выше вас, стремитесь больше бороться вне захвата, будьте в низкой стой-

ке, стремитесь атаковать с дальней дистанции. Ноги – наиболее уязвимое место высоко-

рослых борцов, поэтому чаще проходите в ноги, захватывайте их, соперник будет опа-

саться ваших проходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные ТТД важно учитывать при подготовке к поединку, но еще лучше 

заготовить сопернику сюрприз: комбинацию, прием, неожиданную манеру бороться. Та-

ким образом, чтобы успешно составлять план действий, борцу нужны знания и опыт. Он 

должен правильно оценивать возможности свои и своих противников, иначе не сумеет 

выбрать правильную тактику и реализовать ее.  
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Аннотация 

Авторами статьи предложены инновационные подходы по актуальным проблемам в органи-

зации учебного процесса по предмету «Физическая культура и спорт». Кроме того, рекомендованы 

способы повышения двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе, а именно со 

студентами первого курса до проведения обязательного медицинского осмотра, для определения 

группы здоровья и получения допуска на занятия по физической культуре. Изложены результаты 

педагогического эксперимента, которые эффективно и позитивно отображаются на процессе физи-

ческой подготовки в МГТУ им. Н.Э. Баумана. На основе тестирования информативного 2 км пеше-

ходного теста (теста UKK) проведен мониторинг уровня функциональной подготовленности сту-

дентов, позволяющий получить достаточно объективную характеристику состояния их здоровья и 

физического развития в данный период. Дана оценка практических результатов исследования, свя-

занная с системной работы кафедры в поиске современных подходов в организации учебного про-

цесса по предмету физическая культура и спорт. Данные рекомендации необходимо учитывать для 

реализации программы профессионально-прикладной физической подготовки сту¬дентов техниче-

ских ВУЗов. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, студенты, физическая подготовленность, 

здоровье, терренкур. 
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Abstract 

The authors of the article propose the innovative approaches to topical issues in the organization of 

the educational process on the subject of "Physical Culture and Sports". In addition, the methods were rec-

ommended to increase the motor activity of students in the process of studying at the university, namely 

with first-year students before conducting a mandatory medical examination, to determine the health group 

and obtain admission to physical education classes. The results of the pedagogical experiment were pre-

sented, which are effectively and positively reflected in the process of physical training at the Bauman 

Moscow State Technical University. Based on the testing of the informative 2 km walking test (UKK test), 

the monitoring of the level of functional readiness of students was carried out, which allows to obtain a 

fairly objective characteristic of their health and physical development during this period. The evaluation 

of the practical results of the study related to the systematic work of the department in the search for mod-

ern approaches in the organization of the educational process on the subject of physical culture and sports 

is given. These recommendations should be taken into account for the implementation of the program of 

professional and applied physical training of students of technical universities. 

Keywords: physical culture and sports, students, physical fitness, health, exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование в высшей школе здоровьесберегающей образовательно-

воспитательной среды предполагает обеспечение таких условий обучения, воспитания, 

развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье студентов [3]. 

Именно поэтому, в МГТУ имени Н. Э. Баумана, постоянно разрабатываются и исследу-

ются новые подходы к вопросам организации учебного процесса по предмету «Физиче-

ская культура и спорт». Однако в адаптационный период, когда студенты первого курса 

еще не прошли полноценное медицинское освидетельствование и не получили адекват-

ные медицинские рекомендации, использование любых физических нагрузок во всех от-
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ношениях нежелательно.  

Гуманистический характер физической культуры ставит перед специалистами за-

дачу поиска новых путей, методов и методик совершенствования учебного процесса, со-

здания максимально возможного разнообразия средств контроля состояния и уровня раз-

вития различных систем организма [1]. В связи с тем, что содержание курса «Элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту», согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта ВО 3++, предусматривает использование доступных средств 

физического воспитания, было рекомендовано использовать в данный период терренкур 

или скандинавскую ходьбу.  

В научной литературе также отмечается положительное воздействие использова-

ния этих средств в ходе физического воспитания студентов, что подчеркивает актуаль-

ность нашего исследования [2, 4]. 

Перед началом исследования была выдвинута гипотеза, что включение терренкура 

в вариативную часть базовой программы по предмету «Физическая культура и спорт» 

эффективно и позитивно отобразится на процессе физической подготовки в адаптацион-

ный период со студентами первого курса, до прохождения ими обязательного медицин-

ского осмотра и получения допуска на занятия по физической культуре. Что в свою оче-

редь, должно положительно повлиять на улучшение показателей учебно-воспитательного 

и учебно-тренировочного процессов, а также формирование здоровьесберегающей ком-

петенции, мотивации на здоровый образ жизни. 

Цель исследования – обосновать эффективность использования терренкура со сту-

дентами первого курса в адаптационный период (до проведения обязательного медицин-

ского осмотра, для определения группы здоровья и получения допуска на занятия по фи-

зической культуре) на уровень физической подготовленности студентов МГТУ имени 

Баумана. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании приняли участие студенты (n=115) 1-го курса МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, которые не прошли обязательный медицинский осмотр, следовательно не 

определены по группам здоровья. Объектом исследования являлся процесс физического 

воспитания студентов первого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ходе исследования изу-

чалось влияние терренкура на организм студентов. Для отслеживания изменений в функ-

циональной подготовленности студентов проведено тестирование с помощью пешеходно-

го теста (теста UKK). Результаты фиксировались в начале и в конце семестра. 

Экспериментальные данные обрабатывались методами математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдения показывают, что самым безопасным и естественным способом двига-

тельной активности является ходьба, именно поэтому целесообразно использование тер-

ренкура на занятиях «Физическая культура и спорт» в адаптационный период, используя 

принцип постепенного наращивания двигательной активности. Учебные занятия террен-

куром со студентами проводились под руководством преподавателя, который определяет 

и контролирует величину нагрузки, с учетом индивидуального уровня физической подго-

товленности студентов и особенности рельефа местности. Первое прохождение маршрута 

является тестовым, далее устанавливается карта, на которой определен конкретный 

маршрут. Старт может быть общим или индивидуальным.  

Для мониторинга уровня функциональной подготовленности студентов в начале 

семестра, было проведено тестирование на основе 2 км пешеходного теста (теста UKK). 

Перед студентами стоит задача пройти дистанцию 2 км, как можно быстрее в обычном 

темпе без ускорений, без дополнительного ускорения или замедления в конце теста, без 

палок. Темп должен быть достаточно быстрым, чтобы вызвать небольшое потоотделение 
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и одышку. Сразу после прохождения дистанции подсчитывается пульс за 15 секунд с пе-

рерасчетом на 1 мин. Время прохождения дистанции определяется минутами и секунда-

ми. Результат определяется по формуле: для мужчин: 420-(11,6t1+0,2t2+0,56w+2,6H/p2- 

0,2L); для женщин: 304-(8,5t1+0,14t2+0,32w+1,1H/p2-0,4L), где: t1 – время прохождения 

2км (полные минуты), t2 – время прохождения 2 км (секунды), w – частота сердечных со-

кращений (ЧСС) сразу после завершения дистанции (ударов в минуту), H – вес тела (кг), 

Р – рост (м), L – возраст (число полных лет). 

Используя формулу для подсчета индекса физической работоспособности в тесте 

UKK, было установлено, что 29,6% студентов имеют – «очень плохой» уровень физиче-

ской работоспособности, 40% – оценку «плохо», 25,2% – удовлетворительно, и только 

5,2% – «хорошо». При этом зафиксированы максимальные значения частоты сердечных 

сокращений в диапазоне 176 уд/мин. и 164 уд/мин., возможно, это объясняется низкими 

функциональными способностями отдельных студентов. Средняя частота сердечных со-

кращений при выполнении теста – 122 уд/мин., что соответствует уровню аэробного по-

рога, средний показатель индекса теста UKK – 81. В ходе наблюдений установлено, что 

исходный уровень функциональной подготовленности влияет на эффект занятия.  

После использования терренкура в вариативной части базовой программы по 

предмету «Физическая культура и спорт» в адаптационный период (более 8 недель), про-

ведены повторные измерения на основе 2 км пешеходного теста (теста UKK), которые 

имеют явный прогресс. Результаты представлены в таблице. 

Таблица – Сравнение результатов теста UKK до и после эксперимента 
№ Индекс физической работоспособности До проведения эксперимента После проведения эксперимента 

1 <71 – «очень плохо» 29,6% 21,7% 

2 71–89 – «плохо» 40% 41,7% 

3 90–110 – «удовлетворительно» 25,2% 26,1% 

4 111–130 – «хорошо» 5,2% 7% 

5 >130 – «отлично» - 3,5% 

Индекс физической работоспособности студентов уменьшился на 7,9% в показате-

лях – «очень плохо» и на 1,7% – «плохо», отмечена положительная динамика в индексе 

«отлично» – 3,5% студентов. Средняя частота сердечных сокращений при выполнении 

теста составила 140 уд/мин., а средний показатель индекса теста UKK увеличился до 85. 

При этом зафиксирован равномерный переход студентов от одного индекса физической 

работоспособности к другому. 

ВЫВОДЫ 

Сравнительный анализ результатов теста UKK неоспоримо доказывает эффектив-

ность использования терренкура со студентами первого курса в адаптационный период. 

Помимо очевидных факторов: движение, пребывание на свежем воздухе, закаливание, 

снятие психоэмоционального напряжения во время простых прогулок, исследования под-

твердили, что непосредственно терренкур положительно влияет на здоровье организма и 

на уровень физической подготовленности студентов. Проведенное исследование позво-

лило выявить положительные аспекты мотивации студентов и позитивного отношения к 

занятиям физической культурой, которые повышают эффективность и качество учебного 

процесса по предмету «Физическая культура и спорт». Высокая степень информативно-

сти при оценке аэробной производительности и простота выполнения теста позволяют 

рекомендовать 2 км пешеходный тест (тест UKK) для оценки уровня физической подго-

товленности студентов. Данные описываемого исследования могут стать основой для 

теоретической базы новых исследований в данной области.  
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зической культуры на выпускников строительных специальностей, определены основные требова-
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Abstract 

Within the framework of this study, the issues related to the influence of physical education classes 

on graduates of construction specialties were studied, the basic requirements for young specialists were 

determined, the methodology of regular classes in accordance with the requirements necessary for work in 

the construction industry was described. The connection between physical readiness and emotional com-

ponent during adaptation to professional activity was revealed. Our assumption about the beneficial effect 

of physical culture on graduates of construction specialists when adapting to professional activity was 

proved. 

Keywords: physical culture, adaptation, students, graduates, young professionals, physical train-

ing, physical activity, endurance, strength, sports games, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительство является базовой отраслью и имеет огромное значение для развития 

экономики нашей страны. В настоящее время в этой сфере деятельности отмечается ко-

лоссальный рост интенсивности производственных процессов, усложнение технологиче-

ских процессов, внедрение образцов новейшей техники. Все эти аспекты требуют огром-

ного количества психологических и физических сил выпускников вузов, повышенной 

координации, высочайшей концентрации внимания при переходе от учебы в вузе к работе 

в строительной отрасли. 

Для наилучшей адаптации молодых специалистов в профессиональной сфере 

необходимо серьезно относиться к своему здоровью, занятиям физической культурой, ве-

сти здоровый образ жизни [1]. Полноценно использовать свои профессиональные знания 

и умения можно только при хорошем состоянии здоровья. А высокая работоспособность 

обеспечивается благодаря регулярным и организованным занятиям физической культу-

рой. 

Таким образом, качество физической подготовки, здоровый образ жизни выпуск-

ника вуза приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение в мас-

штабе всей страны.  

Основные требования к выпускникам вузов, а следовательно, и к студентам, кото-

рые, как известно, необходимо развивать постепенно и заблаговременно: 

1. Физическая сила и выносливость. 

2. Хорошее зрение (точный глазомер) и слух. 

3. Образная память. 

4. Координация движения рук и кистей рук. 

5. Техническая сообразительность. 

6. Ответственность и коммуникабельность. 

Всего этого в значительной мере можно достичь, регулярно посещая занятия фи-

зической культурой, занимаясь в спортивных секциях, тренажерных залах, ведя правиль-

ный образ жизни. 

МЕТОДИКА 

При составлении программ по физической культуре для строительных специаль-

ностей необходимо учитывать различные комбинации физических нагрузок. 

1. Физическая сила и выносливость. 

Достигается в первую очередь, благодаря занятиям тяжелой атлетикой, где форми-

руется мышечная масса, умение владеть своим телом, сохранять и быстро восстанавли-

вать равновесие при разнообразной и меняющейся опоре, выполнять точные движения.  

Кроме того, эти занятия воспитывают морально-волевые качества, такие как сме-

лость, самообладание, упорство в достижении цели, решительность при оправданном 

риске, весьма необходимые в строительном деле. 
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Выносливость в современном мире приобретает новое значение, становится ос-

новным профессиональным качеством, которое обеспечивает полноценное освоение 

строительной профессии и высокопроизводительный труд. Развивается благодаря заняти-

ям ходьбой, бегом, прыжками, гимнастикой, тяжелой и легкой атлетикой, занятиям на 

тренажерах [2]. 

Эти занятия не только повышают выносливость, развивают физическую силу, но и 

благотворно влияют на весь организм: повышают функциональные возможности всех ор-

ганов и систем человека (нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) 

2. Хорошее зрение и слух. 

Достигается в ходе спортивных игр (волейбол, баскетбол, теннис, футбол и др.). 

Кроме того, развиваются оптимальные двигательные реакции на различные раздражители 

– световые, звуковые, тактильные (чувствительные). 

3. Образная память. 

4. Координация движения рук и кистей рук. 

Развивается, благодаря спортивным играм, где преобладают элементы на точность 

и ловкость движений рук, концентрация внимания (теннис, настольный теннис, бадмин-

тон, волейбол, баскетбол и др.) 

5. Техническая сообразительность. 

6. Ответственность и коммуникабельность. 

Развиваются, благодаря, практически всем вышеперечисленным занятиям [3]. 

В целом, спортивные тренировки – это не только тренировки организма человека, 

но и тренировка нервной системы. Человек перестает бояться новизны, учится прини-

мать правильные решения в неожиданных ситуациях, берет ответственность на себя, ведя 

за собой. Тем самым развиваются организаторские способности, что имеет огромное зна-

чение для работы в строительной сфере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках научного эксперимента с целью определения уровня адаптации выпуск-

ников строительной специальности «Строительство» Кубанского Государственного Тех-

нологического Университета к профессиональной деятельности было проведено исследо-

вание, в котором приняло участие 30 выпускников 2022 года очной формы обучения. 

Была изучена и проанализирована физическая готовность выпускников, обозначе-

но два этапа (рисунок 1). 

На 1 этапе происходило проведение 

общей физической подготовки студентов с 

1 по 3 курс. Занятия проходили регулярно 

три раза в неделю в течение трех лет. Бы-

ли предусмотрены упражнения на силу, 

бег на длинные и короткие дистанции, 

прыжки в длину и в высоту, занятия на 

тренажерах, спортивные игры, кросс и т. 

д. Все участники (30 человек) показали 

достаточно хорошие результаты [4]. Фи-

зическая форма поддерживалась и качественно улучшалась с каждым годом, благодаря 

регулярным и хорошо организованным занятиям под руководством опытных преподава-

телей вуза на отлично оборудованных спортивных площадках, в тренажерных и спортив-

ных залах КубГТУ. 

На 2 этапе эксперимента 15 студентов продолжили систематические занятия на ба-

зе университета в спортивных секциях и тренажерных залах самостоятельно. А 15 чело-

век завершили занятия. 

  

 

Рисунок 1 – Этапы физической подготовки 

Физическая готовность выпускников 

Первый этап 

Проведение общей фи-
зической подготовки с 

первого по третий курс 

обучения в вузе. 

1+2 группы 

Второй этап 

Проведение самостоя-
тельных физических 

тренировок на 4 курсе 

обучения в вузе. 

1 группа 
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Таким образом, в нашем эксперименте участвовало две группы по 15 человек. 

Первая группа прошла два этапа физической подготовки (с 1 по 3 курс) и (4 курс) –

самостоятельно. 

Вторая группа участников прошла только один этап физической подготовки. 

Проанализируем, как наши участники эксперимента окончив вуз и поступив на ра-

боту после 4 курса, адаптировались к профессиональной деятельности. 

Исследуя графики, мы видим, что из первой группы выпускников 13 человек 

устроились в строительных организациях и успешно работают, что составляет 87%. Из 

второй группы – 6 человек (43%) не нашли работу или работают не по специальности. 

ВЫВОД 

Таким образом, наш эксперимент показал, что, ведя активный образ жизни, зани-

маясь физической культурой на уроках, в спортивных секциях, тренажерных залах, вы-

пускники вузов проявляют инициативу в поисках работы, занимают активную жизнен-

ную позицию, проявляют стремление и умения в профессиональной деятельности. Что 

положительно влияет на развитие всей строительной отрасли страны в целом. 

Результаты нашего исследования подтвердили наше предположение о благотвор-

ном влиянии физической культуры на выпускников строительных специальностей в про-

фессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов обоснованию значимости класси-

ческих упражнений в тренировочном процессе спортсменов-силовиков. Было выявлено, что при 

внедрении в тренировочный процесс классических упражнений, результаты спортсменов-

силовиков станут расти быстрее, техника выполнения упражнений будет улучшаться. А также, что 

классические упражнения на всех этапах спортивной тренировки играют важную роль. Авторами 

выявлено, что уменьшение объема классических упражнений приведёт к быстрому росту результа-

тов, но техника выполнения упражнений будет требовать корректировок. 

Ключевые слова: силовые виды спорта, классические упражнения, тренировка, техника, 

совершенствование. 
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Abstract 

The article presents the results of the authors' research to substantiate the importance of classical 

exercises in the training process of athletes-security officers. It was revealed that with the introduction of 

classical exercises into the training process, the results of power athletes will grow faster, the technique of 

performing exercises will improve. And also that classical exercises at all stages of sports training play an 

important role. The authors revealed that decrease in the volume of classical exercises will lead to rapid 

increase in results, but the technique of performing exercises will require adjustments. 

Keywords: strength sports, classical exercises, training, technique, improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Классические упражнения – это упражнения соревновательные. Овладение пра-

вильной техникой спортсменами – главная задача в первые годы тренировок. Важно от-
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метить, что совершенствование техники классических упражнений на всех этапах требу-

ет высокого мастерства. 

Естественно, что роль их в тренировках при овладении техникой и при совершен-

ствовании ее различна. 

В настоящее время в основе спортивной тренировки лежат классические упражне-

ния. Поэтому правильное решение вопроса о роли и месте классических упражнений в 

силовых видах спорта имеет принципиальное значение. 

Путь к высоким спортивным достижениям лежит через всестороннее физическое 

развитие спортсменов-силовиков. Важно отметить, что рост всестороннего физического 

развития связан с ростом физической нагрузки. Поэтому целесообразно рассматривать 

вопрос о применении на тренировках метода повышенных нагрузок, при выполнении 

классических упражнений из силовых видов спорта [1]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В силовых видах спорта большое значение имеют классические упражнения, а 

также всестороннее физическое развитие спортсменов-силовиков. 

В ходе анализа научно-методической литературы, исследований отечественных и 

зарубежных авторов, опроса респондентов, мы не нашли решения вопроса по нашему ис-

следованию. Из этого следует, что классические упражнения в тренировочном процессе 

спортсменов-силовиков, занимающихся силовыми видами спорта, играют значительную 

роль для достижения высоких спортивных результатов [2]. 

Что касается техники выполнения классических упражнений, то можно утвер-

ждать, что главным образом техника выполнения упражнений зависит от физической го-

товности спортсменов-силовиков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основная роль в тренировке принадлежит классическим упражнениям. Практикой 

доказано, что при использовании в тренировочном процессе классических упражнений, 

результаты станут расти быстрее, техника выполнения упражнений будет улучшаться. 

Классические упражнения на всех этапах спортивной тренировки играют важную роль. У 

начинающих спортсменов доля классических упражнений по сравнению с общей нагруз-

кой может достигать 70%. Овладение техникой идет быстрее, если применяется постоян-

ный вес и атлет три-четыре раза повторяет упражнение за один подход [3]. 

Далее в течение одного-двух лет происходит закрепление двигательного навыка в 

техники выполнения классических упражнений, Спортсмены применяют различные веса 

в основном от 60 до 90% максимума, повторяя упражнение два-три раза за один подход. 

Объем нагрузки их в общем объеме составляет 60%. 

В дальнейшем, если техника осваивается хорошо, спортсмен продолжает умень-

шать объем нагрузки классических упражнений до 50–40% и 20%. Классические упраж-

нения атлет совершенствует, используя веса, близкие к предельному. Основная масса 

подходов приходится с весами, составляющими 85–90% предельного результата [4]. 

С уменьшением объема классических упражнений не следует торопиться. Быст-

рый переход, как это делают некоторые тренеры, приводит к быстрому росту результатов, 

но техника выполнения классических упражнений оставляет желать лучшего. Исправить 

ее труднее, чем выучить заново. К тому же приобретенная сила недостаточно реализует-

ся, а техническое несовершенство становится в дальнейшем тормозом роста результатов. 

Самый большой объем классических упражнений приходится на предсоревнова-

тельный этап – до 50%. Спортсмены легких весовых категорий используют их шире, чем 

тяжеловесы, так как у атлетов меньшего веса процессы восстановления в организме про-

текают быстрее. 
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Рассмотрим основные классические упражнения, применяемые спортсменами-

силовиками (гиревой спорт, тяжелая атлетика): 

 классический толчок двух гирь. Упражнение исполняется из стартового поло-

жения классического толчка, но без применения глубокого подседа. Предназначенное для 

развития мышц рук и плечевого пояса, оно является вспомогательным для толчка гирь. 

Ценность этого упражнения заключается в подъеме веса без подседа или с очень неболь-

шим подседом на месте; 

 классический рывок гири одной рукой. Исполняется из стартового положения 

классического рывка. Особенность указанного упражнения заключается в том, что при 

его выполнении со значительной силовой нагрузкой на работающую руку нагрузка для 

всего организма невелика; 

 приседание со штангой на плечах. Выполняется на полных ступнях и на нос-

ках. В приседании на полных ступнях, чтобы дать нагрузку исключительно на разгибате-

ли ног, нужно держать туловище вертикально. Такое положение требует большой гибко-

сти суставов ног, и особенно голеностопного сустава. Вставание из положения приседа на 

полных ступнях по своему характеру движения ног и туловища сходно с движением их в 

рывке и при подъеме штанги на грудь для толчка. Это сходство увеличивается в упраж-

нении с тяжелым весом. Приседание со штангой прекрасно развивает силу мышц ног и 

туловища, считается весьма ценным и широко применяемым средством в тренировке ат-

летов. Приседание на носках предназначается исключительно для развития силы разгиба-

телей коленного сустава. Выполняется при вертикальном положении туловища. В силу 

этого колени неизбежно выводятся далеко вперед, и создается острый угол между бедром 

и голенью. В результате этого возникает исключительно большая силовая нагрузка даже в 

упражнениях со сравнительно небольшим весом. Один из недостатков этого упражнения 

– небольшая площадь опоры, затрудняющая сохранение равновесия. Чтобы устранить 

этот недостаток, рекомендуется под пятки подкладывать толстый деревянный брусок или 

несколько дисков от штанги, наложенных один на другой. Увеличение площади опоры 

позволяет сохранить равновесие и свободно выполнять упражнение; 

 классический толчок штанги. Выполняется из положения стоя ноги вместе или 

врозь. Большую нагрузку испытывают мышцы позвоночного столба. Это упражнение 

способствует развитию взрывной силы.При выполнении этого упражнения необходимо 

соблюдать осторожность, так как могут быть повреждены мышцы спины и межпозвонко-

вые связки при большом весе штанги. Предельным весом для данного упражнения явля-

ется такой, который позволяет удерживать туловище в вертикальном положении; 

 классический рывок штанги. Стоя, атлет производит мощное движение ногами, 

тем самым придаёт импульс штанге. Производит подсед. Нужно обратить внимание, что 

поясница должна быть напряжена и прогнута. Полезность этого упражнения зависит во 

многом от величины поднимаемого веса. В принципе вес штанги должен быть таким, 

чтобы сохранялся характер правильной структуры движения и силовых напряжений. При 

подъеме чрезмерно большого веса неизбежно происходит большая «затяжка» усилия и не 

совсем правильное сгибание ног при подседе, влекущее за собой и некоторый наклон ту-

ловища вперед, что отрицательно сказывается на технике классического подъема штанги 

на грудь [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлено, что значимость классических упражнений в тренировочном процессе 

спортсменов-силовиков очень высока. А также, что при внедрении в тренировочный про-

цесс классических упражнений, результаты спортсменов-силовиков станут расти быст-

рее, техника выполнения упражнений будет улучшаться. Установлено, что классические 

упражнения на всех этапах спортивной тренировки играют важную роль, уменьшение 

объема классических упражнений приведёт к быстрому росту результатов, но техника 
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выполнения упражнений будет требовать корректировок. В ходе исследования рассмот-

рены основные классические упражнения, применяемые спортсменами-силовиками в 

тренировочном процессе. 
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Аннотация 

Передача жизненного опыта одна из основных функций воспитания: воспитание правильно-

го поведения, приобщение к нормам морали, нравственности, множества других знаний и умений, 
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необходимых человеку в жизни. Не исключением является и физическое воспитание, его основная 

задача – передача жизненного опыта поколений по использованию средств физической культуры в 

гармоничном развитии человека. Умения и навыки в двигательной активности, физической культу-

ре, в необходимом для человека объеме, не могут быть получены только от спортивных педагогов 

на специализированных занятиях. Огромную роль в передаче жизненного, двигательного опыта 

может и должно играть ближайшее окружение подрастающего поколения. Насколько студенческая 

молодежь готова к передаче такого опыта рассматривается в нашем исследовании.  

Ключевые слова: двигательный опыт, воспитание, жизнедеятельность, умения, обучение. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p312-316 

STUDENTS' READINESS TO TRANSFER SPORTS AND LIFE EXPERIENCE 

Alexander Viktorovich Milekhin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Olga Vasi-

lyevna Panina, the docent, Elena Nikolaevna Skosyreva, the docent, Tatyana Nikolaevna 

Surkova, the senior teacher, Saratov State Vavilov Agrarian University; Denis Gennadievich 

Shitov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Saratov state law Academy 

Abstract 

The transfer of life experience is one of the main functions of education: the education of correct 

behavior, familiarization with the norms of morality, morality, and many other knowledge and skills nec-

essary for a person in life. Physical education is no exception, its main task is to transfer the life experi-

ence of generations on the use of physical culture in the harmonious development of a person. Skills and 

abilities in motor activity, physical culture, to the extent necessary for a person, cannot be obtained only 

from sports teachers in specialized classes. The immediate environment of the younger generation can and 

should play a huge role in the transfer of life, motor experience. The extent to which students are ready to 

transfer such experience was considered in our study. 

Keywords: motor experience, education, vital activity, skills, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкая трактовка физического воспитания предполагает не только развитие фи-

зических качеств человека, но и получение необходимых человеку знаний, умений и 

навыков для его постоянного совершенствования. Получаемые занимающимися физиче-

ской культурой знания помогают укреплять здоровье и развивать физические качества, в 

то же время, переход на новый уровень развития физических качеств требует нового 

уровня знаний и так постоянно. На первый взгляд, это взаимосвязанная, взаимообуслов-

ленная и, во многом, обособленная система – система, касающаяся спортивного педагога 

и человека, занимающегося физической культурой. С данной позиции, педагогический 

процесс в физическом воспитании можно рассматривать как процесс передачи жизненно-

го, двигательного, спортивного опыта от спортивного педагога людям, занимающимся 

физической культурой. И, только на первый взгляд, такая система выглядит закрытой и 

самодостаточной. Особо необходимо отметить, что передача данного опыта спортивными 

педагогами, работающими в сфере физической культуры, хотя и рассматривается как 

приоритетная, но не может полностью удовлетворить потребности населения в физиче-

ском образовании [1]. Семья, дети – вот один из основных каналов передачи жизненного 

опыта, опыта по большинству направлений развития человека, в том числе и по физиче-

скому воспитанию.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Студенческое поколение, в недалеком будущем, потенциальные родители и, в бли-

жайшее время, их ожидает выполнение, в том числе, и перечисленных выше функций. 

Как студенты-первокурсники Вавиловского университета оценивают свою готовность к 

передаче знаний умений и навыков в области физической культуры и спорта, насколько 

серьезно они относятся к данному вопросу, явилось целью нашей работы. Для получения 
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информации по данному вопросу авторами была составлена анкета, состоящая из 14 во-

просов открытого и закрытого типа, которая была апробирована на учебно-методических 

занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» со студентами очной и очно-

заочной формы обучения. В нашем экспресс-исследовании приняли участие 120 студен-

тов первого курса факультета ветеринарии. Данный срез студентов нас интересовал по 

следующей причине: они не имеют никакого студенческого опыта и являются «результа-

том» работы школьной системы обучения. Полученные в результате исследования дан-

ные проанализированы и обобщены, что позволило сделать выводы, приведенные в конце 

статьи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ ответов респондентов позволил авторам выделить следующие основные 

позиции, отражающие степень готовности респондентов к передаче своего спортивно-

жизненного опыта будущему поколению: 

1. «Способность и умение обучать». 

2. «Степень владения спортивными умениями и навыками». 

3. «Отношение к утренней гигиенической гимнастике». 

4. «Отношение к плаванию как жизненно необходимому умению». 

5. «Отношение к совместным занятиям и играм родителей с детьми». 

6. «Роль родителей при обучении спортивным навыкам». 

7. «Отношение к знаниям и умениям в области военно-прикладных видах спор-

та». 

Процедура анкетирования позволила определить характерные черты и особенно-

сти формирования потенциальной готовности первокурсников, получающих неспециаль-

ное физкультурное образование, к передаче своего спортивного опыта последующему по-

колению. 

1. По результатам исследования выявлено, что родители или ближайшее окруже-

ние могут научить только ограниченному виду спортивных движений. В основном это 

широко распространенные виды: лыжи, коньки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

плавание (68%). Совсем редко встречаются виды, в которых окружение студентов имели 

определенные успехи это: бокс, стрельба, бадминтон, гребля. Все эти виды освоены на 

уровне знакомства и владения основами спортивных движений. 

2. Из видов спорта, которыми студенты владеют лучше всего, они выделили, в 

первую очередь те, которые были во время обучения в школе (школьной программе) – 

легкая атлетика (бег), волейбол, футбол, баскетбол. Именно этим видам, в их самой про-

стой основе, могут научить своих детей опрошенные студенты, в основном, в форме по-

каза отдельных движений (передвижений, бросков, передач и т. д.) и объяснения основ-

ных правил вида спорта в упрощенном виде. Так, например, из студентов ответивших, 

что они умеют играть в настольный теннис, только 12% знают, что мячу при ударе ракет-

кой можно придать вращение. Этот ответ характеризует уровень владения техникой игры 

опрошенных студентов. В их представлении попасть по мячу ракеткой и отправить его на 

половину соперника является критерием умения играть в теннис.  

3. Значение зарядки практически никто не отрицает, лишь малая часть согласна 

заниматься ею совместно с детьми, но в целях приобщения детей к ней, а не как результат 

привычки делать ее. Большая часть студентов (72%) не считает большой трагедией не-

удачу в приобщении детей к утренней зарядке. Они искренне считают, что если не удаст-

ся приобщить детей к утренней зарядке, то дневной двигательной активности и так будет 

достаточно для их развития (94%), что на наш взгляд является прямым отражением их 

образа жизни.  

4. Плавание, жизненно необходимое двигательное действие, овладение которым, 

по мнению анкетируемых, следующим поколением предполагается, весьма неопределен-
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но: «когда подрастет» (64%). Лучшим вариантом, обучения плаванию, считается посеще-

ние секции по плаванию, бассейна (76%). Довольно большой процент склоняется к мето-

ду научения, которым их научили плавать родители «с подстраховкой предоставить ре-

бенку самому, на основе рефлексов попробовать держаться на воде» (64%). Азы обучения 

плаванию в домашних условиях, в ванне, «сухое плавание», серьезно не рассматривают 

(93%) опрошенных. Объяснению техники выполнения движений при обучении плава-

нию, студенты предпочитают личную демонстрацию или наблюдение за достойным объ-

ектом, оказавшимся рядом. 

5. Весьма показательны ответы на вопрос о необходимости принятия участия в 

совместных, с подрастающим поколением играх. Основными играми считают футбол, 

пионербол, прятки, «вышибалы» (89%). Как видим, арсенал игр весьма скуден, к довер-

шению (92%) опрошенных считает, что в подвижные игры дети должны играть сами со 

своими сверстниками, так как, играть со взрослыми не интересно ни тем, ни другим. 

Очевидно, что о серьезном намерении передачи жизненного опыта, в данной составляю-

щей физического воспитания, говорить явно не приходится. 

6. Родители должны обучать азам какого-либо вида спорта. За данную функцию 

родителей (96%) высказались те студенты, которые занимались или занимаются каким-

либо видом спорта, до настоящего времени. Из тех студентов, которые не занимались ак-

тивно спортом, на данный вопрос положительно ответили только (3%). Интересен во-

прос, как они собираются это осуществить, если не занимались сами? Ответ был практи-

чески очевиден. Из видов спорта, в овладении которыми должны принимать активное 

участие родители, были отмечены в основном широко используемые в жизнедеятельно-

сти: бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание. Причем бег 

не рассматривается как сложное спортивное движение, им владеют все, и даже учиться 

технике не важно, важным считают развитие физического качества при беге – быстроты 

или выносливости. Технически сложными считают лыжи и катание на коньках, при обу-

чении им необходима подсказка со стороны. Основным методом при обучении, считают 

личную демонстрацию движений и подражание со стороны обучаемых.  

7. Подавляющее число студентов (73%) не имеют представления о военно-

прикладных видах спорта и не знают, например, как необходимо прицеливаться при 

стрельбе из пневматической винтовки, практически этого не делали, а тем более, научить 

этому не смогут и даже не задумывались над этим вопросом. Этот вопрос, первоначаль-

но, был встречен неприкрытым удивлением: «... а в современном мире – это жизненно 

необходимо?». Практическую необходимость данного навыка подтверждают факты меж-

дународной обстановки, требований целого ряда профессий и норм ГТО.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе полученных данных можно сделать следующий вывод: на наш взгляд в 

переходной среде между школой и студенчеством сложилось представление о приоритете 

передачи знаний о физической культуре от спортивного педагога занимающимся физиче-

ской культурой и спортом и на этом цепочка практически прерывается. Явно недостаточ-

на заинтересованность студентов в предполагаемом обучении ими спортивным движени-

ям последующего поколения. На общем фоне, по данному вопросу, хорошо смотрятся 

студенты, занимающиеся или занимавшиеся каким-либо видом спорта в секциях. Все ан-

кетируемые, занимавшиеся ранее каким-либо видом спорта, отметили положительный 

перенос полученных там знаний, умений и навыков на овладение техникой других видов 

спорта (98%). Авторы считают, что для повышения мотивации студентов в исследуемом 

направлении, необходимо не только применять все доступные воспитательные средства и 

методы в учебно-тренировочном процессе, но и активно внедрять систему спортивно-

оздоровительных мероприятий во внеурочное время по формированию у обучающихся 

компетенций в сфере сохранения и укрепления здоровья. Также, необходимо повышать 
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теоретическую подготовку в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт», широко 

используя все виды самостоятельной работы, как аудиторной, так и внеаудиторной [2].  

Авторы планируют продолжить исследование, проведя анкетирование на момент 

окончания обучения студентов в университете, сравнительный анализ полученных пока-

зателей поможет выявить их динамику, определив, влияние большого и важного жизнен-

ного периода обучения в вузе, на мировоззрение студентов.  
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Аннотация  

В данной работе показаны морфофункциональные особенности студентов циклических ви-

дов спорта, обучающихся по направлениям подготовки лыжные гонки и гребной спорт. Гребцам 

характерен максимальный рост, они имеют наибольшую длину туловища и верхних конечностей, 

выраженную силу кисти. Сравнительный анализ окружностей плеча позволяет судить о хорошем 

развитии мышц разгибателей верхних конечностей у лыжников. На основе анализа соответствую-

щих значений установлена прямая зависимость величины жизненной емкости легких и силы кисти. 

Спортсменам лыжникам характерно минимальное исходное значение частоты сердечного сокраще-

ния и наименьшее учащение сердцебиения в ответ на дозированную физическую нагрузку. Лыжни-

ки обладают наиболее продолжительным временем сохранения статического равновесия. 

Ключевые слова: антропометрия, физическая нагрузка, частота сердечного сокращения, 

рост, сила кисти. 
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Abstract 

The research presented the morphofunctional features of students in cycling sports who study 

competitive skiing and rowing. Oarsmen set the biggest growth, they have highest body length and upper 

extremity, and prominent wrist strength. Comparative analysis of the skiers’ arm circumference represents 

good development of extensor muscles in upper extremity. On the base of the analysis it was defined that 

lung capacity and wrist strength have direct dependency. Professional skiers indicated having minimal ini-

tial value of heart rate and minimum increase of cardiac rhythm as a respond to the dozed physical activity. 

The skiers possess the highest time of saving statically equilibrium. 

Keywords: anthropometry, physical activity, heart rate, growth, wrist strength. 

ВВЕДЕНИЕ 

Циклические виды спорта вызывают интенсивную и длительную, иногда взрыв-

ную работу определенных групп мышц и систем организма, тем самым приводят к фор-

мированию соответствующих морфологических особенностей этих спортсменов [5]. По-

этому в спорте высших достижений, особенно по данным видам спорта, весьма важным 

условием является предварительное выявление перспективных спортсменов, обладаю-

щих для конкретного вида специализаций оптимальными антропометрическими данны-

ми, что позволит посредством соответствующих тренировок направленно сформировать 

наиболее эффективный морфофункциональный статус спортсмена [1, 4].  

Наличие морфофункционального профиля спортсменов по циклическим видам 

спорта предоставит возможность оптимально организовать тренировочный процесс и 

прогнозировать спортивные достижения [2, 3].  

Цель исследования. Исследовать морфофункциональные данные юношей, обуча-

ющихся по циклическим видам спорта, провести анализ реакции их сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку. 

Задачи: 

1. Изучить антропометрические данные юношей, обучающихся по циклическим 

видам спорта. 

2. Установить особенности реакции сердечно-сосудистой системы юношей на фи-

зическую нагрузку с учетом морфофункциональных параметров организма и спортивной 

подготовки. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящую работу выполнили на студентах следующих профилей подготовки: 

лыжные гонки, гребной спорт, в качестве контрольной группы, филология. Определяли 

следующие параметры: длину и вес тела, длину и окружность конечностей, время стати-

ческого равновесия, жизненную емкость легких, силу кисти. Применяя физическую 

нагрузку в виде 20 приседаний на протяжении 30 с, задавая темп метроном, оценили со-

стояние сердечно-сосудистой системы. Результаты эксперимента статистически обрабо-

тали программой Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ морфологических особенностей студентов, занимающихся циклическими 

видами спорта, и контрольной группы показал, что наибольшим ростом обладают юноши 

гребцы 181,6±4,3 см (таблица).  

Сравнение окружностей плеча в условиях напряженного бицепса при согнутом 

предплечье и расслабленном бицепсе на фоне разогнутого предплечья установило мини-

мальную разницу окружностей плеча у лыжников, тогда как у контрольной группы, осо-

бенно у гребцов разница более выражена (таблица). Вероятно, это связано с тем, что у 
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лыжников хорошо развиты разгибатели верхних конечностей, а у гребцов – сгибатели 

верхних конечностей, с чем, видимо, связана у них и максимальная сила кисти. Гребцам 

характерно также максимальное значение жизненной емкости легких, равное 5,5±0,3 л 

(таблица). 

У гребцов рост сидя от роста стоя составляет 53%, тогда как у лыжников и кон-

трольной группы порядка 51%. Длина верхних конечностей гребцов составляет 43% от 

роста человека, тогда как у лыжников и контрольной группы около 42% (таблица). Воз-

можно, это позволяет гребцам обеспечить более эффективное движение судна.  

В определенных видах спорта немало важным условием является сохранение рав-

новесия, например в лыжном спорте. В связи с этим, видимо, у лыжников и наблюдается 

наибольшее значение времени сохранения статического равновесия (таблица). 

Анализ состояния показателей сердечно-сосудистой системы, после выполнения 

физической нагрузки, установил у лыжников, на фоне минимальных у них исходных зна-

чений частоты сердечных сокращений (65,2±5,6 уд/мин), наименьшее учащение сердце-

биения (на 21,5%). Максимальное повышение ЧСС на 32%, при исходных значениях рав-

ных 68,3±54 уд/мин, зафиксировано у гребцов. У филологов, которые в покое имеют 

максимальное значение ЧСС (79,2 уд/мин), физическая нагрузка приводит к учащению 

сердцебиения на 24% (таблица). 

Таблица – Статистические данные студентов, обучающихся по циклическим видам спор-

та, и контрольной группы 

Л
ы

ж
и

 

Возраст, лет Длина верх. конечн., см ЧСС, уд/мин 

исходное после нагрузки 

18,3±0,83 75,8±1,52 65,2±5,6 79,5±4,7* 

Рост стоя, см Окр. плеча (напр.), см АД, мм рт ст  

исходное после нагрузки 

179,2±4,2 32,6±1,72 130/68 142/74 

Рост сидя, см Окр. плеча. (разогнутое предпл.), см Сила кисти, кг Статич. равн., с Вес, кг ЖЕЛ, л 

92,8±2,52 30,2±1,36 45,8±3,84 4,7±0,62 70,5±3,8 4,9±0,5 

Г
р
еб

л
я 

Возраст, лет Длина верх. конечн., см ЧСС, уд/мин 

исходное после нагрузки 

18,6±1,36 79,2±1,36 68,3±5,4 90,1±4,8* 

Рост стоя, см Окр. плеча (напр.), см АД, мм рт ст 

исходное после нагрузки 

181,6±4,3 34,1±1,65* 128/70 144/76 

Рост сидя, см Окр. плеча. (разогнутое предпл.), см Сила кисти, кг Статич. равн., с Вес, кг ЖЕЛ, л 

97,2±2,64 29,6±1,44 50,2±2,24 3,8±0,64 74,8±4,6 5,5±0,3 

Ф
и

л
о

л
о
ги

я 

Возраст, лет Длина верх. конечн., см ЧСС, уд/мин 

исходное после нагрузки 

17,8±0,76 73,6±1,93 79,2±6,8 98,4±6,5* 

Рост стоя, см Окр. плеча (напр.), см АД, мм рт ст 

исходное после нагрузки 

174,9±5,2 29,3±1,54* 120/71 145/88 

Рост сидя, см Окр. плеча. (разогнутое предпл.), см Сила кисти, кг Статич. равн., с Вес, кг ЖЕЛ, л 

89,7±2,56 26,1±1,21 38,5±3,41 2,8±0,82 75,5±4,3 3,8±0,3 

Примечание: * p<0,05. 

ВЫВОДЫ 

1. У гребцов на фоне наибольшего процентного соотношения роста сидя к росту 

стоя наблюдается более выраженная длина верхних конечностей и сила кисти. 

2. Лыжники имеют минимальную разницу окружностей плеча при согнутом 

предплечье и напряженном бицепсе в сравнении с разогнутым предплечьем и расслаб-

ленным состоянием мышц плеча, что свидетельствует о хорошем развитии у них мышц 

разгибателей верхней конечности.  

3. Спортсмены, занимающиеся лыжным спортом, имеют наименьшие исходные 

значения частоты сердечного сокращения и минимальное учащение сердцебиения на до-
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зированную физическую нагрузку. Лыжникам характерно наибольшее время сохранения 

статического равновесия.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вопрос использования цифровой трансформации для 

совершенствования модели физического воспитания студентов. Внедрение цифровой трансформа-

ции призвано стать механизмом, который может преобразовать данную работу в системе высшего 

образования. Это поможет фундаментально изменить подходы к управлению и достичь контроль-

ных показателей, заложенных в Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 

2030 года. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, образовательное учреждение высшего об-

разования, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, ФГОС ВО по дисци-
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плинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту», 

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. 
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ON THE ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATION OF PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS IN THE SECTOR OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER 
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Abstract 

This article discusses the use of digital transformation to improve the model of physical education 

of students. The introduction of digital transformation is intended to become the mechanism that can trans-

form this work in the higher education system. This will help fundamentally change management ap-

proaches and achieve the benchmarks laid down in the Strategy for the Development of Physical Culture 

and Sports for the period up to 2030. 

Keywords: physical culture and sports, educational institution of higher education, systematically 

engaged in physical culture and sports, Federal State Educational Standard for the disciplines "Physical 

Culture and sports" and "Elective courses in physical culture and sports", strategy for the development of 

physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2030. 

Цель исследования – Поиск способов расширить количество студентов, для заня-

тия спортом в высших учебных заведениях. В ходе выполнения поставленной цели нуж-

но было уточнять смысл определенных терминов, которые используются как важнейшие 

показатели в системе стратегии планирования процессов в сфере физической и спортив-

ной культуры. Необходимо проанализировать влияние рисков, связанных с неэффектив-

ными результатами работы всех исполнительных органов в рамках стратегии по разви-

тию физической культуры и спорта в РФ в период до 2030 г. Следующая задача состоит в 

том, чтобы предложить способы устранения ошибок при сборе материалов для цифровой 

трансформации в высших учебных заведениях.  

Объектом рассмотрения поставленных вопросов была цифровизация, а потом 

цифровая трансформация процесса физического воспитания в высших учебных заведе-

ниях. 

Предмет – найти способы увеличения количества обучающихся, систематически 

осуществляющих направленную моторную активность в РУТ (МИИТ). 

Физическая культура и спорт – объект государственного регулирования, и главной 

целью его является создание условий, обеспечивающих возможность заниматься физиче-

ской культурой и спортом для любой категории граждан. [2]. Студенты, молодежь пред-

ставляют собой будущее нашего общества.  В формировании здоровья нации – сохране-

нии жизненных сил, воспитании общей и спортивной культуры личности, развитии 

навыков культуры здорового образа жизни – важнейшим фактором является физическая 

культура. 

Цифровая трансформация – важное направление для достижения результатов мо-

дели государственной политики в области спорта и физической культуры. Которая долж-

на обеспечить межведомственное взаимодействие. Для того, чтобы конкретизировать 

направление работ в этой отрасли, кабинет Министров Российской Федерации в 2019 г. 

утвердил согласованную со всеми субъектами «Стратегию развития физической культуры 

и спорта» до 2030 г. Основным показателем реализации этой стратегии является рост ко-

личества систематически занимающихся физической культурой и спортом. [5]. 
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Уточняя смысловую значимость этого показателя, можно найти следующее: реко-

мендации по реализации стратегии указывают, что «к числу систематически занимаю-

щихся физкультурой или спортом, или общей физической подготовкой относятся лица, 

выбравшие один вид спорта или общую физическую подготовку в организованных заня-

тиях (кроме уроков в учебных заведениях) и посещающие занятия не реже 3 раз или 3 

суммарных часов в неделю». [4]. 

Это определение по нескольким причинам вызвало массу споров. В соответствии с 

этим, согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 

г., к числу систематически занимающихся определенными физическими упражнениями 

самостоятельно или избранным видом спорта организованно для молодых людей в воз-

расте от 16 до 29 лет двигательный режим составляет 125 минут в неделю. Для формиро-

вания всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физи-

ческой культуры используется процесс физического воспитания, направленный на 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в обла-

сти физической культуры, воспитание личности.  А процесс физической подготовки 

направлен, с учетом вида деятельности человека и социально-демографических характе-

ристик, на развитие физических навыков и умений, индивидуальных для каждого. 

В силу того, что мы интересуемся именно вузами, последняя интерпретация опре-

деления «систематически занимающихся физической культурой и спортом» объясняет то, 

почему стратегия предусматривает рост систематически занимающихся студентов до 83% 

к 2030 году. Эта трактовка позволяет также объективно заполнять отчетные статистиче-

ские материалы в формате ФК-1, исходя из частоты посещения студента как базовой дис-

циплины «Физическая культура и спорт», так и дисциплины «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», предусмотренной ФГОС ВО, объемом 400 часов, из 

которых 72 часа – «Физическая культура и спорт» и 328 часа – «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту». Это необходимо ввиду интенсивного темпа развития совре-

менного общества, информационной насыщенности, жесткие требования к специали-

стам, конкуренция на рынке труда, в условиях приоритета развития творческих 

способностей будущих специалистов с опорой на активную самостоятельную работу, 

требует приобщения студентов к физическому самовоспитанию, включение их в процесс 

самосовершенствования. 

Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ ред. от 06.03. 2022 года. 

В высших учебных заведениях самостоятельно определяются формы физических заня-

тий, применяемые физические средства, виды спортивной и двигательной активности, 

методики и продолжительность занятий в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами и направленностью физической подготовки. В этом определении 

очень важно указать, что всё это должно быть осуществлено на основании государствен-

ного образовательного стандарта. 

 В результате многолетней практики организации занятий по физической культуре 

и спорту, следует учитывать, что только планирование необходимых учебных часов по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» в сетке занятий – это условие сохранения, а также увеличения числа сту-

дентов, систематически занимающихся физической и спортивной деятельностью. Под-

тверждением этому являются результаты анкетного опроса, организационного ВЦИОМ 

совместно с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, где на вопрос, адресованный к молодежи в возрасте 

13–29 лет «Что является причиной отказа от занятий спортом?», были получены следую-

щие ответы: нехватка времени – 53%, большая нагрузка на работе и дома – 30%, состоя-

ние здоровья – 15%. Принимая во внимание полученные ответы, можно говорить о том, 

что кроме планирования нагрузки по дисциплинам в сетке занятий альтернативы дости-

жения показателя в 83% нет, так как лишь отметки в журналах посещаемости занятий яв-

ляются объективным подтверждением динамики данного показателя. [3] 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 322 

Возвращаясь к стратегии, отметим, что в ней приоритетным направлением значит-

ся включение в критерии оценки вуза качества физкультурно-спортивной работы. Одним 

из показателей является количество студентов, систематически посещающих занятия по 

физической культуре и спорту. Учет данного показателя при оценивании комплексной де-

ятельности образовательного учреждения изменит отношение руководства вуза к органи-

зации работы по физической культуре и спорту. 

Включение данного показателя в условиях перехода к цифровой трансформации в 

образовательном учреждении крайне необходимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования вопроса о цифровой трансформации в отрасли «Физическая 

культура и спорт» в секторе учреждений высшего образования была уточнена смысловая 

нагрузка определения «систематически занимающиеся физической культурой и спор-

том». Установлено, что данная нагрузка имеет тесную взаимосвязь с ФГОС ВО по дисци-

плинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» с цифровым индикатором «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

РФ» на период до 2030 года. 

Снижение аудиторных часов при освоении дисциплин «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» делает невозможным до-

стижение индикаторных величин Стратегии по параметру количества студентов, «систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом». 

При учете рейтинговых показателей деятельности организаций высшего образова-

ния необходимо вводить в число «количество студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» и обеспечить контроль за достоверностью предостав-

ляемых статистических данных по этому индикатору. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос физической и интеллектуальной подготовки курсантов 

вузов ФСИН России средствами соединения игры в быстрые шахматы и кикбоксинга. Необходи-

мость слияния двух видов спорта позволит одновременно повысить боеспособность и интеллект 

курсантов к прохождения службы. Научная новизна рہезультатов исследования заключается в слия-

нии двух видов спорта «шахмат» и «кикбоксинга» с целью улучшение функционально-физических 

и интеллектуальных способностей организма занимающихся. Практическая значимость результатов 

исследования заключается в применении данного опыта в подготовке учащейся молодежи различ-

ных возрастных групп. 

Ключевые слова: курсанты, кикбоксинг, образовательная деятельность, спортивная дея-

тельность, тренировочный процесс, физическая активность, шахматы. 
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Abstract 

This article deals with the issue of physical and intellectual training of cadets of universities of the 

Federal Penitentiary Service of Russia by means of combining the game of rapid chess and kickboxing. 

The need to merge the two sports will simultaneously increase the combat effectiveness and intelligence of 

cadets to the conditions of service. The scientific novelty of the results of the study lies in the fusion of the 

two sports "chess" and "kickboxing" in order to improve the functional, physical and intellectual abilities 

of the body involved. The practical significance of the results of the study lies in the application of this 

experience in the preparation of young students of various age groups. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир претерпевает существенные изменения в области науки, культу-

ры, искусства, образования, медицины и спорта. Зачастую большая часть людей подстра-

иваются под реалии современного мира и изменяющиеся условия жизнедеятельности. 

Современный человек, хочет он того или нет, должен постоянно развиваться и совершен-

ствовать свои знания и умения, с целью того, чтобы «идти в ногу со временем». Ни для 

кого не секрет, что более успешные люди обладают такими личностными качествами как 

активность, коммуникативность, трудолюбие, соблюдение субординации и любознатель-

ность.  

Учеными доказано, что сочетание умственной и физической деятельности плодо-

творно влияет на человеческий организм, его функции и системы. Малоподвижный образ 

жизни и низкая двигательная активность отрицательно влияют на функциональное состо-

яние человека. Человеческий организм в связи со своими особенностями, рассчитан на 

достаточно значительные ежедневные физические нагрузки. Если же происходит обрат-

ное и организм не получает оптимальной дозы нагрузки, то в этой связи происходит сни-

жение функций, а также возникают более тяжелые последствия, переходящие в хрониче-

ские заболевания. 

Для того чтобы предотвратить данные факторы и помочь организму адаптировать-

ся к изменяющимся условиям современного мира, нами предложено создать и апробиро-

вать на практике одно из новых направлений физкультурно-спортивной деятельности, ко-

торое одновременно улучшает физические качества и в тот же момент повышает 

умственные способности занимающихся. Это сочетание игры в шахматы и учебные 

спарринги по правилам вида спорта «кикбоксинг», в дисциплине «лайт-контакт».  

Рассмотреть вопрос слияния двух видов спорта нас заинтересовали научные труды 

таких авторов как В.Д. Медведков и К.Б. Илькевич, которые ввели такое понятие как 

«шахсамбо» и обосновали эффективность применения данного вида спорта в повышении 

боеспособности студенческой молодежи её выносливости в экстремальных ситуациях, 

позволяющих одновременно увеличивать быстроту мышления и улучшать борцовские 

навыки бойца [1]. В этой связи, следует отметить, что актуальность данной темы иссле-

дования не исчерпывает всех возможностей и имеет место быть, о чем свидетельствует 

наш научный потенциал в рассмотрении данного вопроса в слиянии кикбоксинга и шах-

мат, в том числе в образовательном процессе курсантов ведомственных вузов, а также не-

достаточной информации по слиянию данных видов спорта в научно-методической лите-

ратуре.  

Проведя анализ образовательного процесса курсантов ФКОУ ВО Пермский инсти-

тут ФСИН России выявлено следующее: согласно ФГОС 3++ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» на занятиях по дисциплине: «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту», отводится 328 часов. За отведенный период обучения в вузе 

у обучаемых по данной дисциплине формируются универсальные компетенции (УК) и 

профессиональные компетенции (ПК), которые способствуют решению ситуативных за-

дач с приобретением необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для даль-

нейшей профессиональной деятельности. Хорошим подспорьем в формировании необхо-

димых умений и навыков практического применения боевых приемов борьбы к той или 

иной ситуации, указанной в условиях практического задания, а также развития физиче-

ских качеств являются занятия в часы самоподготовки такими видами спорта, как «шах-

маты» и «кикбоксинг». Стоит отметить, что данный вид подготовки является новым и в 

этой связи в процессе его развития и совершенствования будут происходить существен-

ные корректировки и изменения, способствующие развитию специальных физических 

качеств и интеллектуальных способностей, необходимых сотрудникам УИС в процессе 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 325 

служебной деятельности. Если говорить о специальной физической подготовке, то необ-

ходимо отметить, что учебные схватки по упрощенным правилам борьбы самбо, дзюдо, 

бокса, рукопашного боя в защитном снаряжении являются хорошим средством в развитии 

и совершенствовании физических и специально-физических качеств курсантов ведом-

ственных вузов [2]. Но для того, чтобы сотрудник не только быстро бегал, но и хорошо 

думал, мы предлагаем, включить в образовательный процесс курсантов, а именно в часы 

самоподготовки, дополнительные занятия по слиянию двух видов спорта – «шахмат» и 

«кикбоксинга».  

Если вести речь о кикбоксинге и о его месте в системе подготовки курсантов ве-

домственных вузов, то можно пояснить следующее. Это один из современных и дина-

мично развивающихся видов спорта, который пользуется огромной популярностью среди 

различных слоев населения, не исключением и являются ведомственные образовательные 

организации, в их число входит Пермский институт ФСИН России.  

Необходимость включения вида спорта «кикбоксинг» в подготовку курсантов 

Пермского института ФСИН России обусловлена в первую очередь разнообразием дис-

циплин, которые входят в данный вид спорта и где каждый занимающийся от уровня фи-

зической подготовленности может попробовать свои силы как в ринговых («фулл кон-

такт», «лоу кик», «К-1», так и татами дисциплинах («лайт контакт», «поинтфайтинг». Во-

вторых, данный вид ударных единоборств является хорошим средством в формировании 

необходимых функционально-физических и специально-физических качеств, а также 

способствует формированию необходимых морально-волевых качеств занимающихся не 

зависимо от возраста и пола 2].  

В Пермском институте ФСИН России занятия по виду спорта «кикбоксинг» прово-

дятся три раза в неделю с 16.50 до 18.30, согласно Приказу ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России №313 «Об организации занятий в спортивных секциях на 2022/2023 учеб-

ный год» от 28.11.2022. На основании данного приказа нами сформированы две группы 

занимающихся, состоящие из курсантов-новичков и курсантов, имеющих опыт выступ-

ления на соревнованиях, в количестве 30 человек. Цель разделение группы занимающих-

ся, на подгруппы (по 15 человек) ясна, в первую очередь это разные цели и задачи, по-

ставленные перед занимающимися в процессе тренировочных занятий, а во-вторых, это 

уровень физической подготовленности.  

Ниже в таблице 1 приведена примерная схема занятий по виду слиянию двух ви-

дов спорта с курсантами новичками в недельном микроцикле. 

Таблица 1 – Примерная схема занятий с курсантами-новичками по слиянию двух видов 

спорта «шахмат» и «кикбоксинга» 

№ Часть урока Содержание занятия 
Время (мин) 

1* 2* 3* 

1 Вступ. часть Построение, беседа, постановка задач 5 5 5 

2 Подготовитель-

ная часть 

Разновидности ходьбы и бега. ОРУ на месте (в движении) 15 15 15 

Специальные подготовительные упражнения кикбоксера 10  10 

3 Основная часть Изучение начальных технико-тактических действий (в парах, на снарядах) 20   

Совершенствование начал. технико-тактич. действий (в парах, на снарядах)  20 20 

Упражнения с теннисным мячом (на месте, в движении) 10 10 10 

Имитационные упражнения у зеркал 10 10 10 

«Пятнашки» руками  3  

Игра в быстрые шахматы  5  

«Пятнашки» ногами  3  

Игра быстрые шахматы  5  

«Пятнашки» руками и ногами  3  

Игра в быстрые шахматы  5  

Силовые упражнения в парах 10 10 10 

Упражнение на гибкость; подведение итогов 10 10 10 

4 Заключит. часть  90 90 90 

 Всего     
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На начальном этапе обучения с курсантами-новичками Пермского института 

ФСИН России основной акцент при проведении занятий отводится формированию фун-

дамента техники ударов руками и ногами, защитным и атакующим действиям, передви-

жениям, а также развитию основных физических качеств. Особенность проведения заня-

тий по данному направлению с курсантами-новичками заключается в том, что в процессе 

занятий занимающиеся выполняют работу в парах, но не спаррингуются, а взамен, всего 

этого выполняют работу в парах, приближенную к реальному поединку, – пятнашки ру-

ками, ногами и смешенная работа руками и ногами, то есть принцип работы по правилам 

вида спорта «бокс» и «кикбоксинг». Помимо этого, занимающимся в процессе отдыха 

между выполнением данной работы, предлагается играть в быстрые шахматы. Тот есть, в 

1, 3, 5 раундах, длительностью 5 минут, занимающиеся соревнуются по быстрым шахма-

там, а во 2, 4, 6 раунде занимающиеся играют в пятнашки по следующему принципу: 2 

раунд – пятнашки руками; 4 раунд – пятнашки ногами; 6 раунд – пятнашки руками и но-

гами, длительность раунда составляет 3 минуты. Отдых между раундами составляет – 1 

минута. Спортивный судья в реализации данной спортивной деятельности по слиянию 

двух видов спорта, опирается на правила FIDE по быстрой игре в шахматы и на количе-

ство нанесенных точных попаданий по плечам, корпусу и ступням, в игре «пятнашки». 

Победа в данной спортивной деятельности присуждается только по очкам. Если же в 

процессе игры в шахматы и игре в «пятнашки» ничья, то вводится дополнительный раунд 

по игре в быстрые шахматы, и игре в «пятнашки» с определением победителя. Если по-

сле дополнительного раунда вновь определяется ничья, то победа присуждается спортс-

мену, играющему белыми фигурами.  

Если вести речь о курсантах-спортсменах, имеющих опыт выступления на сорев-

нованиях различного уровня, то отличительной особенностью организации занятий будет 

следующим.  

Ниже в таблице 2 приведена примерная схема занятий по виду слиянию двух ви-

дов спорта, с курсантами имеющих опыт выступления на соревнованиях в недельном 

микроцикле. 

Таблица 2 – Примерная схема занятий с курсантами-спортсменами по слиянию двух ви-

дов спорта «шахмат» и «кикбоксинга» 

№ Часть урока Содержание занятия 
Время (мин) 

1* 2* 3* 

1 Вступ. часть Построение, беседа, постановка задач 5 5 5 

2 Подготовит. 

часть 

Разновидности ходьбы и бега. ОРУ на месте (в движении) 15 15 15 

Специальные подготовительные упражнения кикбоксера 10  10 

3 Основная часть Изучение начальных технико-тактических действий (в парах, на снарядах) 20   

Совершенствование начал. технико-тактич. действий (в парах, на снарядах)  20 20 

Упражнения с теннисным мячом (на месте, в движении) 10 10 10 

Имитационные упражнения у зеркал 10 10 10 

Спарринги по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт»  2  

Игра в быстрые шахматы  5  

Спарринги по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт»  2  

Игра в быстрые шахматы  5  

Спарринги по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт»  2  

Игра в быстрые шахматы  5  

Силовые упражнения в парах 10 10 10 

Упражнение на гибкость; подведение итогов 10 10 10 

4 Заключит. часть  90 90 90 

 Всего     

Особенность проведения занятий с курсантами-спортсменами заключается в том, 

что в процессе занятий занимающиеся совершенствуют двигательные умения и навыки, а 

также технико-тактическое мастерство в учебных поединках (спаррингах), в нашем слу-

чае по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт». Помимо этого, занимаю-
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щимся в процессе отдыха между выполнением данной работы, предлагается играть в 

быстрые шахматы. Тот есть, в 1, 3, 5 раундах, длительностью 5 минут, занимающиеся со-

ревнуются по быстрым шахматам, а во 2, 4, 6 раунде занимающиеся спаррингуются по 

правилам вида спорта «кикбоксинг» в дисциплине «лайт-контакт, длительность раунда 

составляет 2 минуты. Отдых между раундами составляет 1 минуту. Данная дисциплина 

была выбрана не случайно. Это одна из немногих дисциплин вида спорта «кикбоксинг» в 

которой четко контролируется техника легкого контакта и запрещены сильные удары ру-

ками и ногами. Спортивный судья в осуществляющий судейство данной деятельности по 

слиянию двух видов спорта, опирается на правила FIDE по быстрой игре в шахматы и на 

правила вида спорта «кикбоксинг». Победа в дисциплине «лайт-контакт» вида спорта 

«кикбоксинг» присуждается по следующим критериям: 

 по очкам;  

 победа через отказ соперника;  

 победа принудительной остановкой поединка рефери. 

Если же в процессе игры в быстрые шахматы и спаррингов выявлена ничья, то 

вводится дополнительный раунд по игре в быстрые шахматы, и экстрараунд по кикбок-

сингу с определением победителя. В случае равного счета и если спортсменами набрано 

одинаковое количество баллов в экстрараунде, победитель определяется по следующим 

критериям: 

 наиболее активный; 

 больше ударов ногами; 

 лучшая защита; 

 лучший стиль и техника. 

В заключении необходимо отметить, то, что внедрение в образовательный процесс 

курсантов, ведомственных вузов таких видов спорта как «шахматы» и «кикбоксинг» и их 

сочетание в процессе занятий, будут стимулировать занимающихся к активной физкуль-

турно-спортивной деятельности, а также развивать не только навыки самозащиты, но и 

интеллектуальные способности. Стоит отметить, что данный вид подготовки может быть 

использован не только курсантами ведомственных вузов, но и студентами образователь-

ных организаций гражданского профиля. В дальнейших публикациях по данной теме ис-

следования, авторами будут представлены экспериментальные данные уровня физиче-

ской, функциональной и интеллектуальной подготовленности занимающихся по слиянию 

двух видов спорта.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Медведков В.Д. Шахсамбо – эффективное новое средство для одновременного улучше-

ния боеспособности и интеллекта студентов / В.Д. Медведков, К.Б. Илькевич // Физическое воспи-

тание и детско-юношеский спорт.  – 2018. – №3/4. – С. 28–30. 

2. Михайлов, А.С. Функционально – физическая подготовка кикбоксеров с применением 

различных режимов дыхательных упражнений : дис. … канд. пед. наук: / Михайлов Андрей Серге-

евич. – Н.Челны, 2013. – 150 с. 

REFERENCES 

1. Medvedkov,V.D. and Ilkevich, K.B. (2018) “Shahsambo is an effective new tool to simulta-

neously improve the combat capability and intelligence of students”, Physical education and youth sports. 

No. 3/4. pp. 28–30. 

2. Mikhaylov, A.S. (2013), Functional and physical training of kickboxers using various modes 

of breathing exercises, dissertation, N.Chelny. 

Контактная информация: starioss@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.01.2023 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 328 

УДК 378 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Светлана Данисовна Мишнева, старший преподаватель, Уральский государственный 

университет путей сообщения, Екатеринбург 

Аннотация 

В статье приведены аспекты патриотического воспитания молодого поколения в вузе, отра-

жена современная культура общества и показаны нравственные ценности современной молодежи. 

Целью исследования явилось изучение гражданско-правового воспитания студентов вуза и созда-

ние социокультурной среды в стенах университета. Проведено исследование студентов УрГУПС, 

обобщен опыт университета по данной проблеме и даны рекомендации по формированию нрав-

ственного и духовного воспитания у учащихся высшей школы. 
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CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

Svetlana Danisovna Mishneva, the senior teacher, Ural State Transport University, Ekaterin-

burg 

Abstract 

The article presents the aspects of the patriotic education of the younger generation of past years, it 

reflects the modern culture of society and shows the moral values of modern youth. The purpose of the 

study was to study the civil law education of university students and the creation of a socio-cultural envi-

ronment within the walls of the university. The study of USTU students was carried out, the experience of 

the university on this issue was summarized, and recommendations were given on the formation of moral 

and spiritual education among students of higher education. 

Keywords: student, patriotism, education, university, spirituality, morality. 

ВВЕДЕНИЕ 

На фоне глобальных изменений в мире особенно важно уделять внимание патрио-

тическому воспитанию молодежи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать 

интерес к изучению истории Отечества. Патриотизм, прежде всего, необходим для каж-

дого, благодаря ему человек становится свободным и может выражать собственное, а не 

навязанное мнение, развивает чувство уважения к себе и окружающим [2]. Молодой че-

ловек должен жить с мыслью, что его страна самая лучшая, потому что оберегает и под-

держивает во всех начинаниях в юности и защищает от невзгод в зрелом возрасте [3]. 

Наш вуз активно участвует в воспитании духовности и нравственности студентов, 

учащиеся имеют возможность принимать участие в культурно-массовых, спортивных и 

патриотических мероприятиях. В университете, на постоянной основе, работает клуб 

экспериментальной истории «Стальной путь», военно-патриотический клуб «Яромир», 

целью данных коллективов является создание системы воспитательной работы, направ-

ленной на развитие духовно-нравственной личности, умеющей свободно ориентировать-

ся в социуме [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Выявить уровень гражданско-правового воспитания студентов 

вуза и совершенствовать социокультурную среду в стенах университета. 

Для достижения поставленной цели исследования были использованы следующие 

методы: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, наблю-

дение, проведение контрольного анкетирования, анализ исходных данных. Педагогиче-

ский эксперимент проводился на студентах Уральского государственного университета 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 329 

путей сообщения, в интернет-анкетировании приняли участие (n 102) всех курсов и фа-

культетов. В констатирующем эксперименте студентам предложено ответить на три во-

проса, с целью диагностики уровня гражданско-правового воспитания студентов вуза. 

Научное исследование предусматривало несколько этапов, анкетирование в начале 

и в конце 1 семестра 2022-2023 уч. гг. 

Первый этап – провести анализ научно-методической литературы по проблеме ис-

следования, подготовить процедуру констатирующего эксперимента и определить 

начальный уровень сформированности ценностного компонента патриотического воспи-

тания студентов УрГУПС.  

Второй этап – на основе теоретического анализа проблемы и выявленных данных 

констатирующего эксперимента, определить задачи контрольного анкетирования. Про-

анализировать ответы студентов ,участвующих в исследовании.  

Третий этап – дать сравнительную характеристику гражданско-правового воспита-

ния студентов вуза, обработать полученные результаты и сделать выводы по научному 

исследованию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью диагностики изначального уровня патриотического воспитания, мы ви-

дим, что (рисунок 1), большинство опрошенных считают себя патриотом своей Родины. 

Но 26% опрошенных таковыми себя не считают, что заставляет задуматься над стратеги-

ей исправления данной ситуации. На второй вопрос исследования больше половины сту-

дентов ответили, что считают это необязательным. Возможно, мы стоим в начале долгого 

пути по патриотическому воспитанию у нашей молодежи и будем двигаться к поставлен-

ной цели. Из ответов на заключительный вопрос, 62,7% студентов ответили, что каждый 

должен самостоятельно воспитать в себе данное качество личности, а 37,3% считают 

важным воспитывать патриотизм с детского возраста.  

В контрольном анкетировании, проведенном в конце учебного семестра (рисунок 

2), мы дали сравнительную характеристику компетенций студентов, прошедших после 

изменений социокультурной среды в стенах университета и проведении масштабных 

спортивных, культурно-массовых мероприятий, направленных на гражданско-правовое 

воспитание молодого поколения.  

В результате сравнительной характеристики данных показателей в начале и в кон-

це учебного семестра, мы видим, что все показатели улучшились. На первый вопрос 

75,1% испытуемых ответили, что студенческая молодежь считает себя патриотами своей 

родины. Этот результат повысился на 1,6% по сравнению с началом учебного семестра, и 

мы надеемся, что он будет со временем только расти, и положительных ответов прибави-

  

Рисунок 1 – Результаты опроса констатирующего экс-

перимента 

Рисунок 2 – Результаты опроса контрольного экспери-

мента 
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лось на вопрос о необходимости обязательного патриотического воспитания во всех 

учебных заведениях РФ. Данные увеличились на 4,4%, это доказывает, что применяемые 

методы и средства работы с молодежью эффективны на сегодняшний день, и необходимо 

двигаться в данном направлении и дальше. На третий вопрос о том, что необходимо вос-

питывать данное качество с младшего школьного возраста, исследуемые студенты отве-

тили положительно на 65,5%, что на 2,8% выше, чем на начало эксперимента.  

ВЫВОДЫ 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспи-

тания подростков, данная тема актуальна на сегодняшний день, и взята под государствен-

ный контроль. Без патриотизма как государственной политики, без патриотического вос-

питания не может добиться успеха ни одна страна. 

В последние годы наш университет, при поддержке Управления по воспитательной 

и внеучебной работе, кафедры «Физвоспитания» УрГУПС, принимает участие в органи-

зации и проведении спортивно-массовых мероприятий. Таких как Всероссийские патрио-

тические акции «Кросс наций», «Студенческий патриотический забег», «Знай наших», 

«Военно-спортивный праздник, посвященный победе в ВОВ», физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», которые направлены на приобщение современной 

молодежи к здоровому образу жизни, воспитанию гражданственности и патриотизму 

среди студенческой молодежи.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско-

патриотического воспитания современного поколения должна быть задействована моло-

дежь, которой необходимо осознавать всю важность своего участия в жизни Родины, лю-

бить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Следует отметить, что основная 

часть молодежи с активной жизненной позицией принимает участие во всех масштабных 

мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие личности. В нашем вузе 

созданы все условия для реализации новых форм социокультурной адаптации студентов-

первокурсников и реализации мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Важную роль в работе по воспитанию и привлечению студенческой молодежи к активно-

му образу жизни берут на себя органы студенческого самоуправления, они дают возмож-

ность проявить самостоятельность и творческую активность во время обучения в вузе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования развития силовых способностей, подтвер-

ждающие необходимость применения их в годичном цикле тренировочного процесса без ущерба 

для других видов общей физической подготовки мужской сборной команды УрГУПС по баскетбо-

лу. Систематическое использование силовой подготовки в ходе тренировок способно привести к 

более высоким результатам баскетбольной соревновательной деятельности. Целью работы является 

анализ статистических командных результатов двух сезонов ассоциации студенческой баскетболь-

ной лиги РЖД. В процессе исследования установлено улучшение всех показателей статистических 

отчетов каждого спортсмена и рост спортивных результатов всей команды в целом. Выявлена эф-

фективность использования методики силовых упражнений на уровень общей физической подго-

товленности и развитие, параллельно ей, всех необходимых навыков баскетболистов. 

Ключевые слова: баскетбол, силовая подготовка, студент, тренировочный процесс, общая 

физическая подготовка. 
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STUDY OF THE STRENGTH TRAINING OF THE STUDENT BASKETBALL TEAM 

Svetlana Danisovna Mishneva, the senior teacher, Alla Vladimirovna Ekimova, the senior 

teacher, Evgeny Alekseevich Sergeev, the senior teacher, Ural State University of Railway 

Transport, Ekaterinburg 

Abstract 

The article presents the results of the study of the development of strength abilities, confirming the 

need to use them in the annual cycle of the training process without prejudice to other types of general 

physical training of the USUPT men's basketball team. The systematic use of strength training during 

training can lead to better results in basketball competitive activity. The aim of the work is to analyze the 

statistical team results of two seasons of the Russian Railways Student Basketball League Association. In 

the course of the study, an improvement in all indicators of the statistical reports of each athlete and an 

increase in the sports results of the entire team as a whole were established. The effectiveness of using the 

technique of strength exercises on the level of general physical fitness and the development, in parallel 

with it, of all the necessary skills of basketball players has been revealed. 

Keywords: basketball, strength training, student, training process, general physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Баскетбол – контактный вид спорта, где основные движения каждого игрока на 

площадке являются скоростно-силовыми, поэтому эффективность данных способностей 

зависит от мышечной силы, за развитие которой отвечает силовая подготовка [4]. Студен-
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ческие команды следуют современным методикам подготовки развития силы, но сталки-

ваются с объективными трудностями, которые связаны с недостатком тренировочного 

времени, доступностью специализированных тренажерных залов и учебной нагрузкой 

студентов-спортсменов [2]. 

Силовая подготовка имеет и прикладное значение для баскетболистов, которое да-

ет возможность эффективно проявлять себя в игровых ситуациях, а также минимизиро-

вать риски получения травм [1]. 

Анализируя литературные источники, мы видим, что в среднем, баскетболист 500 

раз за игру меняет направление движения, скорость бега, выполняет около 260 различных 

наклонов, рывков, прыжков, противостояний на щите, выполняет передачи мяча в ско-

ростном режиме игры и т. д. [3]. 

Цель работы: дать сравнительную характеристику статистических командных ре-

зультатов участия команды УрГУПС в двух игровых сезонах всероссийских соревновани-

ях ассоциации студенческой баскетбольной лиги РЖД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе мужской сборной команды 

Уральского государственного университета путей сообщения по баскетболу (n 23). 

На теоретическом уровне – анализ литературных источников по тематике силовой 

подготовки баскетболистов в учебно-тренировочном процессе;  

На эмпирическом уровне – дать сравнительную характеристику статистических 

командных результатов участия команды УрГУПС в двух сезонах всероссийских сорев-

нований АСБ лиги РЖД. 

Для достижения поставленной цели исследования были использованы следующие 

методы: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, наблю-

дение, анализ контрольного статистического отчета лиги АСБ сезона 2020-2021 гг и 

сравнительный анализ результатов сезона 2021-2022 годов. В констатирующем экспери-

менте проведена сравнительная характеристика выступления команды УрГУПС сезона 

2020-2021 и 2021-2022 годов. 

Исследование предусматривало несколько этапов. Первый этап – провести анализ 

научно-методической литературы по проблеме исследования. 

Второй этап – на основе теоретического анализа проблемы и выявленных данных 

констатирующего эксперимента определить задачи контрольного исследования.  

Третий этап – дать сравнительную характеристику статистических данных в двух 

игровых сезонах всероссийской студенческой баскетбольной лиги РЖД, обработать по-

лученные результаты и сделать выводы по научному исследованию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед чемпионатом лиги АСБ сезона 2020-2021 годов команда провела учебно-

тренировочные сборы с углубленной направленностью на общую физическую подготов-

ку, после чего большую часть тренировочного времени уделялось на специальную физи-

ческую подготовку, на стратегическую и тактическую подготовку баскетболистов. Анали-

зируя результаты выступлений команды в сезоне 2020-2021 годов (таблица) мы видим, 

что команда в контрольном сезоне набирала меньше подборов, как на своем щите, в 

среднем за игру – 26,7 подборов (СЩ), так и на чужом щите – 10,2 (ЧЩ). Эти показатели 

говорят о том, что спортсмены проигрывают своим соперникам силовую борьбу за место 

под баскетбольным щитом, где есть возможность бороться за отскок мяча или его доби-

вание в кольцо. Этот показатель очень важен для результата игры и говорит о недостаточ-

ной силовой подготовке игроков. 

При рассмотрении показателей экспериментального сезона 2021-2022 годов видно, 

что проведена работа над ошибками. Помимо традиционных предсезонных учебно-
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тренировочных сборов был сделан акцент на силовой комплекс упражнений на мышцы 

рук, ног и мышцы кора не менее 30 минут в подготовительной части тренировки. Ком-

плекс силовых упражнений в совокупности с бросковыми тренировками дали игрокам 

психологическую уверенность в своих силах, и как итог, лучший процент попаданий 

бросков с дальней и средней дистанции. Результатом стали командные показатели брос-

ков с игры, 2-очковые, в среднем за игру – 41,9 очков, 3-очковые – 24,4, штрафные броски 

– 12,9 (ШБ), они превосходят показатели прошлого сезона по всем трем пунктам. В годо-

вом статистическом командном отчете есть показатели голевых атакующих передач (ГП), 

перехватов (ПХ) и блокшотов (БШ), данные показатели также напрямую зависят от си-

стематической и целенаправленной скоростно-силовой подготовки. Все показатели, не на 

много, но улучшились, что доказывает, что тренерско-преподавательский состав выбрал 

верную методику и она успешно внедрена без ущерба для других видов подготовки. 

Таблица – Статистический отчет двух игровых сезонов 

Сезон Очки 
Броски Подборы 

ГП ПХ БШ 
2-очк 3-очк ШБ СЩ ЧЩ ВС 

2020/2021 75,6 40,0 22,6 13,0 26,7 10,2 36,9 19,3 10,1 1,6 

2021/2022 79,2 41,9 24,4 12,9 28,0 12,2 40,2 22,1 11,7 2,6 

ВЫВОДЫ 

В заключении хочется отметить, что базовым элементом в баскетболе является си-

ловая подготовка, так как данный вид спорта на 70% вовлечен в процесс скоростно-

силового характера, постоянного контакта с соперником и силовых противодействий. 

Эффективность силовой подготовки и всестороннее физическое развитие студентов-

спортсменов необходимо для выполнения максимальной нагрузки в течение нескольких 

игровых дней, так как чемпионат студенческой баскетбольной лиги проходит по туровой 

системе розыгрыша и составляет 3–5 дней.  

Тренерам-преподавателям необходимо определиться с эффективным комплексом 

упражнений в макроцикле, так как они будут лежать в основе всей силовой подготовки 

студентов. Точность попаданий бросков в игре зависит от силовой выносливости, разви-

тости мышц плечевого пояса и мышц кистей рук, доведенная до автоматизма техника вы-

полнения бросков с дальней и средней дистанции. Для успешного противостояния в еди-

ноборствах на баскетбольной площадке необходимо уделять особое внимание многим 

важным качествам атлетического свойства – взрывной силе, технике выполнения прыжка, 

мышцам-разгибателям ног и спины, укреплению голеностопного, лучезапястного, локте-

вого, плечевого, тазобедренного суставов, а также мышцам брюшного пресса. В результа-

те исследования мы убедились в эффективности использования методики силовых 

упражнений на уровень общей физической подготовленности и развитие, параллельно ей, 

всех необходимых навыков баскетболистов. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ 

МЫШЕЧНОГО ДИСБАЛАНСА У ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ С АСИММЕТРИЧНОЙ 

ОСАНКОЙ И СКОЛИОЗОМ 
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тет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк 

Аннотация 

Введение. Нарушения осанки и сколиозы в детском возрасте приводят к изменениям в 

опорно-двигательном аппарате и ухудшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, пи-

щеварительной и нервной систем. На сегодняшний день проблема коррекции нарушений осанки 

по-прежнему решена недостаточно. Целью исследования явилось экспериментальное обоснование 

методики коррекции мышечного дисбаланса у девочек 7-8 лет с асимметричной осанкой и сколио-

зом 1 степени. Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 12 девочек 

7-8 лет с асимметричной осанкой и сколиозом 1 степени. Исследование нарушений осанки прово-

дилось с помощью стоматоскопического исследования. Определение функционального состояния 

мышц туловища проводилось методом педагогического тестирования силовой выносливости и рас-

тяжимости мышц, принимающих участие в поддержании правильного положения тела. Результаты 

исследования и их обсуждение. При проведении исходного обследования выявлено, что нарушение 

показателей осанки у всех девочек оцениваются как умеренные. Силовая выносливость мышц спи-

ны и мышц брюшного пресса у всех исследуемых оказалась ниже нормативных значений. Установ-

лено, что силовая выносливость мышц с левой стороны более снижена, чем с правой. После реали-

зации предложенной методики, выявлено значимое увеличение показателей силовой выносливости 

и растяжимости исследуемых мышц туловища, улучшение показателей осанки и снижение мышеч-

ного дисбаланса у девочек экспериментальной группы. Выводы. Анализ показателей, характеризу-

ющих осанку и функциональное состояние мышц туловища девочек 7-8 лет, после исследования 

доказывает эффективность применения методики коррекции нарушений осанки и мышечного дис-

баланса.  

Ключевые слова: асимметричная осанка, сколиоз, мышечный дисбаланс, специальные 

упражнения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p334-338 

SPECIAL PHYSICAL EXERCISES FOR THE CORRECTION OF MUSCLE 

IMBALANCE IN GIRLS 7-8 YEARS OLD WITH ASYMMETRIC POSTURE AND 

SCOLIOSIS 

Irina Alexandrovna Mishchenko, the candidate of biological sciences, docent, vetlana Vladi-

mirovna Chernykh, the master's student, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 
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Abstract 

Introduction. Postural disorders and scoliosis in childhood lead to changes in the musculoskeletal 

system and impair the activity of the cardiovascular, respiratory, digestive and nervous systems. To date, 
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the problem of correcting postural disorders is still insufficiently resolved. The aim of the study was to 

experimentally substantiate the method of correcting muscle imbalance in girls aged 7-8 years with asym-

metric posture and scoliosis of the 1st degree. Methodology and organization of the study. The study in-

volved 12 girls 7-8 years old with asymmetric posture and scoliosis of the 1st degree. The study of posture 

disorders was carried out using stomatoscopy. The determination of the functional state of the muscles of 

the body was carried out by the method of pedagogical testing of strength endurance and extensibility of 

the muscles involved in maintaining the correct position of the body. Results of the study and their discus-

sion. During the initial examination, it was revealed that the violation of posture indicators in all girls is 

assessed as moderate. The strength endurance of the back muscles and abdominal muscles in all the sub-

jects was below the standard values. It was found that the strength endurance of the muscles on the left 

side is more reduced than on the right side. After the implementation of the proposed methodology, a sig-

nificant increase in the indicators of strength endurance and extensibility of the studied muscles of the 

body, an improvement in posture and a decrease in muscle imbalance in the girls of the experimental 

group were revealed. Findings. The analysis of the indicators characterizing the posture and the functional 

state of the trunk muscles of girls aged 7-8 years, after the study, proves the effectiveness of the method of 

correcting posture disorders and muscle imbalance. 

Keywords: asymmetric posture, scoliosis, muscle imbalance, special exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

В структуре отклонений в состоянии здоровья младших школьников превалирую-

щим компонентом являются нарушения костно-мышечной системы [3, 4]. Значимую до-

лю составляют различные формы нарушений осанки и сколиозы. Нарушения осанки и 

сколиозы не только приводят к изменениям в опорно-двигательном аппарате, но и ухуд-

шают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и нервной си-

стем [1].  

Развитие дефектов осанки связывают со слабостью мышечно-связочного аппарата 

позвоночника и с разным мышечным тонусом в симметричных зонах. Перенапряженные 

спазмированные мышцы, берущие на себя нагрузку ослабленных мышц симметричной 

зоны, вызывают смещение и нестабильность позвонков. При этом, поскольку позвоноч-

ник удерживается в правильном положении скелетными мышцами, то их дисбаланс все-

гда сопровождается деформацией позвоночного столба [2]. Поэтому, при коррекции 

нарушений осанки решающим фактом является устранение мышечного дисбаланса при 

помощи специальных корригирующих упражнений. 

Однако, несмотря на значительное количество научных работ в данном 

направлении и полученные к настоящему времени результаты, проблема коррекции 

нарушений осанки по-прежнему решена недостаточно. Поэтому целью исследования 

явилось экспериментальное обоснование методики коррекции мышечного дисбаланса у 

девочек 7-8 лет с асимметричной осанкой и сколиозом 1 степени. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 12 девочек 7-8 лет с асимметричной осанкой и 

сколиозом 1 степени, находящихся на лечении в санаторном отделении ГУЗ «Липецкой 

городской детской больницы» в течение 21 дня. После выписки из санатория исследуе-

мые продолжали посещать занятия ЛФК в консультативной поликлинике ГУЗ «Липецкой 

городской детской больницы» в течение месяца. Исследование проводилось в двух груп-

пах по 6 девочек: контрольная и экспериментальная. В состав каждой группы вошли 3 

девочки с асимметричной осанкой и 3 девочки с левосторонним грудным сколиозом 1 

степени. Исследуемые ежедневно посещали занятия по лечебной физической культуре в 

течение месяца. В контрольной группе коррекция нарушенной осанки проводилась по 

программе лечебной физической культуры, принятой в санатории. Коррекция нарушений 

осанки в экспериментальной группе осуществлялась по предложенной нами методике, 

основанной на специальных упражнениях: расслабление напряженных мышц на продол-

жительном выдохе после кратковременного изометрического напряжения, фитбол-
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гимнастике, мышечной релаксации, корригирующие упражнения (укрепление ослаблен-

ных мышц на выпуклой стороне сколиоза и расслабление на вогнутой), самовытяжение и 

адаптированная под данную нозологию сенсомоторная активация. 

Исследование нарушений осанки проводилось с помощью стоматоскопического 

исследования врачом ортопедом по 10 бальной шкале, где 0 баллов – отсутствие наруше-

ний осанки, 10 баллов – значительное нарушение осанки.  

Для определения функционального состояния мышц туловища использовался ме-

тод педагогического тестирования, который включал четыре тестовых задания. Силовую 

выносливость мышц спины оценивали временем удержания туловища из исходного по-

ложения лежа на животе на кушетке, при нахождении верхней части туловища на кушет-

ке. Силовая выносливость мышц правой и левой сторон туловища определялась по вре-

мени удержания туловища в горизонтальном положении, поперек кушетки на весу на 

боку при удержании ног исследователем. Силовая выносливость мышц брюшного путем 

удержания прямых ног под углом 45° в исходном положении лежа на спине. Для оценки 

растяжимости квадратной мышцы поясницы фиксировалось расстояние между положе-

нием конца среднего пальца в и.п. – о.с. и при наклоне туловища в сторону со скольжени-

ем руки в сторону. Статистический анализ результатов проведен с помощью программы 

SPSS Statistics 23.0. Достоверность различий (p<0,05) определяли с помощью критерия 

U-критерий Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами был проведен сравнительный анализ динамики показателей осанки и функ-

ционального состояния мышц туловища девочек экспериментальной и контрольной 

групп (таблица). 

Таблица – Динамика показателей осанки и функционального состояния мышц туловища у 

девочек 7-8 лет за период исследования, (x±m) 

При проведении исходного обследования врачом-ортопедом санатория выявлено, 

что нарушение показателей осанки у всех 12 девочек оцениваются как умеренные. 

Анализ функционального состояния мышц, участвующих в поддержании правиль-

ной осанки показал, что у всех исследуемых контрольной и экспериментальной групп си-

ловая выносливость и растяжимость оказалась ниже нормативных значений. Выявленная 

разница между правой и левой частями туловища подтверждает наличие мышечного дис-

баланса у всех исследуемых девочек 7-8 лет. Установлено, что силовая выносливость 

мышц с левой стороны более снижена, чем с правой. Поскольку мышечный дисбаланс 

является распространенной причиной нарушений осанки, то одним из важных моментов 

в коррекции нарушений осанки у исследуемых девочек должно стать снижение дисба-

ланса между левой и правой сторонами тела. Одновременно с этим установлен дисбаланс 

в растяжимости квадратной мышцы поясницы. Так, с левой стороны туловища квадрат-

ная мышца более напряженная.  

Исходное обследование позволило определить ключевые моменты методики кор-

рекции нарушенной осанки у девочек 7-8 лет. Избирательная коррекции мышечного дис-

Показатели 
Октябрь 2022 г. Декабрь 2022 г. 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Соматоскопия, баллы 4,76±0,56 4,67±0,41 3,50±0,34 4,33±0,41 

Силовая выносливость мышц спины, с 37,50±4,20 38,67±5,15 56,75±3,73 45,00±4,85* 

Силовая выносливости мышц брюшного пресса, с 33,75±4,04 34,67±4,87 54,25±3,64 39,00±4,14* 

Силовая выносливость мышц пра-

вой и левой сторон туловища, с 

прав. 57,00±2,80 58,00±4,14 67,50±4,54 64,67±3,15 

левая 38,75±3,97 41,33±4,73 58,25±4,74 46,67±3,07* 

Растяжимость квадратной мышцы 
поясницы, см 

прав. 15,00±2,80 16,10±1,14 18,10±1,54 16,67±1,15 

левая 8,75±3,97 9,33±5,73 14,25±1,74 10,67±2,07 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа; * – различия достоверны между ЭГ и 

КГ при р<0,05; 
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баланса осуществлялась за счет индивидуально-дифференцированного дозирования 

нагрузки, оптимального исходного положения, выбора направления движения туловища и 

конечностей. 

Результаты итогового обследования показали, что у девочек обеих групп улучши-

лись исследуемые показатели, но процент их динамики был более значительным в экспе-

риментальной группе (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика показателей осанки и показателей функционального состояния мышц туловища у девочек 

7-8 лет, % 

При соматоскопическом обследовании установлено, что у девочек экспериментальной 

группы произошли изменения показателей осанки с умеренных на незначительные. Так, сред-

ний балл, определенный врачом-ортопедом при соматоскопическом обследовании снижается с 

4,75±0,56 баллов до 3,50±0,34. У девочек контрольной группы степень нарушения осанки не 

изменяется и, по-прежнему, оценивается как умеренная. Средний балл снижается с 4,67±0,41 

до 4,33±0,41 балла.  

Реализация экспериментальной методики позволила повысить силовую выносли-

вость мышц туловища более значимо у девочек экспериментальной группы. Силовая вы-

носливость мышц спины повысилась с 37,50 с до 56,75 с, что составило 51,3%, силовая 

выносливость мышц брюшного пресса изменилась с 33,75 с до 54,25 и составило 60,7%. 

Силовой выносливости мышц спины правой и левой половин тела выявила увеличение 

данного показателя с 57,00 с до 67,50 с (18,4%) справа и с 38,75 с до 58,25 с (50,3%). Рас-

тяжимость квадратной мышцы поясницы также увеличивается более значимо с левой 

стороны, где при исходном обследовании было определено повышенной напряжение. 

Так, растяжимость квадратной мышцы поясницы увеличивается справа на 20,7% (с 15,00 

до 18,10 см), а слева на 62,9% (с 8,75 до 14,25 см) Дифференцированный подход к укреп-

лению и растяжению мышц симметричных сторон туловища позволил сократить мышеч-

ный дисбаланс правой и левой стороны туловища. В контрольной группе силовая вынос-

ливость мышц спины повысилось с 38,67 с до 45,00 с и составило 16,4%, силовая 

выносливость мышц брюшного пресса с 34,67 с до 36,00 с (12,5%), силовая выносли-

вость мышц спины симметричных сторон тела увеличилась с 58,00 с до 64,67с (11,5%) 

справа и с 41,33 с до 46,67 с (12,9%) слева. Растяжимость квадратной мышцы поясницы 

увеличивается справа на 3,5% (с 16,10 до 16,67 см) и слева на 14,4% (с 9,33 до 10,67 см). 

По результатам итогового тестирования мышечный дисбаланс между симметричными 

сторонами тела в контрольной группе практически не изменяется. 

ВЫВОДЫ 

По итогам исследования установлен более значимый прирост показателей силовой 

выносливости и растяжимости мышц туловища и снижение мышечного дисбаланса, вы-

разившихся в улучшении показателей осанки у девочек 7-8 лет экспериментальной груп-

пы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенной методики 
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коррекции нарушений осанки, основанной на специальных упражнениях: расслаблении 

напряженных мышц на продолжительном выдохе после кратковременного изометриче-

ского напряжения, фитбол-гимнастике, мышечной релаксации, корригирующих упражне-

ниях (укрепление ослабленных мышц на выпуклой стороне сколиоза и расслабление на 

вогнутой), самовытяжении и адаптированных под данную нозологию сенсомоторной ак-

тивации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ 

ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ АПАТИИ 
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кова, доцент, Юлия Ивановна Завлина, доцент,  Самарский государственный техниче-

ский университет, Самара 

Аннотация 

Всеобщая цифровизация открыла массу новых возможностей для человека. Однако нередко 

можно наблюдать проявление негативных психологических последствий цифровизации, например, 

таких, как повышенная тревожность, стресс, апатия и т. д. В статье рассматривается проблема со-

циальной апатии у студенческой молодежи. Проведено анкетирование студентов нескольких вузов 
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г. Самара, на основе которого определены причины возникновения социальной апатии, а также 

факторы, которые сопутствуют апатичному образу жизни студентов.  Выявлено, что большую часть 

свободного времени студенты проводят в социальных сетях и испытывают недостаток в живом об-

щении со сверстниками. Большинство студентов понимают роль занятий физическими упражнени-

ями в профилактике социальной апатии. Многие готовы и хотят привнести в свою жизнь больше 

спорта и активной физической деятельности. В качестве меры профилактики возникновения соци-

альной апатии у студентов предлагается использовать на учебных занятиях и во внеурочной дея-

тельности игровые виды спорта.  

Ключевые слова: студенты, молодежь, социальная апатия, мотивация, физическая культу-

ра, спорт, соревнования, игровая деятельность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p338-342 

USE OF MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN THE PREVENTION OF SOCIAL 

APATHY 

Irina Valerievna Nikolaeva, the candidate of pedagogical sciences, docent, Samara State Uni-

versity of Economics, Samara; Maria Valerievna Pistsova, the teacher-psychologist, Municipal 

Budgetary General Educational Institution "School No. 58 named after the Hero of the Soviet 

Union B.G. Yakushev", Samara; Oksana Yurievna Posashkova, the docent, Yulia Ivanovna 

Zavlina, the docent, Samara State Technical University, Samara 

Abstract 

Universal digitalization has opened up a lot of new opportunities for people. However, it is often 

possible to observe the manifestation of negative psychological consequences of digitalization, for exam-

ple, such as increased anxiety, stress, apathy, etc. The article deals with the problem of social apathy 

among students. The survey of students from several universities in the city of Samara was conducted, on 

the basis of which the causes of social apathy, as well as the factors that accompany the apathetic lifestyle 

of students, were identified. It was revealed that students spend most of their free time on social networks 

and lack live communication with their peers. Most students understand the role of exercise in preventing 

social apathy. Many are ready and want to bring more sports and active physical activity into their lives. 

As a measure to prevent the occurrence of social apathy among students, it is proposed to use playing 

sports in the classroom and in extracurricular activities. 

Keywords: students, youth, social apathy, motivation, physical culture, sports, competitions, gam-

ing activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество подвержено повсеместной цифровизации и «гаджетиза-

ции», что в корне меняет как ценностные ориентиры, так и социальные привычки моло-

дежи. В этой связи крайне важным и актуальным является вопрос образа жизни совре-

менного человека, который при всех благах цивилизации подвержен психологическим 

проблемам – стрессам, социальной апатии, повышенной тревожности, замкнутости, низ-

кой самооценке и пр. [3].  

Цель исследования – обоснование эффективности применения средств физической 

культуры для преодоления социальной апатии у студенческой молодежи. 

Задачи исследования:  

1. Выявить причины социальной апатии у студенческой молодежи.  

2. Определить возможные способы устранения социальной апатии с помощью 

средств физической культуры. 

Современной молодежи трудно понять глубинные причины социальной апатии. 

Это связано с тем, что новое поколение выросло и социализировалось в условиях, поро-

дивших апатию как социальное явление [1, 6]. Проблемы психологического характера ча-

сто возникают из-за низкой жизненной активности и отсутствия физических нагрузок [5]. 

Включение физической культуры и спорта в жизненную деятельность может стать спосо-
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бом побороть такую психологическую проблему, как социальная апатия [4].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты обоих полов различных вузов Самары 

(СамГТУ, СамГМУ, СГЭУ, ПГУТИ, СГСПУ). В качестве основного метода выбрано анке-

тирование, так как данный метод позволил нам наиболее четко представить видение ис-

следуемой проблемы.  

В результате опроса были выявлены основные причины возникновения социаль-

ной апатии и определены возможные направления решения данной проблемы. В качестве 

метода сбора данных были выбраны Google Forms из-за их простоты и удобства в досту-

пе для респондентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие 130 человек в возрасте от 18 до 22 лет.  

Студенты в большинстве (87%) признались, что испытывают апатию. Чаще всего 

студенты испытывают апатию дома (56%), менее всего в компании друзей (32%), что 

вполне логично. В категории «другое» студенты указали такие варианты ответов, как «в 

социальных сетях», «с родителями», «на даче», «в гостях», «с родственниками». То есть 

причиной апатии в основном выступает отсутствие досуга и минимизация общения со 

сверстниками.  

Причинами апатии студенты назвали большие неудачи (43%) и плохое физическое 

самочувствие (45%). 65% студентов считают, что апатия обусловлена моральным утомле-

нием, то есть они связывают апатию исключительно с психологическим аспектом. Не ме-

нее важным фактором возникновения апатии также они посчитали стресс (26%). Апатия 

влияет на образ жизни респондентов, о чем указало большинство опрошенных (55,5%). 

Другая часть ответили, что апатия влияет, но частично. 

Студенты проводят свое время по большей части в социальных сетях – 52%, за 

чтением книг – 17%. В меньшей степени студенты проводят время во встречах с ровесни-

ками, занятиях спортом и просмотром фильмов.  

На вопрос о том, как студенты относятся к физической культуре и спорту, боль-

шинство ответили положительно (75%). Однако большинство указало на отсутствие 

должной мотивации для занятий спортом и физическими упражнениями. В числе других 

причин недостаточной физической активности студенты выделили такие факторы, как 

«недостаток финансов, чтобы оплатить фитнес-абонемент», «отсутствие всякого интере-

са», «медицинские противопоказания». Треть опрошенных указали на необходимость за-

нятий спортом в специализированных учреждениях и под присмотром тренера. 

Примечательно, что 49% респондентов отметили, что не хотели бы заниматься 

спортом и участвовать в спортивных состязаниях, так как их досуг должен быть связан с 

их интересами. 

В качестве наиболее эффективного способа преодоления апатии студенты указали 

физическую культуру и занятия спортом (56%). Другие предпочитают игнорирование 

проблемы (20%), решение проблемы медикаментами (18%) или затруднились ответить 

(6%).  

Большинство студентов отметили, что идеальной формой занятий физической 

культурой видят игровые виды спорта (61%), остальных устраивают другие формы заня-

тий по физической культуре.   

Таким образом, студенты испытывают апатию, когда находятся дома или недопо-

лучают живого общения. При этом свое свободное время они в большинстве своем про-

водят в социальных сетях, что вероятно, связано с их образом жизни.  

Большинство студентов считают, что апатию можно преодолеть с помощью заня-

тий физической культурой и спортом. Однако этому мешает ряд обстоятельств, чаще все-
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го связанных с недостаточной мотивацией.  

В качестве причин апатии студенты указывают моральное утомление и стресс, что 

в некоторой степени может быть связано с тем, как устроена социальная жизнь студентов. 

На это также может указывать недостаток физической активности.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Учитывая тенденцию к времяпровождению в социальных сетях, следует по-

новому выстраивать досуг студентов – организация большего количества спортивно-

массовых мероприятий во внеурочное время, привлечение к игровым видам спорта сту-

дентов может стать хорошей альтернативой пассивному образу жизни и проведению вре-

мени в социальных сетях. 

2. Необходимо мотивировать студентов заниматься спортом и физической культу-

рой, используя индивидуальный подход, в качестве занятий можно предложить игровые 

виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол) – примером может служить практика органи-

зации соревнований по триатболу (спортивно-игровому троеборью), эффективно зареко-

мендовавшая себя как внеурочная деятельность студентов СГЭУ [2]. 

3. Практика применения в учебном процессе со студентами и во внеучебное вре-

мя игровых видов спорта может способствовать профилактике возникновения социаль-

ной апатии у студенческой молодежи. 
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Аннотация 

7 февраля 2014 года в городе Сочи прошла церемония открытия XXII Олимпийских игр, мо-

тивировавших массы любителей физкультуры в Российской Федерации к занятиям новыми видами 

зимнего спорта. Именно с этого времени в стране стал активно развиваться сноуборд. Перед нача-

лом Олимпиады-2014 в России была построена серия современных горнолыжных курортов с уни-

кальными трассами для занятий сноубордом. Это был сигнал для устройства трасс в других горно-

лыжных регионах страны, где можно заниматься параллельными дисциплинами сноуборда, 

популяризируя этот вид спорта. Несмотря на то, что сноуборд является молодым видом, он уже 

разделился на несколько направлений, включающих различные дисциплины. Выполнению акроба-

тических элементов учат в акробатическом сноуборде, относящемся к категории мягких дисциплин. 

Скоростной спуск, когда спортсмены соревнуются на параллельных трассах со сложным рельефом, 

называют альпийским сноубордом или параллельным. Это категория жёстких дисциплин. В от-

дельную категорию имеет смысл выделить фрирайд и сноуборд-кросс. В данной статье автор сде-

лал попытку проанализировать с научной точки зрения, критически осмыслить методы и методики 

обучения технически сложных элементов сноубординга.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, обучение сноубордингу, акробатический 

сноуборд, базовые движения, задачи обучения, методика, техническая подготовка. 
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MODERN METHODS OF TEACHING THE TECHNICAL ELEMENTS OF 

SNOWBOARDING 

Elena Vitalievna Nogina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian Customs 

Academy, Lyubertsy 

Abstract 

On February 7, 2014, the opening ceremony of the XXII Olympic Games took place in Sochi, 

which motivated the masses of sports enthusiasts in the Russian Federation to engage in new types of win-

ter sports. Since that time, snowboarding has been actively developing in the country. Before the start of 

the 2014 Olympics in Russia, a series of modern ski resorts with unique tracks for snowboarding was 

built. This was a signal for the establishment of tracks in other ski regions of the country, where you can 

practice parallel disciplines of snowboarding, popularizing this sport. Despite the fact that snowboarding is 

a young species, it has already been divided into several areas, including various disciplines. Performing 

acrobatic elements is taught in acrobatic snowboarding, which belongs to the category of soft disciplines. 

Downhill skiing, when athletes compete on parallel tracks with difficult terrain, is called alpine snow-

boarding or parallel. This is a category of hard disciplines. It makes sense to single out freeride and snow-

board cross into a separate category. In this article, the author made an attempt to analyze from the scien-

tific point of view, to critically comprehend the methods and techniques for teaching technically complex 

elements of snowboarding. 

Keywords: physical culture, sport, snowboarding training, acrobatic snowboarding, basic move-

ments, learning objectives, methodology, technical training. 

В акробатическом сноубординге особое внимание уделяется координации движе-

ний при выполнении элементов. Поэтому система оценки в данной дисциплине базирует-
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ся на форме техники. Следовательно, для успешного выполнения трюков нужна серьёз-

ная специальная техническая подготовка. Ранняя специализация в акробатическом сно-

убординге, постоянное техническое усложнение элементов, сокращение сроков их освое-

ния предъявляют к спортсменам высокие требования, влияющие на быстрое и 

качественное освоение базы технического мастерства. Поэтому тренерское сообщество 

находится в постоянном поиске методов и методик тренировки, которые бы позволили 

эффективно научить спортсменов управлять своим телом.  

В настоящее время сноубординг в акробатических дисциплинах представлен на 

Олимпиаде тремя видами: хафпайп (с 1998 года), слоуп-стайл (с 2014 года), биг эйр (с 

2018 года). Многие страны-лидеры в акробатическом сноуборде не только развивают ма-

териально-техническую базу для подготовки спортсменов, но и участвуют в разработке 

методов обучения, используя для этого современные технологии. Такой подход позволяет 

успешно выступать сноубордистам на самых престижных соревнованиях, включая 

Олимпийские игры [8, C. 385]. 

Свои позиции в акробатическом сноубординге стремиться укрепить и Россия. Для 

этого в стране строятся новые центры спортивной подготовки, тренировочные базы, к 

участию в соревнованиях привлекается большое количество спортсменов и юных люби-

телей физкультуры, стремящихся к спортивному совершенствованию.  

Учитывая вышеизложенное, становиться понятно, что спрос на грамотных специ-

алистов, способных подготовить сноубордистов к соревнованиям различного уровня, 

очень высокий. Много проблем остаётся и в вопросах технической, методической подго-

товки спортсменов.  

Наиболее актуальной проблемой в акробатическом сноубординге является отсут-

ствие научно-методических пособий, которые можно использовать в учебно-

тренировочной работе, обучая сноубордистов техническим элементам [5, C. 335]. 

В своём исследовании автор рассмотрел вопросы качественного обучения спортс-

менов, специализирующихся на акробатическом сноуборде, сделал анализ современной 

системы такого обучения, определил её слабые стороны, систематизировал основные 

приёмы обучения.  

Двигательная деятельность позволяет удовлетворять самые разнообразные функ-

циональные потребности человека. Во всех видах деятельности, не только спортивной, 

большое значение имеет обучение двигательным действиям. Но только в области физ-

культуры и спорта обучение соревновательным двигательным действиям выступает в ро-

ли объекта, средства, цели совершенствования данного процесса.  

Обучение представляет собой систематический, целенаправленный процесс, целью 

которого является получение знаний, умений, навыков в определённом виде деятельности 

под руководством педагога. Обучение включает в себя: учение, то есть деятельность уче-

ника, и преподавание, деятельность педагога. Следовательно, обучение предполагает ак-

тивное взаимодействие обучающего и обучаемого. При этом педагог должен чётко пони-

мать, что качество учения напрямую зависит от качества преподавания. Эффективность 

обучения будет высокой, если педагог хорошо понимает психические особенности, со-

провождающие процесс обучения, и грамотно управляет ими [3, C. 176]. 

К психическим процессам обучения специальным двигательным действиям отно-

сят мотивацию, память, представление, внимание, мышление, восприятие. Но главным 

составляющим психической готовности к выполнению того или иного технически слож-

ного элемента двигательной активности является мотивация. Акробатический сноубор-

динг, прежде всего, это зрелищный вид спорта. Молодые люди, приходящие в секцию, 

имеют высокую степень мотивации на овладение техникой и приёмами выполнения ак-

робатических упражнений. Им нравятся красивые, экстремальные трюки. Поэтому на 

первом этапе подготовки спортсмена мы работаем с чистой, правильной мотивацией. 
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При отсутствии большого объёма однообразных, монотонных двигательных дей-

ствий уровень чистой мотивации не снижается в дальнейшем. Базовую техническую под-

готовку для выполнения трюков составляют занятия на скейтбординге и прыжки на бату-

те [9, C. 52]. 

Чем выше мотивация у спортсмена, тем выше концентрация его внимания на 

определённых двигательных действиях, что в свою очередь положительно влияет на уро-

вень восприятия информации, помогающей совершенствовать двигательные действия. 

Поэтому мотивация в спорте имеет превалирующее значение.  

В процессе обучения техники определённых движений важно правильно донести 

до обучающегося информацию о движении, на основе которой у спортсмена сформирует-

ся представление о двигательном действии. Данная задача лежит на тренере.  

К средствам передачи информации при обучении техники движений относят показ, 

создающий образ изучаемого элемента. Ошибкой многих тренеров является то, что они 

не могут сами показать идеальную технику выполнения движения, а для нивелирования 

ошибок не используют видео, демонстрирующее акробатические элементы в исполнении 

мастеров, например призёров Олимпийских игр. Поэтому ошибки могут остаться незаме-

ченными, и в дальнейшем спортсмен будет их повторять [1, C. 79]. 

Важно знать, что первый показ, первое представление двигательного элемента 

должно быть самое точное. Но даже у высококлассных спортсменов, перешедших на 

тренерскую работу, со временем навыки и умения угасают. Кроме этого, акробатические 

фигуры усложняются, совершенствуются трамплины, меняется инвентарь. По этим при-

чинам тренер просто не имеет возможности самостоятельно показать трюк в идеале.  

К основным способам формирования правильного образа изучаемого спортивного 

элемента относят показ, то есть визуальную информацию, которая особенно актуальна в 

младшем возрасте, когда обучающийся слабее всего воспринимает то, что ему говорят, а 

больше смотрит и повторяет то, что ему показывают. Ошибки техники исполнения трю-

ков могут перениматься спортсменами в этом возрасте в том случае, если описание трюка 

верное, а показ не соответствует описанию [4, C. 195]. 

Во время тренировочного процесса важно, чтобы ошибочный элемент не закре-

пился в двигательных действиях спортсмена, даже в том случае, если на данном этапе со-

вершенствования спортивного мастерства качество его выполнения устраивает. Рассмот-

рим такой пример. Во время выполнения трюка спортсмен недостаточно сильно 

толкается, теряя при этом в амплитуде движения. В итоге трюк получается хорошо и с 

такой амплитудой. На соревнованиях определённого уровня этого достаточно, чтобы 

стать победителем в дисциплине. При этом спортсмен полностью уверен, что он освоил 

элемент в совершенстве, сформировав определённый мышечный рефлекс. На соревнова-

ниях более высокого уровня спортсмен понимает, что амплитуды его движений не хвата-

ет, чтобы победить. Он старается исправить ошибку во время исполнения акробатическо-

го элемента, но закреплённая мышечная рефлексия мешает этому [7, C. 133]. 

В группу спортсменов, которыми занимается тренер, входит по 10–12 человек на 

уровне УТГ и по 15–20 человек на уровне начальной подготовки. Младший возраст и 

большая численность группы не позволяет тренеру постоянно держать на контроле пра-

вильность выполнения двигательных действий. Но и в учебно-тренировочных группах 

последних лет обучения, группах совершенствования спортивного мастерства до 90% 

обучающихся выполняет акробатические упражнения с некоторыми ошибками. Поэтому 

в этот период подготовки актуальным является вопрос, как научить спортсмена каче-

ственно выполнять технически сложные элементы [6, C. 85]. 

В сноуборде к группе технических элементов относят акробатические вращения, 

выполненные лицом, спиной вперёд с отталкиванием правой, левой ногой, удерживая 

доску различными способами. Выполнение вращательных движений происходит вдоль 

разнонаправленных осей со смещением в ту или иную сторону. Качество и степень слож-
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ности трюка оценивается по уходу доски с трамплина, с какого канта спортивного снаря-

да оно совершено, с какой стойки. Учитывается также направление вращения, способ за-

хвата сноуборда.  

Далее мы рассмотрим последовательность выполнения акробатических трюков, 

разберём ошибки и варианты организации тренировочного процесса, исключающие фор-

мирование неправильной мышечной рефлексии.  

Последовательность выполнения трюков заключается в следующих взаимосвязан-

ных фазах: подъезд к точке выполнения элемента – инициация трюка – исполнение эле-

мента в безопорном положении – касание опоры (приземление). 

Подъезд к месту исполнения трюка, трамплину, осуществляется на кантах без про-

скальзывания, по прямой траектории или выполнив две дуги. Важно закончить перекан-

товку до трамплина, где акробатический элемент будет выполняться на рабочем канте. 

Ноги слегка согнуты, центр тяжести держится над доской, вес тела переносится на зад-

нюю ногу в соотношении 65/35, корпус открыт не более чем на 30 градусов, пятка, бедро, 

плечо представляют собой прямую линию. Перед выполнением вращения лицом вперёд 

нужно частично закрыть переднее плечо и наоборот, если вращение спиной вперёд, плечо 

приоткрывают. В противоположную сторону от направления вращения отводят руки, 

корпус. Это обеспечит более эффектную закрутку [13, C. 92]. 

Выделяют основные ошибки при выполнении трюков. В их число входит: подъезд 

к трамплину «змейкой» по причине недостаточной скорости или падения; перекантовка 

на трамплине, не дающая времени на подготовку следующего элемента, что приводит к 

недостаточной закрутке при вращении или ранней фиксации доски, до полной остановки 

вращения и другим ошибкам; ранняя перекантовка, когда встав на рабочий кант, спортс-

мен «заваливает» его смещая центр тяжести тела.  

Инициация трюка, требует особого внимания к координации движений. Работа от 

опоры предполагает выход с трамплина с последующей закруткой в определённой плос-

кости и форме. Закрутка, это, прежде всего, работа корпусом. Выход к точке выполнению 

трюка и закрутка выполняются одновременно или последовательно. Выбор варианта за-

висит от формы трамплина.  

Выход на трюк сопровождается разгрузкой ног, толчком с задней ноги или сразу с 

двух ног. И в этом случае выбор варианта зависит от особенностей трамплина. Разгрузка 

и закрутка идут параллельно. Спортсмен должен работать корпусом в опережающем ре-

жиме, работая всей массой тела инициируя трюк на выходе. Исполняя вращение необхо-

димо постоянно находиться в плоскости трамплина.  

Обратим внимание на ошибки [10, С. 90]: 

 недостаточная амплитуда движений по причине слабого усилия на толчок, ран-

ней закрутки, разгрузки ног; 

 перемещение в сторону за плоскость трамплина. В момент закрутки корпус 

спортсмена может отклоняться за доску назад. Это происходит во время вращения лицом 

вперёд. Ноги в динамическом движении просто вылетают вперёд, опрокидывая сноубор-

диста на спину; 

 при вращении спиной вперёд спортсмен не может вылететь, падает на трам-

плин вследствие толчка с передней ноги, когда вес тела находится на этой ноге; 

 поворот в воздухе не получается, так как корпус не выполняет опережающую 

работу или при развороте корпуса работает одно плечо, второе отстаёт. Ещё одна причи-

на, отсутствие поворота головы вслед за корпусом в сторону вращения; 

 толчок достаточной амплитуды не получается, если нет отработанного навыка 

толчка во всех его фазах.  

Особенно важно для сноубордиста акробата отработать подъезд, трюк от опоры, 

так как 90% элементов, выполняемых в безопорном положении, делают от опоры. Каче-

ство приземления также зависит от формирования мышечной рефлексии для движения в 
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безопорном положении.  

Для исключения многих ошибок, характерных для сложных технических элемен-

тов, тренировочный процесс нужно организовать так, чтобы во время отработки соревно-

вательного элемента спортсмен не мог совершить ошибку или её появление было сведено 

к минимуму. Как вариант организации тренировки можно предложить отработку трюка 

на скейте, когда спортсмена страхует яма с поролоном (рисунок).  

 

Рисунок – Современное оборудование для обучения технике выполнения акробатических 

дисциплин сноуборда 

Скейт представляет собой доску на колёсах. Такая конструкция не даст возможно-

сти выполнить разгон, подъезд «змейкой». Кроме этого, скейт не используется для подъ-

езда дугой. На нём нельзя выкатить трамплин, не сняв нагрузку с доски, нельзя завалить 

канты и выйти из плоскости трамплина. 

Если данные ошибки всё же сделаны, спортсмен просто не сможет инициировать 

трюк. При выполнении трюка «срезать» трамплин на скейте не получится по причине то-

го, что доска на колёсах. Выполняя прямой подъезд, спортсмен вынужден интенсивно ра-

ботать корпусом во время вращения. 

Таким образом, тренировка на скейте позволит даже высококлассному спортсмену 

исправить «закатанную» ошибку и верно наработать навык. Поэтому спортсмена нужно 

поставить в условия, когда он просто физически не сможет отрабатывать элемент спосо-

бом, к которому привыкло его тело, «перепрошивая» его мышечную память [12, С. 234]. 

Вышеописанная методика активно используется в акробатическом сноуборде в 

странах-лидерах по этому виду спорта (США Woodward at Copper, Швейцария Laax 

Academy).  

В последствие, когда тренировочный процесс перейдёт на снег, при подготовке 

спортсменов на трамплине следует разграничить визуально подъезд и трамплин. Напри-

мер, с помощью краски. Но ограничиваться визуальной границей не стоит. Дополнитель-

но рекомендуется установить сигнальную ленту или конусы, которые располагают таким 

образом, чтобы спортсмен чётко видел траекторию своего движения и не смог её изме-

нить, не сбив сигнальную фишку.  

Зону разгона или начала выполнения трюка имеет смысл пометить вешками. Это 

позволит получить спортсмену визуальный сигнал при отработке элемента и даст воз-

можность качественно проанализировать видеоинформацию.  

В том случае, если на трамплине выполняется толчок, но спортсмен не может 

толкнуться, полку отрыва помечают сигнальной лентой или горизонтальной вешкой. Бла-
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годаря этому спортсмен получит визуальный сигнал к отталкиванию при подъезде к 

трамплину. При этом наличие безопасного препятствия заставляет акробата толкаться, 

чтобы преодолеть искусственный барьер [2, С. 90]. 

При отработке приземления иногда устанавливают конусы на перегибе трамплина. 

Спортсмен, ориентируясь на них, прыгает дальше, выше, сохраняя качественную группи-

ровку, приземляясь в нужную точку за перегибом.  

К основным ошибкам вращения лицом вперёд на трамплине относят «срезание» 

доски, когда она разворачивается раньше корпуса. Исправить её можно, если разместить 

конусы с дугой «в минус», то есть в отрицательный градус.  

Если отрабатывается опережающая работа корпусом, часто используют утяжели-

тели, закреплённые на руках. Ощущение тяжести не позволяет забыть мышечные дей-

ствия, которые нужно выполнить, и заставляет более интенсивно закручивать корпус.  

Отработка упражнений на снегу должна строиться с использованием снежного 

трамплина, оборудованного подушкой безопасности при наличии такой возможности. 

При этом спортсмен не боится неудачного приземления, что позволяет ему более внима-

тельно сосредоточиться на технической стороне отрабатываемого трюка.  

Чтобы технический элемент не сформировался неправильно, необходимо постоян-

но корректировать технику его выполнения. Большую помощь для этого окажет видео-

анализ, то есть сравнение фактического выполнения трюка с его эталоном с использова-

нием видеофрагмента.  

При отсутствии эффективного контроля даже при наличии множества попыток 

выполнения технического элемента, необходимого качества добиться не удастся. Возни-

кает опасность «закатанной» ошибки [11, С. 27]. 

Канадская система Dartfish (2010 г.) стала первым профессиональным инструмен-

том, позволяющим детально анализировать качество выполнения трюков в акробатиче-

ском сноуборде. В течение короткого времени были разработаны и другие универсальные 

системы сравнительного анализа, эффективные и недорогие. Особой популярностью се-

годня пользуется программа Coach's Eye Sports Video Analysis. 

Использование таких систем позволяет непосредственно во время тренировки 

наглядно оценить правильность выполнения всех элементов трюка, и, сравнив их с эта-

лоном, определить допущенные ошибки, наметить пути их коррекции.  

ВЫВОДЫ 

Представление о качестве выполненного элемента трюка в акробатическом сно-

уборде в большей части формируется под влиянием визуального восприятия.  

Главной причиной возникновения ошибок в технике выполнения акробатических 

элементов на начальном этапе тренировочного процесса является неверный показ трюка, 

его элемента тренером.  

Чтобы максимально возможно исключить ошибки при формировании мышечной 

рефлексии, требуется поставить спортсмена в такие условия, где он не сможет выполнить 

технический элемент неправильно. Начинать осваивать сложные трюки рекомендуется на 

скейте.  

Во время переноса тренировок на снег необходимо продолжать работу в данном 

направлении, минимизируя возможность спортсменом совершать ошибки. Этому помо-

жет разграничение среды, в которой отрабатывается технический элемент, лентами, кону-

сами и т. п. 

Для своевременной коррекции неверного навыка необходим постоянный контроль 

за работой спортсмена во время тренировки. Для этого нужно использовать видеотехнику 

и системы анализа видеоматериала.  

Вышеописанные рекомендации, реализованные на практике, позволят повысить 

эффективность тренировочного процесса, приведут к качественному совершенствованию 
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техники выполнения акробатических элементов в короткие сроки.  
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Аннотация 

Усиливающееся давление на нашу Родину, продвижение войск НАТО к непосредственным 

границам Российской Федерации, усиление политики конфронтации всё это приводит к мысли о 

готовности населения к защите своей Родины. Существует мнение, что за один год службы в армии 
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невозможно качественно подготовить юношу к исполнению воинского долга. Данная статья рас-

сматривает теоретические аспекты введения начальной военной подготовки в образовательное про-

странство вуза, изучает возможные проблемы, с которыми столкнётся данный процесс и намечает 

пути выхода из создавшейся ситуации.  

Ключевые слова: начальная военная подготовка, военная подготовка в институтах, студен-

ты, армия, специальная военная операция. 
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INITIAL MILITARY TRAINING AT UNIVERSITY: PROSPECTS AND PROBLEMS 

Gennady Alexandrovich Obydennikov, the docent, Zinaida Ivanovna Dobryanskaya, the sen-

ior teacher, Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute, Kemerovo State University, Novo-

kuznetsk; Elena Nikolaevna Zvyagintseva, the candidate of economic sciences, senior teacher, 

Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 

The growing pressure on our Motherland, the advancement of NATO troops to the immediate bor-

ders of the Russian Federation, the intensification of the policy of confrontation - all this leads to the idea 

that the population is ready to defend their Motherland. There is an opinion that in one year of service in 

the army it is impossible to qualitatively prepare a young man for the performance of military duty. This 

article examines the theoretical aspects of the introduction of basic military training in the educational 

space of the university, studies the possible problems that this process will face and outlines ways out of 

this situation. 

Keywords. Basic military training, military training in institutes, students, army, Special Military 

Operation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие события в Мире, осуществление Специальной Военной Операции 

(СВО), нагнетание напряжённой обстановки у границ нашей Родины, остро ставит во-

прос о необходимости возвращения в учебные планы Начальной Военной Подготовки 

(НВП). Этот вопрос является актуальным для нашей страны и его всё чаще задают на 

разных мероприятиях от региональных совещаний по вопросам образования, до различ-

ных ток-шоу идущих по телевидению. Законопроект о введении начальной военной под-

готовки в школу был внесён в Государственную Думу и одобрен. Планируется с 1 сентяб-

ря 2023 года, ввести модуль НВП в ОБЖ, через внеурочную деятельность. Однако данное 

решение не снимает вопрос о целесообразности введения НВП именно в школах, может 

быть его лучше вводить на других ступенях образования, в частности в ВУЗах? В силу 

ряда причин, введение НВП в школьную программу, как это было в СССР и как предла-

гается сейчас не целесообразно по нескольким причинам. 

Во-первых, в школах утрачена преемственная связь образования и военной подго-

товки. Во-вторых, большинство педагогов в современных школах – это женщины, а из 

мужчин, работающих в школах только единицы служили в армии и то на должностях ря-

дового состава. В-третьих, отсутствие материальной базы, невозможности её создания в 

кратчайший срок, всё это свидетельствует не в пользу школьного образования. К тому же 

НВП в данный момент времени как раздел внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляет «Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение.  

Другое дело, внедрение НВП в образовательную практику вуза, где все эти вопро-

сы можно быстро решить. 

Цель исследования. Теоретическое обоснование введения НВП в образовательную 

практику вуза, выявление основных проблем и подбор путей их решения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Наличие НВП в учебной программе ВУЗа – вполне логично. Многие сотрудники 

ещё помнят времена, когда существовали военные кафедры при ВУЗах, которые осу-
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ществляли подготовку офицеров запаса, в ВУЗах больше мужчин, по сравнению со шко-

лой, которые проходили службу в армии. В ВУЗах имеется и необходимая база для осу-

ществления НВП, это различный аудиторный фонд, спортивные объекты, ТСО и квали-

фицированные преподаватели. 

НВП во времена СССР состояла из следующих разделов: изучение воинских уста-

вов, топографическая подготовка, медицинская подготовка, строевая подготовка, огневая 

подготовка, инженерная подготовка, тактическая подготовка и защита от оружия массово-

го поражения. При разработке программы НВП можно оставить данные разделы, есте-

ственно модернизировав их содержание. Необходимо дополнить содержание НВП такими 

разделами как: психологическая подготовка, идеологическая подготовка, киберподготовка 

и изучение специфического раздела иностранного языка. Исходя из такого примерного 

содержания НВП основными проблемами реализации будут являться: 

1. Отсутствие примерной учебной программы НВП; 

2. Примерная программа НВП должна формировать компетенции близкие или 

тождественные компетенциям, формируемым у курсантов Министерства Обороны или 

Министерства Юстиции РФ. 

3. Отсутствие учебного оружия, комнат хранения оружия (КХО), тиров в том чис-

ле тиров и стрельбищ из БРСО, что будет негативно сказываться на огневой подготовке; 

4. Отсутствие противогазов и ОЗК, газоанализаторов и другого оборудования; 

5. Малое количество специалистов по тактической, топографической и строевой 

подготовке; 

6. Из-за диджитализации резко снизилось умение ориентироваться по топографи-

ческим картам, что также является большой проблемой; 

7. При разработке программы НВП необходимо переориентировать физическую и 

медицинскую подготовки на «прикладную», «практикоориентированную». Это потребует 

изменения средств и методов такой подготовки. 

Для решения обозначенных проблем необходима Всероссийская программа НВП. 

Данная программа должна строится на единых стандартах, с централизованным финан-

сированием. Не должно быть разработки и финансирование программы НВП из регио-

нального бюджета. Данное финансирование должно осуществляться траншем, возможно 

без участия непосредственных ВУЗов в закупке оборудования. Необходимо принять ре-

шение о взаимодействии ВУЗов с военкоматами. Служащие военкоматов, вполне могли 

бы проводить занятия по строевой, тактической, огневой и топографической подготов-

кам. В городах, где есть ведомственные ВУЗы, можно налаживать сотрудничество с ними 

и привлекать преподавателей и курсантов к занятиям. На занятиях необходимо широкое 

использование ТСО, что значительно повысит эффективность занятий. Курс необходимо 

осуществлять в разумных пределах на начальных этапах обучения, возможно включение 

данного курса в курсы по выбору. 

ВЫВОДЫ 

1. Для успешного внедрения НВП, необходимо создание единой программы для 

всех субъектов Российской Федерации. Для реализации данной программы необходимо 

Федеральное финансирование, лучше это делать через централизованные поставки гото-

вого оборудования непосредственно в ВУЗы. 

2. Реализацию НВП необходимо производить на этапе профессионального обра-

зования, в нашем случае в ВУЗ, но можно и в рамках СПО. Обусловлено это тем, что 

данные учебные заведения более приспособлены к решению этой задачи. 

3. Создание условий для реализации огневой подготовки: создание КХО, тиров, 

использование стрельбищ, под контролем надзорных органов. 

4. Привлекать к реализации данной программы реальных практиков, которые вла-

деют тактической, медицинской, топографической, огневой подготовкам. В учебных за-
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ведениях целесообразно выделять соответствующий блок для НВП, в котором были бы 

всевозможные макеты, тренажёры, карты и другое необходимое оборудование. 

Контактная информация: maxim-zv@mail.ru 
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Аннотация 

Одним из важнейших компонентов планирования спортивной подготовки квалифицирован-

ных каратэистов, выступающих в спортивной дисциплине КАТА, является объективизация данных 

о содержании их соревновательной деятельности. Точное определение факторов, влияющих на ре-

зультативность соревновательной деятельности в этой спортивной дисциплине, позволяет рассчи-

тывать модельные характеристики, которые должны стать ориентирами и индикаторами эффектив-

ности при подготовке спортсменов к соревнованиям по КАТА. 
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FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF COMPETITIVE ACTIVITY IN 

KARATE IN THE SPORTS DISCIPLINE OF KATA 

Yuri Leonidovich Orlov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Russian University 

Sport (SCOLIPE), Moscow; Nguyen Thi Loan, the teacher, Vinh University, Vietnam 

Abstract 

One of the most important components of planning the sports training of qualified karate players 

performing in the sports discipline of KATA is the objectification of data on the content of their competi-

tive activities. The precise determination of the factors affecting the effectiveness of competitive activity 

in this sports discipline will allow us to calculate model characteristics that should become benchmarks 

and indicators of effectiveness in preparing athletes for KATA competitions. 

Keywords: karate, factors, KATA sports discipline, effectiveness of competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность в спортивной дисциплине КАТА характеризуется 

как опосредованная краткосрочная конфликтная деятельность, где нет прямого взаимо-

действия соперников, с субъективной системой определения победителя. Результа-

тивность в соревнованиях по КАТА может рассматриваться как сумма отдельных состав-

ляющих данной соревновательной деятельности, необходимых для достижения 

запланированного высокого результата, зависящего от уровня развития психических ка-

честв каратэиста, его технической и специальной физической подготовленности.  

Однако сам показанный результат не содержит информации о содержании выступ-

ления спортсмена и, следовательно, не позволяет выявить сильные и слабые аспекты раз-

личных сторон его подготовленности и наметить пути устранения найденных недостат-

ков. 

Для установления наиболее значимых показателей и тенденций соревновательной 

деятельности в спортивной дисциплине КАТА, проводимой по правилам соревнований 
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Всемирной федерации каратэ (WKF), необходимо чёткое определение факторов, влияю-

щих на её результативность.  

Цель исследования – определить ведущие факторы, влияющие на результативность 

соревновательной деятельности в каратэ в спортивной дисциплине КАТА.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было установлено, что на результативность соревновательной 

деятельности в спортивной дисциплине КАТА влияет ряд факторов, которые можно рас-

пределить в следующей приоритетной последовательности: 

1. Психическая подготовленность спортсмена, выражающаяся в наличии или от-

сутствии психических барьеров, т. е. сомнений в успешности своего выступления и уве-

ренности в достижении запланированного результата, а также таких психических качеств 

как терпение, выдержка, умение сдерживать эмоции (яп. ГАМАН 我慢);  

2. Специальная физическая подготовленность спортсмена, проявляющаяся в:  

максимальной скорости прямолинейных перемещений и перемещений в комбина-

циях с поворотами, ударных и защитных действий при выполнении определённых частей 

КАТА;  

максимальной концентрации силы в нужных точках траекторий движений (яп. 
КИМЭ 極め, буквально «Высшая степень, крайний предел»), требуемой при выполнении 

определённых действий КАТА;  

3. Техническая подготовленность спортсмена, проявляющаяся в: 

 устойчивости техники выполнения действий КАТА к сбивающим факторам со-

ревнований; 

 соблюдении требуемой скорости выполнения развивающих и конечных фаз 

ударных, защитных и других движений КАТА;  

 соблюдении требуемой пространственной (траектория, амплитуда) и целевой 

точности действий КАТА;  

 соблюдении установленного характера перехода от одного действия к другому 

при выполнении комбинаций движений в определённых КАТА (быстро – медленно, резко 

– плавно, слитно – раздельно); 

 минимизации проявления ненужных усилий и лишних спонтанных неконтро-

лируемых преддвижений и постдвижений при выполнении технических действий КАТА;  

4. Владение спортсменом средствами выразительности, воплощающееся: 

 в индивидуализации темпо-ритмического характера исполнения КАТА как его 

экспрессивной составляющей;  

 в убедительной демонстрации проявления особого психического состояния (яп. 

КИБУН 気分), выражающегося в самоощущении реальности происходящего, хотя и вир-

туального, боя, и способности вести наблюдение за несколькими воображаемыми про-

тивниками ((яп. ТЯКУГАН 着眼);  

 в демонстрации необходимой эмоциональности, экспрессивности и опреде-

лённых черт артистизма. 

5. Успешная реализация тактического и стратегического плана, намеченного лич-

ным тренером или тренерским штабом, который состоит из: 

 тактики подготовки спортсмена к определённым соревнованиям макроцикла; 

 тактики участия спортсмена в конкретных соревнованиях и успешного осу-

ществления им тактико-поведенческого комплекса – устойчивой совокупности опреде-

ленных компонентов деятельности спортсмена в ходе соревнования, подчиненная реали-

зации одной из доминирующих на данный момент целей с учетом регламента состязания 

и складывающейся соревновательной ситуации;  
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 стратегии участия спортсмена в серии соревнований в течение макроцикла и 

осуществление им стратего-поведенческого комплекса – устойчивой совокупности опре-

деленных компонентов деятельности спортсмена в серии соревнований в течение сорев-

новательного года, или на протяжении двух- или четырёхлетнего соревновательного цик-

ла.  
Избираемая тактика подготовки к определённым соревнованиям макроцикла зави-

сит от следующих факторов:  

 количества КАТА и уровня их сложности, которыми владеет спортсмен на не-

обходимом уровне исполнительского мастерства; 

 текущего уровня физической, технической и функциональной подготовленно-

сти спортсмена; 

 уровня психической устойчивости спортсмена к сбивающим факторам сорев-

нований; 

 факторов психической и физической усталости спортсмена; 

 лимита времени, отведённого на подготовку спортсмена; 

 индивидуальных характеристик личности и предполагаемого уровня подготов-

ленности основных соперников к этапу непосредственного проведения запланированных 

к участию соревнований (на основании данных предварительной разведки); 

 предполагаемого субъективизма судейства; 

 объективных условий выступлений и др.  

Главным средством тактики участия в конкретных соревнованиях в спортивной 

дисциплине КАТА являются сами КАТА, запланированные к исполнению в каждом кру-

ге, и результаты, показанные в них. Эти факторы могут повлиять на стабильность сорев-

новательной деятельности основных соперников и даже изменить запланированную про-

грамму их выступлений.  

Каждое соревнование в этой спортивной дисциплине обязательно следует рассмат-

ривать как определённую тактическую структуру. Правилами соревнований определяется 
последовательность продвижения спортсмена к финальной части состязаний, в зависи-

мости от его результата в каждой встрече. Основными задачами реализации тактического 

плана в соревнованиях по КАТА является выход в каждый следующий пул предваритель-

ных кругов соревнований, занятие первого места в заключительном пуле и выигрыш фи-

нальной встречи. Вследствие того, что на победу в соревнованиях может претендовать 

определенное количество спортсменов, то еще на начальной стадии между основными 

конкурентами может завязываться заочная тактическая борьба.   

Как показывает практика, например, официальных международных соревнований, 

проводимых под эгидой WKF, в соревновательной дисциплине индивидуальное КАТА 

как среди мужчин, так и среди женщин, как правило, принимает участие около 64 

спортсменов, что предполагает их распределение по 8 пулам и выступление в четырёх 

раундах соревнований для тех спортсменов, которые планируют бороться за медали. Но 

это не значит, что спортсмен должен готовить только 4 КАТА, в его арсенале должно 

находиться как минимум 6-7 КАТА, которые он исполняет одинаково хорошо. Выбор 

КАТА к исполнению в определённом круге, которое заявляется перед его началом, зави-

сит от жеребьёвки, т. е. от персонального состава участников каждого пула и порядка их 

выступления (результаты жеребьёвки доводятся до участников накануне соревнований), а 

также от данных предварительной разведки, основанных на статистике: представителями 

каких школ КАРАТЭ являются основные соперники, попавшие в данный пул, в каком 

круге какие КАТА они обычно выполняют. Особенно это относится к встречам за третье 

место и финалам.  

Стратегия участия в серии соревнований, входящих в официальный календарь 

международных и национальных федераций в течение макроцикла, образующего наибо-

лее крупную структуру отбора, контроля и выведения спортсмена на пик формы к глав-
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ным соревнованиям – чемпионатам Европы и мира, ведётся средствами предварительной 

разведки и предварительной маскировки. 

Несомненно, что результативность соревновательной деятельности в спортивной 

дисциплине КАТА базируется на владении спортсменом целой системой двигательных 

навыков, широким комплексом умений, способностей и специализированных качеств, из 

которых, в первую очередь, можно выделить:  

1. Многочисленность двигательных умений и навыков. Число различных комби-

наций (яп. КУМИАВАСЭ 組み合わせ) атакующих и защитных действий в сочетании с 

приёмами перемещений, встречающихся в различных КАТА, достигает очень больших 

значений. На этапе начальной подготовки каратэисты разучивают лишь технические при-

ёмы начальных КАТА, составляющие как бы «технический минимум» (яп. КИСО ВАДЗА      

基礎技, буквально «базовые приёмы»). По мере дальнейшей подготовки спортсмены 

должны овладевать новыми приёмами, их вариантами и сочетаниями, составляющими 

технический арсенал базовых КАТА и КАТА повышенной сложности, а также знакомить-

ся с условиями и характером их применения в БУНКАЙ КУМИТЭ (яп. 分解組手, бук-

вально «бой-анализ») – отработке в боевом взаимодействии с партнёром или соперником 

различных вариантов боевого применения технических приёмов, выполняемых в данном 

КАТА. Способность к успешному освоению высших КАТА, являющихся основным сред-

ством соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации, во многом 

определяется уровнем и разносторонностью их предшествующей технической подготов-

ки.  

2. Координация движений. Даже выполнение начальных КАТА КАРАТЭ вызывает 

определённые координационные сложности, так как их действия представляют собой до-

статочно разнообразные сочетания специализированных движений рук, ног и туловища, 

требующих проявления максимальных мышечных усилий для достижения высокой ско-

рости и концентрации силы (яп. КИМЭ) в минимальные интервалы времени в опреде-

лённых фазах выполнения технических приёмов. Требования к согласованности одно-

временно или последовательно выполняемых движений различных сегментов тела, 

движущихся по разным траекториям, например, один по дуговой, а другой – по прямоли-

нейной, причём, с неодинаковой скоростью, предъявляют высокие требования к коорди-

национной подготовке спортсменов, специализирующихся в КАТА, которая направлена 

на: 

 точное соизмерение и регулирование пространственных, динамических и вре-

менных параметров движений в стандартных условиях; 

 поддержание требуемых статических и динамических напряжений; 

 выполнение двигательных действий без излишней мышечной напряжённости; 

 удержание равновесия в позах на одной ноге в течение необходимого времени.  

3. Быстрота и точность движений. Для успешного выступления в соревнованиях 

по КАТА от каратэистов требуется предельная скорость выполнения большей части тех-

нических приёмов в сочетании с их пространственной и целевой точностью. Умение со-

хранять требуемую траекторию движений при максимальной скорости их выполнения, 

кратковременно и точно фиксировать их конечные положения в нужной точке простран-

ства – важные показатели спортивного мастерства каратэиста. 

4. Психические качества и стабильность движений. Требования к быстроте, про-

странственной и целевой точности при выполнении технических приёмов в КАТА, кото-

рые готовят к выступлению на определённых соревнованиях, вызывают необходимость 

тщательного освоения их основных элементов. На первой стадии тренировки тщательная 

отработка отдельных технических приёмов и их комбинаций, достижение структурной 

правильности, согласованности и требуемой скорости при выполнении КАТА составляют 

основное содержание подготовки спортсмена. В результате многократного повторения 

какого-либо КАТА (яп. РЭММА ГЭЙКО 練磨稽古) достигается определенная правиль-
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ность и стабильность движений в выполнении как всего КАТА, так и его отдельных ве-

дущих элементов. Но длительное выполнение однообразной тренировочной работы, свя-

занной как с нарастанием физического утомления, так и с чувством психической устало-

сти, вызванной монотонией, может вызывать у спортсменов нежелание полноценно 

тренироваться и даже апатию. Для преодоления этих негативных факторов спортсменам 

необходимы такие качества психики как: эмоциональная устойчивость, целеустремлён-

ность, настойчивость, выдержка и упорство, терпеливость. 

Но отработка КАТА в стандартных тренировочных условиях в корне отличается от 

его выполнения в стрессовых условиях соревнований, которые могут повлиять на ста-

бильность движений. Для сохранения стабильности движений необходимо формирование 

у спортсменов умений: 

 самоопределять значимые мотивы соревновательной деятельности, ставить 

адекватные задачи;  

 овладевать методикой формирования оптимального эмоционального состояния 

перед соревнованиями, разрабатывать и осваивать индивидуальную систему непосред-

ственной подготовки к выступлению;  

 осваивать и совершенствовать методики саморегуляции психических состоя-

ний, формировать эмоциональную устойчивость к соревновательному стрессу.  

5. Двигательная эстетика и выразительные способности. Спортивные движения, 

выполненные с определённой долей совершенства, могут дать наблюдателю ощущение 

«эстетического восторга», неизменно вызывая аплодисменты даже неискушенных бо-

лельщиков. В КАРАТЭДО, как и в других видах японских БУДО: стремление к двига-

тельному совершенству – одна из основных целей подготовки. Красивая победа совер-

шенным по форме, дистанции и моменту ударом – вот конечная цель любого вида 

японского боевого искусства. Строгая и лаконичная двигательная эстетика КАТА, являет-

ся одним из проявлений традиционного японского менталитета. Лишённая вычурности 

сдержанная элегантность действий, гармоничное сочетание плавных медленных движе-

ний с приёмами, выполняемыми с высокой скоростью и максимальной силой в исполне-

нии настоящего мастера – произведение двигательного искусства. Каждое его отточенное 

движение, каждая линия его тела вызывают эстетическое удовольствие у зрителей. Как 

игра хорошего актера завораживает зрителей, побуждает их сопереживать происходяще-

му на сцене или экране, порождая искренние слезы, негодование или смех, так и хорошее 

исполнение КАТА должно заставить наблюдателей поверить в реальность происходящего 

на их глазах боя, пусть и виртуального. Поэтому спортсмен высокой квалификации, спе-

циализирующийся в КАТА, должен обладать такими выразительными способностями как 

эмоциональность, экспрессивность и даже артистизм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выделение и конкретизация факторов, влияющих на успешность 

соревновательной деятельности каратэистов, выступающих в спортивной дисциплине 

КАТА, определило необходимость учета в совокупности целого комплекса составляю-

щих, которыми являются уровень психической, специальной физической и технической 

подготовленности, а также способности к выразительности, эмоциональности и экспрес-

сивности в процессе демонстрации реалистичности виртуального боя. При этом для 

успешной реализации плановой подготовки спортсмена следует не только выстраивать 

тактику его участия в конкретных соревнованиях, но и разрабатывать стратегию его уча-

стия в серии соревнований в течение соревновательного макроцикла. Кроме этого, систе-

ма спортивной подготовки каратэистов в дисциплине КАТА безусловно должна строиться 

с направленностью на формирование многочисленных двигательных умений и навыков, 

тренировку согласованности одновременно или последовательно выполняемых разных 

по характеру движений различных сегментов тела, быстроты, точности и стабильности 
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действий, что в совокупности обеспечивается также уровнем развития психических ка-

честв спортсменов. 
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Abstract 

This article analyzes the influence of physical training and sports on the intellectual abilities of ca-

dets and students of educational organizations of law enforcement agencies, reveals the relationship be-

tween physical and mental performance. The factors influencing the success of intellectual activity were 

considered. The survey was conducted and the anonymous questionnaire data concerning the respondents' 

attitude to physical activity were systematized. 

Keywords: influence, physical activity, mental abilities, cadets, students, research, survey. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из составляющих системы силовых структур России являются образова-

тельные организации. Они являются с одной стороны своеобразным «входом» в систему 

граждан, которые становятся профессиональными представителями силовых структур, а 

с другой стороны институтом формирования целевых установок. В этой связи проблема 

развития умственных способностей обучающихся в ведомственных ВУЗах является акту-

альной и востребованной. Первоочередным направлением университетов является учеба. 
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Как известно, учеба относится к ярко выраженному типу умственного труда. Умственная 

деятельность курсантов и слушателей протекает обычно в условиях недостаточной дви-

гательной активности, что может привести к повышенной утомляемости, снижению ра-

ботоспособности, а также ухудшению общего самочувствия. Перед высшими учебными 

заведениями ставится важная задача – подготовить высококвалифицированных специали-

стов, готовых интеллектуально и физически развивать себя в быстро меняющихся усло-

виях профессиональных отношений, способных оперативно ориентироваться в особен-

ностях их специализированной деятельности и оптимально адаптироваться к ней.  

Целью данной работы является выявление взаимосвязи физической активности и 

умственных способностей курсантов и слушателей образовательных организаций сило-

вых ведомств. Основными методами исследования являются синтез и анализ с использо-

ванием анкетирования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы провели исследование, в ходе которого были опрошены курсанты Санкт-

Петербургского университета МВД России на тему влияния физической активности на их 

умственные способности в период обучения в ВУЗе. Данный опрос был проведен с целью 

получения информации об использовании навыков физической подготовки сотрудниками 

правоохранительных органов на этапе обучения, а также для анализа отношения курсан-

тов к спорту. 

В данном опросе приняли участие 148 респондентов, среди которых 57% мужского 

пола и 43% женского. Наибольшее число участников в возрасте 20 лет (43 человека). Из 

общего числа опрашиваемых 20% участников – 1 курса, 25% – 2 курс, 29% – 3 курс и 

26% – 4 курс. 

В начале опроса курсантам было предложено ответить на ряд вопросов, касаю-

щихся их отношения к физической активности. На предложенные вопросы результаты 

распределились следующим образом.  

Таблица 1 – Результаты на вопросы, раскрывающие отношение опрашиваемых участни-

ков к занятиям спорту 
Вопрос Да Нет Затрудняюсь ответить 

Считаете ли Вы, что спорт благоприятно влияет на наш организм? 70,09% 25,34% 4,57% 

Согласны ли Вы с тем, что благодаря физическим нагрузкам улуч-
шаются умственные способности? 

88,19% 7,64% 4,17% 

После занятий спортом улучшается ли Ваше самочувствие? 70,34% 14,48% 15,17% 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что большинство опрошенных положи-

тельно относятся к занятиям физической культурой и спортом. 70% респондентов отве-

тили, что спорт благоприятно влияет на их организм. Это говорит о том, что данные 

участники замечают пользу для здоровья от физической активности. 88% участников от-

ветили утвердительно по поводу влияния физической активности на их умственные спо-

собности. Также большая часть участников (70%) замечают улучшения самочувствия по-

сле занятий спортом.  

Далее мы проанализировали частоту занятий физической культурой и спортом. Ре-

зультаты представлены на рисунке. 

В основном курсанты занимаются спортом путем посещения занятий согласно 

расписанию в ВУЗе, а именно не больше двух раз в неделю. Также стоит отметить ряд 

участников, занимающихся спортом ежедневно. Это говорит о том, что спорт играет в их 

жизни одну из главных ролей.  

Как известно, на эффективное выполнение учебных или служебных вопросов вли-

яет степень энергичности и бодрости будущих сотрудников. Под влиянием физических 

упражнений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоря-

ется решение элементарных интеллектуальных задач, улучшаются зрительно-
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двигательные реакции, которые способствуют более эффективной обработке информации 

студентами. Мы задали респондентам вопросы, касающиеся их физиологического состо-

яния, с целью определения воздействия физических занятий на их умственные способно-

сти. Мы сопоставили частоту занятий спортом с характеристиками самочувствия опра-

шиваемых. Результаты представлены в таблице. 

 
Рисунок – Частота занятий физической культурой и спортом обучающихся 

Таблица 2 – Определение уровня общего самочувствия участвующих респондентов 
Вопросы Результаты вопросов 

Как часто Вы занимаетесь спортом? Ежедневно (до 2 

ч.) 

По расписанию в 

университете (2 

раза в неделю и 
меньше) 

Нерегулярно Спорт отсутству-

ет 

Имеете ли Вы нарушение сна? Нет Трудность в про-

буждении 

Сонливость в 

течение дня 

Бессонница 

Как бы Вы охарактеризовали себя в 

течение дня? 

Имею интерес ко 

всему окружаю-

щему 

Переменчивое 

настроение 

Угнетенное со-

стояние 

Сильная раздра-

жительность 

Улучшаете ли Вы свою работоспособ-
ность при помощи принуждения? 

Нет Нет Да Да 

Чувствуете ли Вы усталость во время 

умственной нагрузки? 

Нет Редко, при ин-

тенсивных 
нагрузках 

Чаще да Да 

Есть ли у вас проблемы с памятью? Не замечал (а) Не замечал (а) Чаще да, чем нет Да 

Таким образом, при помощи данного анкетирования удалось выделить некоторые 

аспекты. Во-первых, физическая культура положительно влияет на нервную систему че-

ловека. Во-вторых, улучшает функции памяти. В-третьих, повышаются способности к 

обучению. При помощи физической нагрузки увеличивается уровень концентрации, 

устойчивость к стрессам, а также физические упражнения являются одними из лучших 

способом побороть депрессию. 

Для того, чтобы доказать влияние физической культуры на умственную работоспо-

собность, необходимо проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы кур-

сантов, активно занимающихся спортом и неактивно. Результаты представлены в табли-

це. 

Таблица 3 – Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы 

Характеристика опрашиваемых участников 
Кол-во опрашивае-

мых участников 
Масса тела, кг 

ЧСС уд./мин в состо-

янии покоя 

Занимающиеся нерегулярно 10 65–70 72,3 

Занимающиеся 2 р./нед. и меньше 10 68–72 70,1 

Занимающиеся ежедневно 10 70–75 65,4 

Таким образом, проанализировав данную таблицу, можно сказать, что чем больше 

человек уделяет времени физическим нагрузкам, тем лучше и эффективнее работают его 

внутренние органы кровоснабжения, что непосредственно влияет на состояние нервной 

системы и мозговой деятельности в целом. 

11,1% 

55,2% 

22,3% 

11,3% 
20,0% 

70,0% 

8,0% 
2,0% 

10,0% 

60,0% 

25,0% 

5,0% 
15,0% 

70,0% 

11,0% 
4,0% 

0%

30%

60%

90%

Ежедневно (до 2 ч.) По расписанию (2 р./нед.) 1 р./нед. и реже Вовсе не занимаюсь 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе выполнения физических упражнений в коре больших полушарий мозга 

возникает «доминанта движения», которая оказывает положительное влияние на состоя-

ние мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, поднимает тонус всего орга-

низма. Во время активной деятельности данная доминанта способствует активному про-

теканию всех восстановительных процессов в организме. Для того, чтобы обеспечить 

гармоничное равновесие между умственными и физическими нагрузками, человеку необ-

ходимо выработать привычку регулярно находится в физической активности. Для успеш-

ной умственной работы нужен не только тренированный мозг, но и тренированное тело, 

мышцы, помогающие нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками. 

Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия, переработки информации 

прямо пропорционально уровню физической подготовленности. Различные психические 

функции во многом зависят от определённых физических качеств. То есть должным обра-

зом организованная двигательная активность и оптимальные физические нагрузки до, в 

процессе и после окончания умственного труда способны непосредственно влиять на со-

хранение и повышение умственной работоспособности. Положительный эффект измене-

ний умственной работоспособности достигается в основном при адекватном применении 

средств физической культуры, методов и режимов воздействия. К факторам, влияющим 

на интеллектуальную деятельность, относят также эмоциональную и волевую устойчи-

вость курсантов, использование разнообразных форм проведения занятий физической 

подготовки, а также нормальное функционирование психологической составляющей.  

ВЫВОДЫ 

Актуальность занятий физической культурой вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм будущих сотрудников силовых ведомств в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков, которые провоцируют 

негативную динамику для состояния здоровья. Резюмируя вышесказанное, следует 

отметить, что умеренная физическая активность и верно подобранный комплекс 

физический упражнений вызывают положительную динамику в умственной 

работоспособности обучающихся в течение всего учебного процесса и оказывают 

серьезное влияние на эффективность развития умственных способностей. При этом 

нужно понимать, что на сегодняшний день следует больше уделить внимание внедрению 

различных методов по повышению доли физической активности в учебной деятельности 

обучающихся. 

Контактная информация: agadash@yandex.ru 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К РАВНОВЕСИЮ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКИ УДАРОВ НОГАМИ В ТХЭКВОНДО 

Ирина Петровна Панова, кандидат педагогических наук, доцент, Ксения Сергеевна 

Бельская, студент, Кирилл Сергеевич Панов, студент, Липецкий государственный пе-

дагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк 

Аннотация  

Потеря равновесия в поединке тхэквондистов является одной из главных ошибок при обу-

чении техники обучения ударам ногами, так как спортсмен становится уязвимым для атаки против-

ника. В статье дана оценка эффективности внедрения методики развития способности к равнове-

сию в тренировочный процесс тхэквондистов 10–12 лет. Материалы наших исследований 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 361 

свидетельствуют о том, что на этапе начальной подготовки в тхэквондо тренировочный процесс 

можно проводить как по традиционной программе, разработанной тренерским составом спортив-

ной школы, так и по экспериментальной технологии. Однако в пользу эффективности эксперимен-

тальной методики свидетельствует гораздо больший достоверный качественный прирост в динами-

ке показателей способностей к равновесию и технической подготовленности по параметру ударов 

ногами. Установленная нами положительная динамика результатов исследования является объек-

тивной базой для целенаправленных педагогических воздействий в тренировочном процессе тхэк-

вондистов.  

Ключевые слова: юные тхэквондисты, способность к равновесию, техника ударов ногами, 

вестибулярная тренировка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p360-364 

METHOD OF DEVELOPING THE ABILITY FOR BALANCE AS A FACTOR OF 

INCREASING THE TECHNIQUE OF KICKING IN TAEKWONDO 

Irina Petrovna Panova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ksenia Ser-

geevna Belskaya, the student, Kirill Sergeevich Panov, the student, Lipetsk State Pedagogical 

P. Semenov-Tyan-Shansky University 

Abstract 

Loss of balance in the taekwondo fight is one of the main mistakes in teaching kicking techniques, 

as the athlete becomes vulnerable to the opponent's attack. The article gives the assessment of the effec-

tiveness of the introduction of the methodology for developing balance abilities in the training process of 

taekwondo athletes aged 10-12 years old. The materials of our research indicate that at the stage of initial 

training, the training process can be carried out both according to the traditional program developed by the 

coaching staff of the sports school, and according to experimental technology. However, in favor of the 

effectiveness of the experimental technique, much greater significant qualitative increase in the dynamics 

of indicators and abilities for balance, and technical preparedness in terms of kicks testifies. The dynamics 

of the research results established by us is an objective basis for targeted pedagogical influences in the 

training process. 

Keywords: young taekwondo fighters, balance ability, kicking technique, vestibular training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ поединков по тхэквондо последних лет показал, что тхэквондисты все ча-

ще применяют сложнокоординационные двигательные действия в атакующих комбина-

циях, основу которых составляют удары ногами в безопорном положении в сочетаниях с 

различными вращениями (70% техники тхэквондо – удары ногами). Современная техника 

ударов ногами в безопорном положении является сложной динамической системой, где 

ведущими координационными способностями являются: способность к согласованию, 

дифференцированию параметров движений, ориентированию в пространстве и равнове-

сию [2, 3]. 

В частности, тхэквондист во время поединка должен уметь сохранять статическое 

и динамическое равновесие в условиях различных вестибулярных нагрузок. Исследова-

телями подчеркивается, что одной из главных ошибок при обучении техники обучения 

ударам ногами является потеря равновесия, из-за чего спортсмен становится более уяз-

вим для атаки противника [1]. 

Целью нашего исследования является изучение эффективности внедрения методи-

ки развития способностей к равновесию в тренировочный процесс тхэквондистов 10–12 

лет как фактор повышения техники ударов ногами. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в группах начальной подготовки 2-го года обучения. 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования нами были разработаны комплексы 
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упражнений вестибулярной тренировки, включающие в себя упражнения акробатики и 

упражнения на батуте, длительностью 10 минут. Перед тем, как включать комплекс 

упражнений вестибулярной тренировки в тренировки, мы в течение 2-х месяцев обучали 

ребятишек выполнению отдельных несложных упражнений: перекаты, скатывания по 

наклонной плоскости, кувырки, прыжки с поворотами на батуте, удержания баланса на 

полусфере Bosu». После освоения вышеперечисленных упражнений мы переходили к бо-

лее сложным по координации упражнениям. В конце заключительной части тренировки 

выполнялись асаны из фитнес-йоги, направленные на удержания баланса (например, 

Врикшасана – поза дерева; Гарудасана – поза Орла), которые выполнялись сначала с от-

крытыми, а затем с закрытыми глазами.  

Нами рассмотрены тесты, которые оценивающие уровень развития способностей к 

статическому и динамическому равновесию: проба Бирюк, проба Яроцкого, проба Боло-

бана, перешагивание через гимнастическую палку на гимнастической скамье. Для оценки 

уровня развития технической подготовленности юных тхэквондистов по параметру удары 

ногами нами использовались тесты, предложенные в Программе по виду спорта «тхэк-

вондо» – выполнение лидирующего несимметричного удара в тхэквондо доллео чаги (бо-

ковой удар вперед под 90°). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведенного исследования мы рассмотрели динамику показателей статиче-

ского и динамического равновесия и показателей техники ударов ногами (таблица). По 

всем тестам, характеризующих уровень развития способностей к равновесию и уровень 

развития технической подготовленности юных тхэквондистов по параметру удары нога-

ми, у спортсменов как ЭГ, так и КГ наблюдается положительная достоверная динамика 

(при р<0,05). 

Таблица – Динамика изменения показателей к равновесию и показателям техники ударов 

ногами тхэквондистов КГ и ЭГ 

№ Тесты 

Этапы исследования 

КГ (n=13) ЭГ (n=12) 

до после p до после p 

Показатели к статическому равновесию 

1 Проба Бирюк, с 5,4±1,8 8,9±1,5 <0,05 5,2±1,7 11,1±1,6 <0,05 

2 Проба Яроцкого, с 6,6±1,2 9,4±1,3 <0,05 6,4±1,4 11,3±1,3 <0,05 

Показатели к динамическому равновесию 

3 Проба Болобана, см 29,8±2,5 22,1±3,3 <0,05 30,5±3,3 18,3±3,3 <0,05 

4 Перешагивание через гимнастическую палку, с 7,9±2,3 12,7±2,1 <0,05 7,7±2,5 15,9±1,9 <0,05 

Показатели техники ударов ногами 

5 Атака ударом доллео чаги ближней ногой, кол-во раз 

за 10 с 

5,1±0,9 7,9±0,7 <0,05 5,3±0,7 9,0±0,5 <0,05 

6 Атака ударом доллео чаги дальней ногой, кол-во раз 

за 10 с 

4,6±1,3 5,9±1,0 <0,05 4,8±1,5 7,2±0,8 <0,05 

7 Атака ударом доллео чаги ближней ногой без опуска-

ния на пол, кол-во раз за 10 с 

7,1±0,8 9,3±0,4 <0,05 7,2±1,1 10,8±0,4 <0,05 

Примечание: p – достоверность по t-критерию Стьюдента; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная 

группа; n – количество испытуемых. 

По окончании исследования удержание времени стойки на носках с закрытыми 

глазами после выполнения 5 поворотов на 360° у испытуемых ЭГ увеличилось в 2,1 раза 

(на 5,9 с) по сравнению с результатами спортсменов группы контроля, где прирост 3,5 с. 

В %-ом отношении это выразилось в приросте на 113,4% в ЭГ и на 64,8% в КГ (рисунок 

1). Время удержания стойка с одновременным выполнением вращательных движений го-

ловой по тесту «Проба Яроцкого» у испытуемых ЭГ увеличилось на 4,9 с, тогда как у 

спортсменов группы контроля на 2,8 с. В %-ом отношении это выразилось в приросте на 

76,5% в ЭГ и на 42,4% в контрольной группе (рисунок 1). Анализ результатов пробы Бо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 363 

лобана показывает, что после выполнения пяти поворотов испытуемые ЭГ прошли по 

прямой с отклонением от линии лишь на 18,3 см (тогда как до исследования отклонение 

от прямой линии составляло 30,5±3,3 см). В КГ отклонение от прямой линии у спортсме-

нов составляло до эксперимента 29,8±4,7 см, после эксперимента 22,1±3,3 см. В про-

центном отношении это выразилось в приросте на 40,0% в ЭГ и на 25,8% в КГ (рисунок 

1). 

По окончании эксперимента время, затраченное на выполнение теста до потери 

равновесия при схождении с гимнастической скамейки у спортсменов ЭГ увеличилось в 

2,1 раза и составило 15,9±1,9 с (до эксперимента 7,7±2,5 с). У спортсменов КГ наблюда-

ется также ощутимый достоверный прирост в показателях, однако он практически в 2 ра-

за меньше, чем у спортсменов ЭГ. В процентном отношении это выразилось в приросте 

на 106,4% в ЭГ и на 60,7% в КГ (рисунок 1). 

Выполнение атаки ударом доллео чаги ближней ногой из стойки у спортсменов ЭГ 

количество выросло с 5,3±0,7 раз в начале исследования до 9,0±0,5 раз в конце исследо-

вания (на 3,7 раза). У спортсменов группы контроля эти же показатели составили 5,1±0,9 

раз и 7,9±0,7 раз соответственно. В процентном отношении это выразилось в приросте на 

69,8% в ЭГ и на 54,9% в КГ (рисунок 2). 

  

Примечание: тест №1 – Проба Бирюк, с; тест №2 – 

Проба Яроцкого; тест №3 – Проба Болобана; тест №4 – 
Перешагивание через гимнастическую палку на ска-

мье. 

Примечание: тест №1 – Атака ударом доллео чаги 

ближней ногой из стойки; тест №2 – Атака ударом 
доллео чаги дальней ногой из стойки; тест №3 – Атака 

ударом доллео чаги ближней ногой без опускания на 

пол 

Рисунок 1 – Величины прироста показателей способно-

сти к равновесию в %-отношении в ходе исследования 

Рисунок 2 – Величины прироста показателей техники 

ударов ногами в %-отношении в ходе исследования 

Выполнение атаки ударом доллео чаги дальней ногой из стойки у спортсменов ЭГ 

количество выросло с 4,8±1,5 раз в начале исследования до 7,2±0,8 раз в конце исследо-

вания (на 2,4 раза). У спортсменов группы контроля эти же показатели составили 4,6±1,3 

раз и 5,9±1,0 раз соответственно. В процентном отношении это выразилось в приросте на 

28,2% в ЭГ и на 50,0% в КГ (рисунок 2). 

Выполнение атаки ударом доллео чаги ближней ногой без опускания на пол у 

спортсменов ЭГ количество выросло с 7,2±1,1 раз в начале исследования до 10,8±0,4 раз 

в конце исследования (на 3,6 раза). У спортсменов группы контроля эти же показатели 

составили 7,1±0,8 раз и 9,3±0,4 раз соответственно. В процентном отношении это выра-

зилось в приросте на 30,9% в ЭГ и на 50,0% в КГ (рисунок 2). 

ВЫВОДЫ 

Полученные нами данные позволяют нам говорить о том, что на данном этапе под-

готовки тхэквондистов тренировочный процесс, возможно, проводить как по традицион-

ной программе, разработанной тренерским составом спортивной школы, так и по экспе-
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риментальной технологии. Однако в пользу эффективности нашей методики свидетель-

ствует гораздо больший качественный прирост в динамике показателей у спортсменов 

ЭГ. 
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ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 6–8 ЛЕТ НА КОЛИЧЕСТВЕННУЮ 
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Аннотация 

Введение. В данной статье рассматривается повышение мотивации детей 6–8 лет к занятиям 

единоборствами в связи с недостаточной проработанности этой темы. Цель исследования. Макси-

мальное сохранение количественного состава групп на оздоровительном этапе начальной подготов-

ки детей 6–8 лет по единоборствам. Организация и методы исследования. В эксперименте прини-

мали участие четыре группы детей. Контрольная группа 1 (КГ 1, n = 15, средний возраст 6,6±0,24 

лет). Экспериментальная группа 1 (ЭГ 1, n = 15, средний возраст 6,47±0,19 лет). Контрольная груп-

па 2 (КГ 2, n = 12, средний возраст 6±0,21 лет). Экспериментальная группа 2 (ЭГ 2, n = 10, средний 

возраст 6,2±0,2 лет). Дети занимались в двух параллельных оздоровительных группах подготовки к 
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единоборствам у одних и тех же тренеров по одной и той же программе. В экспериментальных 

группах кроме развивающего оздоровительного этапа подготовки была внедрена практика соревно-

вательной подготовки и соревнований. Соревнования проводились 2 раза в год: конец первого по-

лугодия и конец второго полугодия. Исследование базировалось на использовании комплекса мето-

дов: анализ научно-методической литературы метод параллельного эксперимента. Методом 

математической статистики были обработаны списки групп зачисления детей на следующий этап 

подготовки. Результаты исследования и их обсуждение. В конце исследования было сравнено коли-

чественный состав второго года обучения в процентном соотношении к первому. В среднем со-

хранность контрольных групп составила 55,83%, экспериментальных групп – 76,67%. Выводы. Со-

ревновательная практика создает дополнительную мотивацию для детей и родителей к занятиям 

единоборствами. В итоге способствует большему количественному сохранению состава групп.  

Ключевые слова: единоборства, дошкольники, соревнования, начальный этап подготовки. 
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Abstract 

Introduction. This article discusses increasing the motivation of children 6-8 years old to engage in 

martial arts due to the lack of elaboration of this topic. The purpose of the study. Maximum preservation of 

the quantitative composition of groups at the health-improving stage of the initial training of children 6-8 

years old in martial arts. Organization and methods of research. Four groups of children took part in the 

experiment. Control group 1 (KG 1, n = 15, mean age 6.6± 0.24 years). Experimental group 1 (EG 1, n = 

15, average age 6.47± 0.19 years). Control group 2 (KG 2, n = 12, average age 6 ± 0.21 years). Experi-

mental group 2 (EG 2, n = 10, average age 6.2± 0.2 years). The children were engaged in two parallel 

wellness groups of training for martial arts with the same trainers according to the same program. In the 

experimental groups, in addition to the developing health-improving stage of preparation, the practice of 

competitive training and competitions was introduced. The competitions were held 2 times a year: the end 

of the first half of the year and the end of the second half of the year. The study was based on the use of a 

set of methods: the analysis of scientific and methodological literature, the method of parallel experiment. 

The lists of groups of enrollment of children for the next stage of preparation were processed by the meth-

od of mathematical statistics. The results of the study and their discussion. At the end of the study, the 

quantitative composition of the second year of study was compared as a percentage of the first. On aver-

age, the safety of the control groups was 55.83%, the experimental groups – 76.67%. Conclusions. Com-

petitive practice creates additional motivation for children and parents to practice martial arts. As a result, 

it contributes to a greater quantitative preservation of the composition of groups. 

Keywords: martial arts, preschoolers, competitions, the initial stage of preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей задачей развития физкультурно-оздоровительного и спортивного 

направления в нашей стране является повышение массовости занятия физической куль-

турой и спортом. [12, С. 484]. В настоящее время эта проблема осуществляется за счет 

открытия новых видов физкультурно-спортивной деятельности в спортивных школах и 

расширения разнообразных форм занятий в системе дополнительного образования детей 
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в дошкольных учреждениях, школах и вузах [9, 10]. 

Анализ исследований в области подготовки спортивного резерва показывает, что в 

поиске талантов и одаренных детей среди дошкольников тренеры по художественной 

гимнастике, единоборствам и спортивным играм, плаванию, теннису являются одними из 

лидеров [8, 11]. Тем не менее, надо не только уделять внимание одаренным детям, но и 

популяризовать разные виды спорта среди детей дошкольного возраста. Д. п. н., профес-

сор Г.Д. Бабушкин в своей работе (2008 г.) показывает, что один из показателей потреб-

ностно-мотивационного компонента – соревновательная мотивация [1]. Исследования о 

позитивном влиянии соревнований на подготовку юных борцов, как правило, проводи-

лись начиная с 10–11 лет [1–3]. Анализ научной-методической литературы позволяет го-

ворить о недостаточной проработанности темы в области соревновательной подготовки 

юных спортсменов 6–8 лет [1–4, 6]. 

Цель эксперимента: максимальное сохранение количественного состава групп на 

оздоровительном этапе начальной подготовки детей 6–8 лет по единоборствам.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие четыре группы детей. Контрольная группа 1 

(КГ 1, n=15, средний возраст 6,6±0,24 лет). Экспериментальная группа 1 (ЭГ 1, n=15, 

средний возраст 6,47±0,19 лет). Контрольная группа 2 (КГ 2, n=12, средний возраст 

6±0,21 лет). Экспериментальная группа 2 (ЭГ 2, n=10, средний возраст 6,2±0,2 лет). В ис-

следовании 2018-2019 учебного года принимали участие группы КГ 1 и ЭГ 1. В исследо-

вании 2019-2020 учебного года принимали участие группы КГ 2 и ЭГ 2. Занятия кон-

трольных групп (КГ 1 и КГ 2) проводились в спортклубе «СССР» Московская область. 

Экспериментальные группы (ЭГ 1 и ЭГ 2) занимались на базе ДКиС «Апрелевка» Мос-

ковской области. Дети занимались в двух параллельных оздоровительных группах подго-

товки к единоборствам у одних и тех же тренеров. Медицинская группа здоровья детей – 

I, II основная. Занятия проводились два раза в неделю.  

Программа обучения контрольных групп включала в себя оздоровительный этап 

подготовки к единоборствам. Соревнований в КГ 1 и КГ 2 в эти периоды обучения не бы-

ло. Экспериментальные группы – оздоровительный этап подготовки к единоборствам. 

Кроме развивающего оздоровительного этапа подготовки была внедрена практика сорев-

новательной подготовки. Соревнования проводились 2 раза в год: после 4 месяцев подго-

товки (конец первого полугодия) и 9 месяцев подготовки (конец второго полугодия). На 

участие каждого ребенка в соревнованиях было получено письменное согласие родителей 

(опекунов). 

Исследование базировалось на использовании комплекса методов: анализ научно-

методической литературы метод параллельного эксперимента. Методом математической 

статистики были обработаны списки групп зачисления детей на следующий этап подго-

товки.  

Исследование проводилось в период 2018-2019 и 2019-2020 уч. г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной задачей в оздоровительных группах (КГ 1, 2, ЭГ 1, 2) было развитие фи-

зических качеств детей. Программа подготовки к единоборствам включала в себя следу-

ющие элементы: в первом полугодии обучение технике падения, захваты, тяги, выведение 

из равновесия, зацепы, подножки. Второе полугодие: усовершенствование техники паде-

ний, изучение различных захватов. К имеющимся техникам во втором полугодии добави-

лось изучение более разнообразных техник бросков и работа в партере. 

Соревнования экспериментальных групп: 

 первый год обучения 1 соревнования (ЭГ 1, 2). Соревнование – «Борьба за лен-

точку». Без бросков и борьбы в партере. Борьба включала в себя реализацию изученной 
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техники. Правильное взятие основного двустороннего захвата за рукав и отворот куртки, 

тяга и выведение из равновесия партнера. После чего надо было вытащить ленточку из-за 

спины соперника. Запрещалось наносить удары, хватать за волосы и незакрытые участки 

тела; 

 первый год обучения 2 итоговые соревнования (ЭГ 1-2). Соревнования прово-

дились в конце первого года обучения. Реализация полученных знаний по изучению раз-

носторонних захватов, выведение из равновесия, броски: подножки, зацепы, подсечки. 

Без ударов, опасных бросков (бросок через голову, броски с захватом ног). 

Соревнования проводились с использованием наградной атрибутики (медалей и 

грамот). Награждались не только 1–3 места, но и все остальные участники. Каждый 

участник, занявший 1, 2, 3 место получал медаль и именную грамоту, где было указано 

соответствующее место. Участники, не занявшие призовых мест, получали медали с 

изображением борцов, без указания мест, а также именную грамоту, где было написано 

«за волю к победе». Соревнования проводились не просто в рамках тренировки, а с при-

влечением родителей и др. приглашенных людей, гостей. Осуществлялось судейство. 

Судьи были официальной форме, соответствующей правилам данного вида спортивного 

единоборства. В целях патриотического воспитания детей [5, 7] в начале соревнований 

звучал гимн России. Родители и дети равнялись на флаг Российской Федерации. Награж-

дение происходило в торжественной обстановке под фанфары и восхождением на пьеде-

стал. Соревнования ЭГ 1 и ЭГ 2 на 4 месяце обучения проводились под эгидой новогод-

него турнира. Все дети получили дополнительные сладкие призы. 

Количество детей, зачисленных в группы на начало года (КГ 1 и ЭГ 1 – 2018-2019 

уч. г., КГ 2 и ЭГ 2 – 2019-2020 уч. г.) показано в таблице. 

Таблица – Количество детей в группах за период исследования 
Группы Начало 1 г. о. 1 полугодие 2 полугодие Начало 2 г. о. % соотн. детей на начало 2 г.о. к 1 г.о. 

2018-2019 уч. г. 

КГ 1 15 13 12 8 53,33 

ЭГ 1 15 14 15 11 73,33 

2020-2021 уч. г. 

КГ 2 12 11 11 7 58,33 

ЭГ 2 10 11 11 8 80,00 

Среднее количество детей, оставшихся от прошлогоднего набора в контрольных 

группах, где не проводились соревнования (КГ 1 и КГ 2) составило 55,83%. Среднее ко-

личество в группах с соревновательной практикой (ЭГ 1 и ЭГ 2) – 76,67%. Личностный 

фактор подготовки детей на этом этапе подготовки имеет огромное значение. Но так как 

тренировки проводились одними и теми же лицами во всех группах, то этот фактор влия-

ния на количественный состав групп, можно исключить. 

ВЫВОДЫ 

Соревновательная подготовка вносит дополнительный эмоциональный фонд в под-

готовку юных борцов. Способствует интересу родителей и желанию их приводить детей 

на занятия. Соревновательная практика создает дополнительную мотивацию для занятий 

единоборствами. В итоге способствует большему количественному сохранению состава 

групп.  
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ВЛИЯНИЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ОБУВИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 

ТРАВМ У СТУДЕНТОВ 

Андрей Вячеславович Пахомов, преподаватель, Олеся Юрьевна Чашкова, старший 

преподаватель, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

Введение. Проблема возникновения травм у студентов во время занятий физической культу-

рой является актуальной в связи с тем, что травмы способны существенно повлиять на качество 

занятий физической культурой, а также представлять серьезную угрозу для здоровья студента. Ав-

торами данной статьи было проведено исследование. Цель исследования: проанализировать влия-

ние неправильно подобранной обуви на возникновение различных травм у студентов при занятиях 

физической культурой. Методика и организация исследования. Было проведено анонимное анкети-

рование студентов из разных регионов Российской Федерации. Результаты исследования и их об-

суждение. В результате исследования было выявлено, что обувь, которую использовали студенты 

получившие травмы на занятиях, сильно отличается от более подходящей обуви. Был сделан вывод 

о том, что неправильно подобранная обувь увеличивает шансы получить травму на занятиях физи-

ческой культурой. 

Ключевые слова: спорт, обувь, травма, подбор, кроссовки, физкультура, анализ. 
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INFLUENCE OF IMPROPERLY SELECTED SHOE DURING PHYSICAL 

EDUCATION ON DIFFERENT TYPES OF INJURIES IN STUDENTS 

Andrey Vyacheslavovich Pakhomov, the teacher, Olesya Yuryevna Chashkova, the senior 

teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

Introduction. The problem of injuries in students during physical education is relevant due to the 

fact that injuries can significantly affect the quality of physical education, as well as pose a serious threat 

to student health. The authors of this article conducted the study. The purpose of the study: to analyze the 

impact of improperly selected shoes on the occurrence of various injuries in students during physical edu-

cation. Methodology and organization of the study. An anonymous survey of students from different re-

gions of the Russian Federation was conducted. Results of the study and their discussion. As a result of the 

study, it was revealed that the shoes used by students who were injured in the classroom are very different 

from more suitable shoes. It was concluded that improperly fitting shoes increase the chances of injury in 

physical education. 

Keywords: sport, shoes, trauma, choosing, sneakers, physical education, analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Травматизм при занятии физической культурой – одна из актуальных проблем в 

настоящее время. Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2–5% от 
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общего травматизма. Более 50% всех повреждений приходятся на нижние конечности, 

растяжение связок лодыжки является наиболее частой травмой для всех видов спорта и 

составляют 15% от всех травм [1]. 

Цель данного исследования – анализ проблемы и выявление связи между непра-

вильно подобранной обувью и получением травмы во время занятий физической культу-

рой. Правильно подобранная обувь влияет на эффективность тренировки, и от такой обу-

ви снижается риск получения любого рода травм. Стопа выполняет сложнейшие функции 

в организме: выдерживает вес тела при ходьбе и беге, амортизирует удары при каждом 

шаге, отталкивается перед прыжком. Поэтому, неправильно подобранная обувь – одна из 

причин серьезных травм. В ней можно упасть, подвернуть ногу, либо при длительном 

ношении заработать различные ортопедические заболевания, избавиться от которых 

можно только хирургическими методами. 

В рамках исследования было проведено анкетирование, в котором поучаствовало 

437 студента из 11 регионов Российской Федерации. Анкета состояла из двух блоков во-

просов: первый блок вопросов – общая информация о студенте (возраст, пол, рост, вес, 

продолжительность тренировки, количество полученных травм за всё время обучения); 

второй блок вопросов – тип обуви, используемый на занятиях. На основе данного анкети-

рования были сделаны выводы касательно влияния обуви на состояние студента во время 

занятий физической культурой, также были разработаны рекомендации касательно ис-

пользования обуви и определены несколько типов, которые следует использовать в выс-

ших учебных заведениях в зависимости от специфики региона, связанной с экологиче-

ской и климатической составляющей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате анализа первого блока вопросов были получены данные о количестве 

травм, полученных на занятиях физической культурой в высших учебных заведениях. 

Исходя из приведенного рисунка 

можно сделать вывод о том, что около 

10% студентов получили травмы на заня-

тиях по физической культуре в течение 

своего обучения. Этот результат является 

примером высокого уровня риска травми-

рования среди студентов. Важно отметить, 

что травмы на занятиях по физкультуре 

могут иметь серьезные последствия для 

здоровья студентов и потребовать дли-

тельного восстановительного периода. 

Для дальнейшего анализа следует 

проверить, какие виды обуви используют 

студенты, у которых возникли травмы, и 

сравнить с общими данными об использу-

емых видах обуви всеми студентами. Это позволит определить, существует ли связь меж-

ду используемым видом обуви и возникновением травм. 

В результате анализа второго блока вопросов были получены данные об видах обу-

ви который обычно используют студенты на занятиях физической культурой, и которые 

были использованы студентами, получившие травмы. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что больше половины 

студентов, ставшие жертвами травм, для занятий использовали кеды. Отсюда следует, что 

кеды не являются оптимальным выбором для занятий физкультурой, поскольку они не 

обеспечивают достаточную безопасность. 

 

Рисунок 1 – Количество травм, полученных на заня-

тиях физической культурой (n=437) 
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Рисунок 2 – Вид обуви, используемый студентами на 

занятиях (n=437) 

Рисунок 3 – Вид обуви, который был использован 

студентами, получивших травмы(n=45) 

ВЫВОДЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде всего, важно правильно выбирать вид обуви. Не существует универсаль-

ной обуви для всех видов спорта, но в большинстве случаях подходят именно кроссовки, 

а не кеды. Такой выбор делается из-за того, что кеды, обычно, имеют подошву, которая не 

предоставляет достаточно поддержки и устойчивости для большинства физических ак-

тивностей и не обеспечивают достаточную стабильность и упругость, что необходима 

для многих физических упражнений, таких как бег, прыжки и тренировки со штангой. 

Для грамотного подбора кроссовок необходимо знать, на какой поверхности, где и в какое 

время года будет использоваться приобретаемая обувь. 

Кроссовки для тренировок и бега можно разделить на две категории:  

1. Трейловые кроссовки (для бега по неровным поверхностям). Сравнивая трей-

ловые кроссовки с асфальтовыми, можно заметить, что верхняя часть у трейловых проч-

нее и плотнее, также добавлена защищающая мембрана от влаги Gore-Tex. Подошва 

кроссовок имеет жесткий рисунок ходовой поверхности подошв (протектор) (рисунок 1), 

обеспечивающий качественное сцепление с мокрой землей, неровной поверхностью или 

травой. «В то же время земля смягчает удар лучше асфальта, поэтому подошва трейловых 

кроссовок жесткая и гасит удар хуже, чем у асфальтовых. Бегать в них по асфальту не ре-

комендуется.» 

2. Асфальтовые кроссовки (для бега по шоссе). Основная задача таких кроссовок 

состоит в гашении удара при приземлении. Удар, приходящийся на ногу, в 6 раз превы-

шает массу тела человека, поэтому за один забег на стопы приходится нагрузка в не-

сколько тонн [1]. 

Подошвы асфальтовых кроссовок оснащены амортизаторами –специальными ма-

териалами, которые «гасят» удары. Амортизаторы предназначены для того, чтобы 

уменьшить ударную нагрузку, которая возникает при ходьбе или беге, и тем самым сни-

зить риск травм. Они работают путем разгрузки шага, абсорбируя ударную энергию и по-

глощая шок, который возникает при касании ноги с землей. Это позволяет снизить риск 

травм коленей, стоп и других частей тела. Они снижают нагрузку на позвоночник во вре-

мя бега. На данный момент существует огромное количество различных амортизаторов в 

обуви для бега, но самыми популярными являются пяточная пружинка и «воздушная по-

душка».  

При выборе кроссовок в зависимости от фиксирующих элементов, лучше всего 

обращать внимание на кроссовки на шнуровке. Шнурки должны быть из мягкой пряжи, 

поскольку они, хорошо фиксируют обувь на ноге и развязываются гораздо реже по срав-

нению с синтетическими шнурками. Кроссовки с застёжками не обеспечивают должную 

фиксацию и их использование может увеличить вероятность возникновения травмы.  
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Важными показателями безопасности являются торсионная (при скручивании) 

жесткость и поперечная. Если торсионная жесткость невелика, рельефные изгибы и не-

ровности поверхности ощущаются стопой и можно получить растяжение или разрыв су-

хожилий. Чем выше жесткость, тем выше безопасность и стабильность стопы. При попе-

речной жесткости связь обратная, чем выше поперечная жесткость (степень сгибания), 

тем ниже толчковая возможность для голеностопного сустава. 

Также важно обращать внимание на сезонность кроссовок – для зимнего использо-

вание подходят более утеплённые кроссовки, а для летнего – более облегченные. Зимние 

кроссовки довольно сильно отличаются от летних. У них более плотный верх, иногда с 

мембраной. Амортизирующие свойства у зимних сохраняются даже при низкой темпера-

туре, в то время как у летних амортизаторы перестают поглощать ударную нагрузку. 

ВЫВОД 

Таким образом, на основе данных, полученных после обработки результатов анке-

тирования, можно сделать вывод о том, что что неправильно подобранная обувь при за-

нятиях физической культурой, в большинстве случаев, является причиной получения раз-

личных травм у студентов. Проблема неправильно подобранной обуви при занятиях 

физической культурой и последующего получения травм по-прежнему актуальна, в связи 

с чем важной задачей является создание различных средств мониторинга студенческой 

спортивной обуви. 
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ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА 
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Яна Сергеевна Петренко, студент, Вячеслав Сергеевич Гринченко, старший препода-

ватель, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

Аннотация 

В статье рассматривается адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья к 

получению высшего образования. Обучение в вузе является важнейшим этапом адаптации людей с 
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ограниченными возможностями к социальной и производственной среде, социальная адаптация 

людей с ограниченными возможностями является многогранной проблемой. В данной статье ос-

новное внимание уделяется социально-физическому воспитанию и психологическим факторам в 

спорте. Цель исследования – влияние занятий физической культурой и спортом на социально–

психологический компонент учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В результате 

проводимого исследования можно выявить положительную тенденцию влияния методов решения 

социальных и психологических проблем обучающихся посредством занятий физической культурой 
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Abstract 

The article deals with the adaptation of students with disabilities to higher education. Studying at 

the university is the most important stage in the adaptation of people with disabilities to the social and in-

dustrial environment; the social adaptation of people with disabilities is a multifaceted problem. This arti-

cle focuses on the social and physical education and psychological factors in sports. The purpose of the 

study is the impact of physical culture and sports on the socio-psychological component of students with 

disabilities. As a result of the study, it is possible to identify the positive trend in the influence of methods 

for solving social and psychological problems of students through physical education and sports. 

Keywords: student with disabilities, social and psychological problems, physical culture and 

sports, survey. 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом во всем мире увеличивается число людей, страдающих от види-

мых (явно выявленных) или невидимых (скрытых) проблем со здоровьем. Эта социаль-

ная группа подпадает под категорию инвалидов или инвалидов с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в современном обществе. Рост инвалидности в большинстве 

стран мира обусловлен влиянии внешних факторов, связанных с увеличением транспорт-

ных потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением состояния окружающей 

среды, криминогенной обстановкой, осложнениями на производстве (травматизмом) и 

внутренние факторы – генетический груз, различные заболевания, режим питания, зло-

употребление психоактивными веществами, по последним исследованиям «количество 

инвалидов составляет примерно 200 тыс. человек на год». По данным Федерального ре-

гистра инвалидов ФГИС ФРИ, к 2022 г. в России зарегистрировано 10,2 млн человек всех 

групп инвалидности (8,8% населения России). Из них мужчин – 4,4 млн, женщин – 5,8 

млн. Положительным фактором является то, что «за пять лет количество инвалидов в 

России уменьшилось на 11,3% с 11,5 млн», причем в эту категорию входят в основном 

дети детородного возраста, утратившие самостоятельность в раннем возрасте. Возникнет 

множество социальных и психологических проблем, напрямую влияющих на качество и 

уровень жизни. 

Негативные социальные установки (предубеждения и стереотипы) помогают со-

здавать барьеры на пути к образованию, трудоустройству, медицинскому обслуживанию и 

участию в жизни общества. Например, отношение учителей и школьной администрации, 

окружение сверстников и членов семьи с ограниченными возможностями может повлиять 
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на поступление в государственные учреждения. Работодатели ошибочно полагают, что 

люди с ОВЗ будут менее продуктивны, чем их здоровые сверстники, а неосведомленность 

о доступных мерах по улучшению организации труда и отдыха, ограничивает эту катего-

рию в социологических исследованиях проблем и предложений по их решению и рас-

ставляет приоритеты для сокращения неравенства.  

Цель исследования – влияние занятий физической культурой и спортом на соци-

ально–психологический компонент учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения данной цели необходимо: 

1. Рассмотреть влияние занятий физической культурой на здоровье учащихся с 

ОВЗ. 

2. Определить роль физической культуры и спорта в решении социально–

психологических проблем в жизни студентов с проблемами здоровья. 

3. Изучить результаты проведенного опроса. 

В России в 2017/21 учебном году по программам высшего образования обучалось 

7,9 тыс. студентов с инвалидностью, а по программам среднего профессионального обра-

зования – 8,4 тыс. студентов с инвалидностью (рисунок 1). Напротив, с 2008 г. в вузы по-

ступило в среднем 5,9 тыс. человек с инвалидностью, а в специальные общеобразова-

тельные учреждения – 5,3 тыс. человек с инвалидностью (рисунок 1). Численность 

инвалидов, занятых во всех категориях, составляет 1,4 млн человек. 

  

Рисунок 1 – процентное соотношение поступающих студентов–инвалидов от общего числа поступающих 

Каждый гражданин страны имеет право на образование, но не все вузы готовы 

обучать людей с инвалидностью [1]. Основная причина – отсутствие специальных усло-

вий, таких как пандусы, широкие лифты и туалеты. В институтских библиотеках нет книг 

со специальным шрифтом для слепых и оборудования для слабослышащих.  

КубГТУ предоставляет возможность получения высшего образования абитуриен-

там с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам по программам бакалавриа-

та, магистратуры и аспирантуры.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем вузе с целью организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья управлением ДПО в 2020 году 

разработана новая дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции для преподавателей и сотрудников университета «Организационные и психолого-

педагогические основы образовательного процесса в вузе для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Для проведения вступительной кампании в дистанционной форме разработана 

программа повышения квалификации «Психофизиологические методы оценки и прогно-

зирования поведения абитуриента в режиме дистанционной подачи документов для по-
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ступления в образовательное учреждение. КубГТУ является многопрофильным специ-

альным учебным подразделением, основной целью которого является создание условий 

для инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

путем проведения многоуровневой комплексной реабилитации их в системе высшего и 

среднего профессионального образования.  

Инвалиды и студенты с ограниченными возможностями могут получить различные 

формы социальной и материальной поддержки от нашего вуза, в основном это предо-

ставление общежития для иностранных студентов, материальная поддержка и психологи-

ческая поддержка. Кроме того, некоторые категории студентов имеют право на социаль-

ную помощь и повышенную социальную помощь. 

Как показывает многолетняя педагогическая практика, занятия физической культу-

рой положительно меняют социальное самочувствие, работоспособность, продуктив-

ность и настроение учащихся [2, 3]. Студенты на занятиях спортом легко и быстро пре-

одолевают или избегают различные трудности психологического и социального 

характера, минимизируют различные заболевания, помогают учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и учащимся с ОВЗ участвовать в реальной общественной жиз-

ни. 

Студенческая жизнь – это не только время для приобретения знаний по выбранной 

профессии и знакомства с культурными ценностями мира, но и, прежде всего, время для 

вступления в независимую и продуктивную жизнь, характеризующуюся физической 

культурой и спортом, что является важным частью формирования здорового образа жиз-

ни и социальной адаптации. Баланс умственной и физической активности для учащихся с 

ограниченными возможностями является залогом хорошего здоровья и способствует про-

дуктивному и эффективному обучению в образовательной среде.  

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЕ 

На базе КубГТУ проведён мониторинг студентов, имеющих инвалидность и ОВЗ, с 

первого по третий курсы. В опросе участвовало 40 обучающихся, из них 27 юношей и 13 

девушек (с диагнозами: сахарный диабет 1 типа (ювенильный диабет), болезнь крона, 

детский церебральный паралич (ДЦП), аневризма аорты, порок сердца, глаукома, рети-

ношизис (расслоение сетчатки), ожирение и др.). По результатам опроса 59% девушек и 

64% юношей положительно относятся к занятиям физической культурой и спортом, по 

возможности стараются не пропускать практические занятия в специальной медицинской 

группе или занятия ЛФК, 41% и 36% соответственно считают, что занятия физической 

культурой и спортом не приносят им большой пользы и вполне можно обойтись и без них 

(рисунок 2).  

  

Рисунок 2 – результаты опрашиваемых респондентов с ОВЗ 

25% девушек и 49% парней помимо учебных занятий, занимаются самостоятельно 

– делают утреннюю зарядку, посещают специализированные спорткомплексы, занимают-

59% 

41% 

Девушки 

Положительное отношение к ФКиС 
Отрицательное отношение к ФКиС 

64% 

36% 

Юноши 

Положительное отношение к ФКиС 
Отрицательное отношение к ФКиС 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 376 

ся спортом с инструктором ЛФК в свободное от учебы время. Обучающиеся, участво-

вавшие в эксперименте, кто по разным причинам (медицинские показания, собственное 

нежелание) были отстранены от физической активности, наблюдали сонливость, уста-

лость, вялость, плохое настроение, раздражительность, апатию, в то время как остальная 

часть испытуемых, ведущих активный физический образ жизни, не наблюдала за собой 

подобных перемен.  

Исследования показали, что недостаток мышечной активности вызывает множе-

ство проблем, влияющих на психическое, физическое и социальное здоровье и отражаю-

щихся на качестве обучения, препятствующих активной жизни учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья [4]. Хотя многие респонденты признают важность 

физических упражнений и спорта, только 30% действительно заботятся о своем здоровье 

и занимаются спортом. Среди множества причин низкой физической активности, о кото-

рых сообщают учащиеся с ограниченными возможностями, мы выделяем: 

 отсутствие достаточного количества времени на самостоятельные занятия фи-

зической культурой и спортом, в связи с большой занятостью учебой и рабо-

той/подработкой студентов; 

 лень и легкомысленное отношение к собственному, причем частично утрачен-

ному здоровью; 

 психологический барьер (особенно девушки), испытываемый перед присут-

ствием и во время общения со сверстниками, не имеющих явно выраженных физических 

недостатков, занимающихся в спортзале; 

 отстранение от физической активности по рекомендации врача. 

Также на наш взгляд, есть еще одна причина, которую не обозначили студенты, это 

неправильное питание («fastfood», чипсы, сухарики, орешки, печенье, попкорн, кола и т. 

п.), которое негативным образом отражается на здоровье, как на физическом, так и пси-

хическом.  

Поэтому противоположное, фактическое отсутствие физических упражнений, ха-

рактеризуется нарастанием негативных эмоций и беспокойства в долгосрочной перспек-

тиве, постоянным притоком новой информации и градацией насыщенной жизни, невоз-

можностью запоминать упражнения, нарастанием новых трудностей, хронических 

болезнях, психическом здоровье и социальных проблемах. Последствия стрессовых ситу-

аций могут привести к психическим проблемам и плохой успеваемости, нервозности или 

психическим проблемам, которые напрямую влияют на успеваемость. 

По нашему мнению, чрезмерное поведение некоторых студентов в занятиях физи-

ческой культурой связано с отсутствием у молодежи мотивации и интереса к физической 

активности. Фиксированная цель может мотивировать молодежь заниматься спортом и 

повысить свои шансы жить со своими сверстниками. Эта цель может заключаться в рас-

слаблении, содействии улучшению физического здоровья, преодолении психологических 

барьеров болезни, улучшении здоровья и повышении социального статуса.  

В нашем университете есть курсы для такого типа студентов, и такие игры, как 

шахматы, бильярд, дартс и настольный теннис популярны среди студентов с ОВЗ во вне-

урочное время. Эта практика положительно влияет на досуг студентов, что вовлекает их в 

интерес к физической активности, окружающей среде и спорту.  

Наблюдения показали, что студенты, занимающиеся спортом, более самостоятель-

ны и усердно работают по другим направлениям образовательной программы. Они зани-

маются поиском работы, продуктивной студенческой жизнью, волонтерской работой и 

многим другим. Их активная жизнь способствует созданию собственной культуры, наци-

ональной среды, способствует развитию самостоятельности, самоконтроля и саморазви-

тия.  

Медицина подтверждает, что для здоровья каждого, независимо от состояния че-

ловека, важно иметь физическую культуру и спорт в качестве основного образа жизни.  
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ВЫВОДЫ 

В связи с повышением численности учащихся студентов с ОВЗ можно сделать вы-

вод о положительном влиянии методов решения социальных и психологических проблем 

обучающихся посредством занятий физической культурой и спортом общеобразователь-

ной структуры учебных заведений. 

По нашему мнению, необходимо внести дополнительные часы физической актив-

ности для студентов инвалидов внеурочного времени, с целью повышения мотивации для 

преодоления психологического барьера. Эти практики повышают продуктивность, рабо-

тоспособность, поднимают настроение, снимают стресс и эмоциональное напряжение, 

приводят в тонус мышцы, улучшают психические и физические качества, значительно 

повышают уровень психического, а также социального здоровья и предоставляют таким 

студентам возможности для социализации. 

 Эти практики повышают продуктивность, работоспособность, поднимают настро-

ение, снимают стресс и эмоциональное напряжение, приводят в тонус мышцы, улучшают 

психические и физические качества, значительно повышают уровень психического, а 

также социального здоровья и предоставляют таким студентам возможности для социа-

лизации. На наш взгляд, для того чтобы быть активным, каждому учащемуся необходима 

мотивация, которая может быть сформирована из его собственных потребностей, предпо-

чтений и целей, которым он должен стремиться уверенно и целенаправленно. Не только в 

психологической составляющей, но и в социальной составляющей как неотъемлемого и 

полноправного члена современного общества. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Андрей Николаевич Печников, доктор педагогических наук, доктор технических наук, 
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Краснознаменная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 

При обширном применении цифровых технологий в учебном процессе, требуется разработ-

ка новых форм и методов обучения представления информации способных индивидуализировать 

процесс обучения, для каждого обучающегося. Высшие учебные заведения все чаще внедряют 

электронные технологии обучения, которые направлены на индивидуализацию образовательного 

процесса, путём применения методов, приемов и способов образования. Однако их эффективность 

значительно уменьшается, в связи с тем, что не учитывается такая важная индивидуальная особен-

ность обучающихся, как тип ведущего канала восприятия информации. Важность вышесказанного 

подтверждается тем, что индивидуализация учебного процесса, достаточно быстро набирает зна-

чимость в условиях современных требований к образовательному процессу и значительно повыша-

ет уровень усвоения информации. Предлагаемые авторами методические рекомендации позволят 

учесть тип ведущего канала восприятия обучающегося и проектировать более эффективный про-

цесс электронного обучения.  

Ключевые слова: электронное обучение, ведущая репрезентативная система, нейролингви-

стическое программирование. 
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR TAKING INTO ACCOUNT THE 

TYPE OF THE LEADING REPRESENTATIVE SYSTEM OF STUDENTS IN THE 

DESIGN OF E-LEARNING PROCESSES 

Andrey Nikolaevich Pechnikov, the doctor of pedagogical sciences, doctor of technical scienc-

es, professor, Alexey Alekseevich Divin, the post-graduate student, Military of the Orders of 

Zhukov and Lenin, Red Banner Academy of Communications named after Marshal of the Soviet 

Union S.M. Budyonny, St. Petersburg 

Abstract 

With the extensive use of digital technologies in the educational process, it is necessary to develop 

new forms and methods of teaching the presentation of information capable of individualizing the learning 

process for each student. Higher education institutions are increasingly introducing electronic learning 

technologies that are aimed at individualizing the educational process by applying methods, techniques 

and methods of education. However, their effectiveness is significantly reduced due to the fact that such an 

important individual feature of students as the type of the leading channel of information perception is not 

taken into account. The importance of the above is confirmed by the fact that the individualization of the 

educational process is rapidly gaining importance in the conditions of modern requirements for the educa-

tional process and significantly increases the level of information assimilation. The methodological rec-

ommendations proposed by the authors will allow taking into account the type of the leading channel of 

perception of the student and designing a more effective e-learning process. 

Keywords: e-learning, leading representative system, neurolinguistics programming. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной системе образования остро становится проблема эффективности 

усвоения обучающимися учебной информации. Возрастающий поток информации и вы-

сокая динамика ее изменения требуют разработки и внедрения новых методов обучения, 
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способов представления информации, индивидуализации обучения.  

Распространение электронного обучения привело к необходимости качественных 

изменений в сфере образования. Электронное обучение помогает применять новые педа-

гогические подходы, которые не использовались в образовании при осуществлении сред-

ствами традиционных технологий. Основная цель применения электронного обучения – 

повысить эффективность обучения [4]. 

Обучающиеся сталкиваются с новой информацией на всех предметах обучения 

каждый день. Данная информация требует ее восприятия обучающимися. Восприятия 

информации – это высокоорганизованная работа, во время которой задействования все 

психические процессы: воображение, память, мышление и внимание [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использование технологий нейролингвистического программирования (НЛП) поз-

воляет реализовать индивидуальный подход к обучающимся, который в последнее время 

является весьма актуальным в образовании. Одним из направлений НЛП стало выделение 

ведущего канала восприятия, что позволяет определять наиболее эффективные для каж-

дого человека способы подачи информации и работы с ней [2]. Ведущая репрезентатив-

ная система включает в себя пути, по которым человек получает, хранит и обрабатывает 

информацию [1, 2, 3]. 

В теории НЛП выделяют три основные ведущие репрезентативные системы, ха-

рактеризующееся преобладанием в их восприятии той или иной информации: визуальная 

система (визуалы), аудиальная система (аудиалы), кинестетическая система (кинестетики) 

[1, 2, 3].  

Разработанные авторами методические рекомендации предназначены для реализа-

ции в учебных группах, в которых идентифицирован тип ведущей репрезентативной си-

стемы обучающихся, используемой ими для восприятия учебной информации. Они могут 

применяться в любых технологиях обучения, как при традиционной организации обуче-

ния, так и при обучении с применением технологий электронного образования, путем 

разделения учебной группы на три подгруппы (визуалов, аудиалов и кинестетиков). 

Представленные далее методические рекомендации основаны на особенностях 

психики людей с различным типом ведущей репрезентативной системы, отмеченных в 

литературе по технологии нейролингвистического программирования, и представляют 

собой обобщение опыта применения данных НЛП. 

Реализация данных рекомендации способствовала развитию новых методических 

решений, позволяющего использовать новые педагогические возможности, которые учи-

тывают особенности мышления оперативно неизменяемые при педагогическом воздей-

ствии, и специфические трудности, которые испытывают визуалы, аудиалы и кинестети-

ки при работе с различными видами учебной информации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Реализация методических рекомендаций, требует индивидуализации содержания 

обучения по сложности его усвоения для различных типов обучающихся. Наибольшая эф-

фективность внедрения разработанных рекомендаций по учёту типа ведущей репрезента-

тивной системы обучающихся при проектировании электронного образования будет обес-

печена, если: 

 индивидуальная образовательная траектория будет построена на основе исполь-

зования технологий электронного образования, при соответствии формы подачи материала 

ведущему канала восприятия обучающемуся; 

 образовательный процесс будет организован с использованием перспективных 

электронных образовательных технологий, обеспечивающих обоснованный выбор инди-

видуальной образовательной траектории;  
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 будут созданы условия для разработки и внедрения электронного образователь-

ного контента, обеспечивающего поэтапное и индивидуализированное усвоение знаний с 

учётом ведущего канала восприятия, формирования профессиональных умений, хране-

нии и обработки результатов образовательного процесса. 

Использование технологий электронного образования, в которых будут учитывать-

ся ведущие каналы восприятия обучающихся, требует взаимодействия преподавателя, 

электронной обучающей системы и обучающегося. Для эффективного получения знаний 

обучающимися в электронном обучении, необходима реализации современных техноло-

гий обучения (учебные тренажеры, электронные курсы, автоматизированные учебные за-

нятия, системы контроля, системы диагностики). При этом, преподаватель выступает в 

обеспечении содержания учебных дисциплин и разработке электронных ресурсов, необхо-

димых в обучении и формировании индивидуальной траектории обучающегося.  

Для корректного использования методических рекомендаций по организации изу-

чения познавательных объектов в электронном образовании, необходимо учитывать сле-

дующее разделение обучающихся по образу мышления: 1) визуалы – обучающиеся с пре-

обладанием образного мышления; 2) аудиалы – обучающиеся с преобладанием 

абстрактного мышления; 3) кинестетики – обучающиеся с гармоническим развитием 

обоих видов. 

В случае использования данных рекомендаций в процессе электронного образова-

ния характеристики типа ведущей репрезентативной системы обучающихся будут являет-

ся определяющим фактором, который задает форму предоставляемой обучаемому ин-

формации. 

ВЫВОДЫ 

Предложенные методические рекомендации не подменяют классическую систему 

образования и не противоречат ей, а расширяют возможности совместного использования 

традиционных и электронных методов и способов обучения, что позволяет обеспечить 

индивидуализированный подход в подготовке. 

Достоверность разработанных рекомендаций обеспечена на апробированные кон-

цепции педагогики и психологии, учетом наиболее фундаментальных свойств человече-

ской психики и подтверждена результатами педагогического эксперимента. 
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Аннотация  

В данной статье исследуется проблема правильного питания в жизни современного студен-

та. Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, ведь современный студент стал еще более 

целеустремленным и активным. А это значит, что на данный момент правильное питание молодежи 

является важнейшей проблемой, которую необходимо решать. Рассмотрим основы питания при за-

нятиях физической культурой и спортом, а также проанализируем требования к питанию студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом. В процессе исследования проведено анонимное 

анкетирование на базе 1, 2, 3 курсов Кубанского технологического университета, которое проводи-

лось в течение десяти дней. Участие в нем приняли 114 студентов в возрасте 18-20 лет. Все студен-

ты обучаются на очном отделении университета. По данным проведенного исследования было 

установлено, что большинство студентов не соблюдают правильное питание, а также у них выявле-

но преобладание употребления углеводно-жировой пищи, у некоторых студентов есть жалобы на 

свое питание, образ жизни и здоровье. В статье также обозначено соотношение основных состав-

ляющих здорового образа жизни. Также представлены основные функции правильного питания для 

студентов. 

Ключевые слова: питание, спорт, физическая активность, студент, белки, жиры, углеводы. 
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BASIC NUTRITION REQUIREMENTS FOR STUDENTS ENGAGED IN PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS 

Viktor Aleksandrovich Pitkin, the senior teacher, Kuban State Technological University, Kras-

nodar 

Abstract 

This article explores the problem of proper nutrition in the life of the modern student. This prob-

lem is especially relevant at the present time, because the modern student has become even more purpose-

ful and active. And this means that at the moment, the proper nutrition of young people is the most im-

portant problem that needs to be addressed. Let us consider the basics of nutrition in physical education 

and sports, and analyze the nutritional requirements of students involved in physical education and sports. 

In the course of the study, the anonymous survey was conducted on the basis of 1, 2, 3 courses of the Ku-

ban Technological University, which was conducted for ten days. 114 students aged 18-20 took part in it. 

All students study full-time at the university. According to the study, it was found that most students do not 

follow proper nutrition, and they also have predominance of carbohydrate-fat foods, some students have 

complaints about their diet, lifestyle and health. The article also indicates the ratio of the main components 

of a healthy lifestyle. The main functions of proper nutrition for students are also presented. 

Keywords: nutrition, sports, physical activity, student, proteins, fats, carbohydrates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Правильное питание является неотъемлемой частью жизни любого студента веду-

щего активный образ жизни. Каждый человек занимающийся физическими нагрузками, 

уделяет особое внимание своему ежедневному рациону и поддержанию здоровья во вре-

мя тренировок. В реальных условиях подготовки большинству спортсменов, особенно 
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студентам приходится самостоятельно выстраивать рацион и устанавливать график при-

ёма пищи в соответствии с графиком тренировок и учебы. Объяснение особенностей ра-

циона питания при активных тренировках позволяет обосновать необходимые 

и профилактические мероприятия, что повысит уровень понимания важности своего здо-

ровья среди студентов [1, 3, 4]. 

По мнению преподавателей физкультуры и тренеров: «Полноценный рацион явля-

ется ключом к спортивному росту и достижениям, кроме того, он обеспечивает быстрое 

восстановление сил спортсмена и предотвращает развитие многих заболеваний, связан-

ных с истощением организма тренировками» [2]. 

Основной функцией питания является обеспечение организма энергией. При по-

вышении интенсивности физической нагрузки количество энергии увеличивается в сотни 

раз. Чем больше нагрузки, тем больше должно быть потреблено сбалансированной и здо-

ровой пищи. 

Чтобы составить ежедневный рацион питания, необходимо учитывать некоторые 

особенности организма каждого человека: 

1. Непереносимость глютена. 

2. Непереносимость лактозы. 

3. Особенности предпочтения в еде. 

4. Аллергические реакции. 

5. Индивидуальные заболевания. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель эксперимента – исследование специфики питания студентов и установление 

связи работоспособности с образом жизни и поддержание здоровья спортсменов и сту-

дентов ведущих активный образ жизни с помощью полноценного рациона питания, учи-

тывая особенности организма при индивидуальных заболеваниях и непереносимости 

пищи. Также описать элементы правильного питания: их состав, уникальность и как они 

влияют при физических нагрузках на здоровье человека. Исследовать водный баланс и 

провести его расчет с учетом веса спортсмена. В связи с актуальностью проблемы нами 

было проведено исследование, целью которого было выявление отношения студентов к 

соблюдению рационального режима питания и оценки его адекватности. Основным ме-

тодом исследования было анкетирование, состоящее из 10 вопросов.  

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опрошено было 114 студентов: по 38 учащихся 1, 2 и 3 курсов. В таблице ниже 

представлены данные анкетирования (таблица 1). 

Достоверность различий между данными, полученными из ответов первокурсни-

ков и студентов других курсов, является значимой. Из данных анкетирования видим, что 

студенты 2-го и 3-го курсов относятся более серьезно к режиму питания, чем студенты 1-

го. Больше половины опрошенных первокурсников не только не соблюдают принципы 

рационального питания, но и не считают это необходимым. В то время как около 90% 

старшекурсников считают важным соблюдение режима питания, но в силу загруженно-

сти, финансовых возможностей и условий проживания не всегда его соблюдают. Стати-

стические данные говорят о том, что большинство опрошенных студентов первокурсни-

ков питаются не более 2-х раз в день, самостоятельно не готовят, часто употребляют в 

пищу фаст-фуд и другую вредную еду, мало едят фруктов и кисломолочных продуктов, и, 

как следствие, почти половина из них имеет периодические недомогания или хрониче-

ские заболевания ЖКТ. Как положительный показатель можно было бы отметить наличие 

завтрака у более 70% первокурсников, следует отметить, что к старшим курсам появляет-

ся положительная динамика, снижается процент заболеваний ЖКТ, уменьшается количе-

ство употребляемого в пищу фастфуда, увеличивается потребление фруктов, овощей и 
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кисломолочных продуктов. Количество приемов пищи приближается к оптимальному 

значению, студенты начинают готовить еду самостоятельно. 

Необходимой частью здоровья также является водный баланс. Чтобы рассчитать 

объем жидкости в сутки нужно умножить собственный вес на 35 (для мужчин) и 31 (для 

женщин) и узнать сколько требуется воды в миллилитрах для употребления каждый день. 

«Водный баланс» – это равновесие между поступлением и выделением воды из организ-

ма. Вода входит в состав всех клеток и организмов. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования  
 1 курс 2 курс 3 курс 

1. Соблюдаете ли Вы принципы рационального питания? 71% – да 

29% – нет 

87% – да 

13% – нет 

95% – да 

5% – нет 

2. Хотите ли Вы соблюдать правильный режим питания? 42% – да 

58% – нет 

87% – да 

13% – да 

91% –да 

9% – нет 

3. Соблюдаете ли Вы правильный режим питания? 33% – да 

67% – нет 

61% – да 

39% – нет 

68% – да 

32% – нет 

4. Имеются ли Вас заболевания ЖКТ? 43% – да 
57% – нет 

21% – да 
79% – нет 

19% – да 
81% – нет 

5. Какое количество приемов пищи Вы принимаете в день? (раз) 2,45 2,97 3,21 

6. Употребляете ли Вы свежие овощи и фрукты, сколько раз в неделю?  2,68 4,89 5,51 

7. Употребляете ли Вы в пищу фастфуд, чипсы, сухарики, ск. раз в нед.? 3,63 3,63 0,89 

8. Сколько раз в неделю Вы потребляете кисломолочные продукты? (раз) 2,27 7,99 8,15 

9. Готовите ли себе пищу, сколько раз в неделю? (раз) 1,02 4,42 5,47 

10. Завтракаете ли Вы? (раз) 72% – да 

28% – нет 

91% – да 

9% – нет 

98% – да 

2% – нет 

Таблица 2 – Суточная потребность человека в воде 
Ваш вес в 

(кг) 

Суточная потребность в воде, литры 

При низкой физ. активности При умеренной физ. активности При высокой физ. активности 

50 кг 1,55 л 2,00 л 2,30 л 

60 кг 1,85 л 2,30 л 2,65 л 

70 кг 2,20 л 2,55 л 3,00 л 

80 кг 2,50 л 2,95 л 3,30 л 

90 кг 2,80 л 3,30 л 3,60 л 

100 кг 3,10 л 3,60 л 3, 90 л 

Согласно современным представлениям, прием воды до тренировки и после нее, а 

также в период интенсивной тренировки и соревнований является необходимым услови-

ем для работоспособности спортсмена. Потери воды спортсмена с массой тела 70 кг при 

умеренной физической нагрузке в течение часа достигают 1,5–2 л. При физической 

нагрузке и высокой температуре окружающей среды могут составлять 2-3 л в час. Через 

потовые железы выводятся электролиты – в основном ионы натрия, калия и хлора. Де-

гидратация приводит к уменьшению массы тела, а её снижение на 1-2% вызывает нару-

шения аэробного метаболизма и ухудшение энергообеспечения. Во избежание дегидрата-

ции необходимо восполнять потери воды и электролитов, иначе снижается физическая 

работоспособность [3].  

Если не употреблять недостаток потери воды это может привести к обезвожива-

нию организма и снижению физической работоспособности.  

Чтобы избежать, этих проблем необходимо соблюдать эти указания: 

 до соревнований необходимо выпить 400–500 мл воды; 

 во время тренировки, которая длится больше часа выпивать 150–200 мл про-

хладной воды каждые 15–20 минут; 

 также для восполнения запаса жидкости и гликогена мышц, рекомендуется вы-

пивать углеводно-электролитные напитки, содержащие 5–8% углеводов. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования необходимо отметить, что анализ рациона 

студентов позволил установить тот факт, что их питание является неполноценным как в 
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качественном, так и в количественном отношении. Исследование выявило, что большин-

ство студентов питаются неправильно, что в дальнейшем может привести к появлению 

различных заболеваний. Питание как фактор хорошей работоспособности спортсмена 

играет решающую роль в плане спортивных достижений, сохранения здоровья [3, 4]. 

Правильно составленный рацион, система питания, следование здоровому образу жизни 

способствует сохранению активности спортсмена и его долгожительству. Высоких ре-

зультатов невозможно достигнуть только интенсивными тренировками, важно еще и со-

блюдать правильное питание.  
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Аннотация 

В 2014 году в России началось масштабное внедрение Комплекса «Готов к труду и обороне» 

с последующим контролем эффективности внедрения и реализации, для возможности ее регулиро-

вания, посредством рейтинговых показателей. Цель исследования – анализ эффективности реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сибир-
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ском федеральном округе на примере Алтайского края. Методика и организация исследования – 

анализ литературных источников, анализ рейтинга в Сибирском федеральном округе за период с 1 

квартала 2018 года по 3 квартал 2022 года. Результаты исследования и их обсуждение – анализ реа-

лизации комплекса в Сибирском федеральном округе, показал, что эффективность этой реализации 

в Алтайском крае находится на самом низком уровне среди других субъектов этого округа, в обще-

российском рейтинге 72-82 место из 85 субъектов. Выявлены основные причины и предложены пу-

ти решения. Выводы – для повышения эффективности реализации комплекса в Алтайском крае 

требуется совместная работа министерств и ведомств на уровне Правительства Алтайского края. 

Ключевые слова: Комплекс ГТО, Рейтинг ГТО, Министерство спорта. 
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EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE VFSK GTO IN THE 

SIBERIAN FEDERAL DISTRICT ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY 

Natalya Anatolyevna Podberezko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Altai state 

university, Barnaul; Ivan Ivanovich Samsonov, the candidate of pedagogical sciences, docent, 
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Russian University of Sport (SCOLIPE), Moscow; Elena Anatolyevna Truevtseva, the senior 
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Abstract 

In 2014 Russia began a large-scale implementation of the "Ready for labor and defense" complex 

with the subsequent control of the effectiveness of implementation and realization, in order to regulate it 

by means of rating indicators. The purpose of the study – is to analyze the effectiveness of the implemen-

tation of the All-Russian physical culture and sports complex "Ready for labor and defense" in the Siberi-

an federal district on the example of Altai region. The methodology and organization of the study – analy-

sis of literary sources, analysis of the rating in the Siberian federal district for the period from 1 quarter of 

2018 to 3 quarter of 2022. Research results and discussion – the analysis of the implementation of the 

complex in the Siberian federal district, showed that the effectiveness of this implementation in the Altai 

region is at the lowest level among the other subjects of this district, in the all-Russian rating 72-82 place 

out of 85 subjects. The main reasons were identified and solutions were proposed. Conclusions – to im-

prove the effectiveness of implementation of the complex in Altai region requires the joint work of minis-

tries and agencies at the level of the Government of Altai region. 

Keywords: complex RLD, rating of the RLD, the Ministry of sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

С подписанием Указа Президента РФ в 2014 году [1], законодательно было зафик-

сировано возобновление комплекса ГТО в России. На основании этого Указа последовало 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)» [5]. 

Из выше указанных нормативно-правовых актов масштабное внедрение Комплекса 

ГТО по всей стране началось в 2014 году и полноценно стартовало с 2018 года. 

С постепенным внедрением ГТО, в 2017 году возникла необходимость в контроле 

эффективности внедрения и реализации, для возможности ее регулирование на уровне 

регионов и Минспорта России [3], были разработаны 7 категорий рейтинговых показате-

лей на 2018–2020 гг. С 2021 года вступили в силу новый Рейтинг ГТО, который включили 

в себя уже 9 категорий рейтинговых показателей [2]. 

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из восьми федеральных 

округов Российской Федерации. С ноября 2018 года в пределах округа находится 10 субъ-

ектов РФ. На 2022 год в СФО население составляет 16 882,8 тыс. чел. (11,62% от числен-

ности населения РФ) [6]. 
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В расчет Рейтинга ГТО, на конец 3 квартала 2022 года, вошла общая численность 

населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории СФО Российской Федерации 

– 15 700 611 человек. 

Цель исследования – анализ эффективности реализации ВФСК ГТО в Алтайском 

крае на примере Сибирского федерального округа. 

Методика и организация исследования: анализ и обобщение литературных источ-

ников, анализ Рейтинга ГТО в Сибирском федеральном округе за период с 1 квартала 

2018 года по 3 квартал 2022 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Рейтинге ГТО принимают участие 85 субъектов РФ, которые входят в 8 феде-

ральных округов. Динамика мест в рейтинге на конец каждого квартала 2018–2020 гг по 

СФО представлена на рисунке. 

 

Рисунок – Динамика рейтинга ГТО СФО 2018–2020 гг (место в рейтинге) 

Лидером среди субъектов СФО за исследуемый период является Кемеровская об-

ласть с диапазоном в общероссийском рейтинге (от 5 места – 1 квартал 2020 г. до 15 ме-

ста – 2–4 квартал 2018 г.). Анализируя динамику Алтайского края в Рейтинге ГТО, мы 

констатируем, что этот субъект находится на низком уровне среди субъектов СФО, зани-

мая до 4 квартала 2019 года 8-9 места, а к концу 2020 года понизившись до 10 места. В 

общероссийском Рейтинге ГТО Алтайский край занимает место в диапазоне от 72 (4 

квартал 2018 г.) до 82 (4 квартал 2020 г.) из 85. 

Нельзя не сказать о том, что с 2021 года в Рейтинге ГТО произошли изменения по 

количеству и качеству оцениваемых критериев. Видимо это явилось одной из предпосы-

лок снижения места Алтайского края в Рейтинге ГТО (рисунок 2). 

Несмотря на изменения оцениваемых показателей в Рейтинге ГТО, в лидерах сре-

ди субъектов СФО также осталась Кемеровская область (5–14 место в общероссийском 

рейтинге) и последнее место – Алтайский край. Из чего следует, что в настоящее время 

эффективность реализации ВФСК ГТО в Алтайском крае остается на очень низком 

уровне (75–80 место в общероссийском рейтинге) за 2021-2022 гг. 

Сложившаяся ситуация в Алтайском крае по Рейтингу ГТО требует пересмотра 

мероприятий по повышению эффективности его реализации как на уровне региона, так и 

на уровне каждого муниципального образования. Для этого мы попытались выявить при-

чины, влияющих на эту эффективность, и определили возможные пути решения пробле-

мы. 
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Рисунок 2 – Динамика рейтинга ГТО СФО 2021-2022 гг (место в рейтинге) 

Одной из основных причин, которые, по нашему мнению, влияют на реализацию 

ВФСК ГТО, нет согласованной работы органов управления физической культурой и 

спортом с органами управления иными отраслями как на уровне Алтайского края, так и 

его муниципальных образований. Другими словами, для продвижения и развития ВФСК 

ГТО необходима совместная работа министерств и ведомств на уровне Правительства 

Алтайского края и, в частности, активная работа следующих ведомств: 

 Минздрав Алтайского края: создание отделений спортивной медицины в лечеб-

но-профилактических учреждениях Алтайского края в городских (муниципальных) окру-

гах или муниципальных районах для проведения необходимого медицинского осмотра на 

предмет допуска граждан Российской Федерации и их сопровождения при выполнении 

нормативов Комплекса ГТО, а также установление плановых показателей и создание 

стимулов по привлечению студентам и (или) работникам подведомственных профессио-

нальных образовательных организаций, медицинских организаций к выполнению норма-

тивов Комплекса ГТО; 

 Министерство образования и науки Алтайского края: установление плана по 

просвещению родителей (законных представителей) обучающихся и привлечению обу-

чающихся (учащихся, студентов), а также установление плановых показателей и создание 

стимулов по привлечению обучающихся и (или) работников подведомственных образова-

тельных организаций различных типов к выполнению нормативов Комплекса ГТО; 

 Министерство культуры Алтайского края: пропаганда ВФСК ГТО на всех сред-

ствах массовой информации (телевизионные каналы, газеты, радио, сайты государствен-

ных структур, рекламные баннеры, информационные мессенджеры и т.п.), а также уста-

новление плановых показателей и создание стимулов по привлечению студентов и (или) 

работников подведомственных организаций культуры и образовательных организаций 

различного типа к выполнению нормативов Комплекса ГТО; 

 Управление по труду и занятости населения Алтайского края: установление 

плана по привлечению, в том числе путем стимулирования, работников различных отрас-

лей, а также граждан пенсионного возраста к выполнению нормативов Комплекса ГТО; 

 напомним, установление принудительного выполнения обучающимися и ра-

ботниками организаций различных отраслей не решит поставленную задачу по подготов-

ке и участию граждан в выполнении нормативов комплекса ГТО без должного уровня мо-
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тивации населения и созданию условий для их подготовки. 

Нам представляется, что в рамках стимулирования выполнения гражданами ком-

плекса ГТО является поддержка трудящегося населения, имеющих действующий знак от-

личия ГТО, дополнительными льготами, например снижение ставки страхового взноса 

обязательного медицинского страхования или предоставление оплачиваемой путевки на 

санаторно-курортное лечение и т. п. 

В тоже время наиболее остро стоит вопрос о создании полноценных Центров те-

стирования ГТО в муниципалитетах Алтайского края, в которых должны быть трудо-

устроены не только штатные работники (руководитель, старший инструктор-методист, 

администратор центра тестирования, администратор баз данных) [4], но и существовал 

реестр квалифицированных спортивных судей физкультурных и спортивных мероприя-

тий комплекса ГТО (В Алтайском крае началась подготовка спортивных судей мероприя-

тий ВФСК ГТО). Это обеспечило бы квалифицированную оценку выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В этом вопросе видится проблема, 

спровоцированная на федеральном уровне. В настоящее время в Общероссийском пе-

речне услуг и работ отсутствует услуга (работа) по оценке выполнения нормативов испы-

таний (тестов) комплекса ГТО, а на работников Центра тестирования ГТО отсутствуют 

нормативные документы, определяющие условия труда в рамках конкретного вида эко-

номической деятельности (области профессиональной деятельности). 

Считаем незначительным, но имеющим огромное резонансное значение, является 

вопрос о режиме работы Центра тестирования ГТО. Как правило, график работы совпа-

дает с рабочим и учебным временем большинства граждан. Это обуславливает невозмож-

ность выполнения нормативов Комплекса ГТО. Желательно создавать условия для вы-

полнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, как правило, в субботу и 

воскресенье. 

В завершение хотелось бы обратить внимание на привлечение населения старшей 

возрастной группы (пенсионного возраста) к подготовке и выполнению нормативов Ком-

плекса ГТО. Для данной категории населения это один из возможных способов поддер-

жать здоровый образ жизни, сохранить прежний уровень коммуникации, быть социально 

активным гражданином. Это можно обеспечить через взаимодействие социальных служб 

и организаций, реализующих услуги (работы) в области физической культуры и спорта, в 

том числе являющихся Центрами тестирования ГТО. Итак, в целях достижения целевых 

показателей по систематически занимающимся физической культурой и спортом и загру-

женности (эффективности использования) спортивных сооружений в «мертвое» время 

можно организовывать группы общефизической подготовки с гражданами пенсионного 

возраста, которые могут принять участие в выполнении показателей рейтинга ГТО. Это 

создаст благоприятные предпосылки в повышении рейтинга Алтайского края в Рейтинге 

среди субъектов РФ. 

ВЫВОДЫ 

Анализ реализации ВФСК ГТО в Алтайском крае в условиях Сибирского феде-

рального округа, показал, что эффективность его реализации в Алтайском крае находится 

на самом низком уровне среди других субъектов РФ этого округа (10 место из 10). Вместе 

с тем, в общероссийском Рейтинге ГТО Алтайский край занимает место с диапазоном от 

72 (4 квартал 2018 г.) до 82 (4 квартал 2020 г.) из 85. 

Для повышения эффективности реализации ВФСК ГТО в Алтайском крае требует-

ся согласованная работа органов управления физической культурой и спортом с органами 

управления иными отраслями как на уровне Алтайского края, так и его муниципальных 

образований. 

В целях повышения эффективности внедрения ВФСК ГТО в Алтайском крае необ-

ходимо создать благоприятные условия для подготовки и выполнения нормативов испы-
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таний (тестов) ВФСК ГТО с проработкой мер стимулирования населения на уровне Пра-

вительства Алтайского края как желающих, так и выполнивших нормативы ВФСК ГТО. 
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О.А. Пешкова, Липецк 

Аннотация 

Введение. Богатый исторический опыт развития тхэквондо привёл к появлению большого 

количество техник выполнения ударов. Активные научные исследования биомеханики тхэквондо 

начались лишь с 2000 года, когда тхэквондо стал олимпийским видом спорта. В большинстве науч-

ных работ по биомеханике тхэквондо исследование строится на глубоком анализе одного или не-

скольких ударов. Вместе с тем, большое количество вариантов выполнения приёмов требует углуб-

ленной биомеханической систематизации. Цель исследования выявить биомеханические признаки, 

позволяющие классифицировать удары ногами в тхэквондо. етоды и организация исследования. 

Нами изучалась научная литература по биомеханике, теории и методике спортивной подготовки. 

Анализировались эмпирические данные биомеханики ударов, описанные в литературе и получен-

ные в результате собственных исследований. Системный анализ использовался для выявления био-

механических критериев, позволяющих классифицировать удары. Результаты исследования. Изуче-

ние научной литературы, а также осмысление собственных исследований, позволило выявить 

шесть биомеханических признаков, позволяющих классифицировать удары ногами в тхэквондо: 

наличие опоры, плоскость удара, траектория удара, направление удара, изменение суставных углов 

при ударе, кинетическая энергия удара, влияющие на удар силы. Выводы. Научная литература и 

учебники по тхэквондо позволили выявить 26 техник удара ногой (чаги) и 68 различных вариантов 

выполнения. Техники ударов могут принципиально отличатся, так в основе лежат различные «био-

механизмы» выполнения двигательного действия. Классификация ударов на основе биомеханики 

будет способствовать совершенствованию процесса технической подготовки тхэквондистов. 

Ключевые слова: биомеханика, удары ногами, тхэквондо, чаги, классификация ударов, си-

стематизация. 
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BIOMECHANICAL CLASSIFICATION OF KICKS IN TAEKWONDO 

Andrey Aleksandrovich Pomerantsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Sergey 

Sergeevich Murashkin, the master's student, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-

Shansky University, Lipetsk; Ilya Viktorovich Burykh, the physical education teacher, second-

ary school No. 30 of Lipetsk named after the Hero of the Russian Federation lieutenant colonel 

O.A. Peshkov 

Abstract 

Introduction. The rich historical experience of taekwondo development has led to the emergence of 

a large number of techniques for performing kicks. Active scientific research on the biomechanics of 

taekwondo began only in 2000, when taekwondo became an Olympic sport. In most scientific studies on 

the biomechanics of taekwondo, research is based on the deep analysis of one or more kicks. At the same 

time, a large number of options for performing techniques requires in-depth biomechanical systematiza-

tion. The aim of the study is to identify biomechanical characteristic, that allow classifying kicks in 

taekwondo.  
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Methods and organization of research. We studied the scientific literature on biomechanics, theory 

and methodology of sports training. The empirical data of kicks biomechanics described in the literature 

and obtained as a result of our own researches were analyzed. The system analysis was used to identify 

biomechanical criteria for classifying impacts. Research results and discussion. The study of scientific lit-

erature, as well as the comprehension of our own research, allowed us to identify six biomechanical crite-

ria that allow us to classify kicks in taekwondo: the presence of support, the plane of kick the trajectory of 

kick the direction of kick, the change in articular angles during kick, the kinetic energy of kick, the forces 

affecting the kick. Conclusions. Scientific literature and fundamentals of taekwondo revealed 26 tech-

niques of kicking (chagi) and 68 different variants of execution. The techniques of kick can differ funda-

mentally, since they are based on various "biomechanisms" of performing a motor action. The systematiza-

tion of kicks based on biomechanics will allow for the classification of strokes, which in turn will 

contribute to improving the process of technical training of taekwondists. 

Keywords: biomechanics, kick, taekwondo, chagi, classification of kicks, systematization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тхэквондо изначально возникло как боевое искусство в Корее и получило распро-

странение по всему миру. Тхэквондо стал олимпийским видом спорта, начиная с Игр 

2000 года в Сиднее. В настоящее время тхэквондо одно из самых популярных боевых ис-

кусств. 

Всю свою длительную историю техника тхэквондо опиралась на традиции и сло-

жившиеся практики. Поэтому, вплоть до начала XXI века отсутствовало научное обосно-

вание рациональности техники выполнения ударов.  

В книге, содержащей основы тхэквондо [10] описывается 26 техник выполнения 

удара ногой (чаги) и 68 вариантов выполнения данных ударов. Основными ударами при-

нято считать: ап чаги (ap chagi); миро чаги (mireo chagi), нэрео чаги (naeryeo chagi), дол-

лео чаги (dollyeo chagi); йоп чаги (yeop chagi), хурео чаги (huryeo chagi), двит чаги (dwit 

chagi), ан чаги / баккат чаги (an chagi / bakkat chagi) и удары в прыжке (ttwieo chagi). Тех-

нику выполнения данных ударов невозможно понять из самих названий ударов, если не 

владеешь терминологией тхэквондо или не знаешь корейский язык. Вместе с тем, в род-

ном языке они имеют однозначное значение, определяющее биомеханику выполнения. 

Например, ап чаги (по-корейски – 앞차기) буквально переводится как удар вперед. Следуя 

философии и традициям тхэквондо, данные названия принято не переводить на нацио-

нальный язык, а пользоваться корейскими названиями. 

В основном в научных статьях сравнивается техника определенного удара тхэк-

вондистов различного уровня, но не приводится сравнительный анализ биомеханики уда-

ров [4, 5]. Так, например, в Липецком государственного педагогическом университете 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на протяжении многих лет изучается биомеханика 

выполнения удара нэрио чаги [1, 2]. Для анализа этого удара достаточно одной скорост-

ной видеокамеры, так как движение не выходит из одной плоскости.  

В литературе вопросы биомеханической классификации касаются вскользь [3, 6]. 

Так, в работе [8] говориться, что в тхэквондо принято все удары делить на 3 категории: 

удары c махом (swing kick), толкающие удары (thrust kick) и комбинированные удары 

(combined kick), совмещающие особенности толкающего удара и удара с вращением. Та-

кая классификация основана на том, что первые удары эффективны за счёт своей скоро-

сти, а вторые за счёт силы. 

Работа [9] была непосредственно посвящена классификации ударов, однако клас-

сификации подверглись только 6 ударов ногой: фронтальный удар (front kick), удар с раз-

ворота (roundhouse kick), боковой удар (side kick), удар назад (back kick), хук (hook kick), 

удар назад хуком (back hook kick). Изучив удары с помощью скоростной съемки и трекин-

га точек, авторы установили, что эти удары можно сгруппировать по скорости выполне-

ния и по синергиям в тазобедренном и коленном суставах. Самыми быстрыми оказались 

удары с махом ноги: фронтальный удар (front kick) и удар с разворота (roundhouse kick). 
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Самими сильными оказались удары, в которых, угловая синкинезия в коленном и тазо-

бедренном суставах была противоположной. 

Биомеханические особенности ударов требуют специфических подходов к их обу-

чению. Классификация техники выполнения ударов ногами в тхэквондо позволит систе-

матизировать и усовершенствовать техническую подготовку спортсменов.  

Цель исследования: выявить биомеханические критерии, позволяющие классифи-

цировать удары ногами в тхэквондо. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели нами изучалась научная литература по биоме-

ханике тхэквондо, а также теории и методике спортивной подготовки. Анализировались 

эмпирические данные биомеханики ударов, описанные в литературе [7, 9, 11] и получен-

ные в результате собственных исследований [2]. Системный анализ использовался для 

выявления биомеханических критериев, позволяющих классифицировать удары. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для классификации и систематизации ударов нами были выбраны несколько прин-

ципиальных классификационных признаков (таблица). 

Таблица – Классификационные признаки 
№ Признак Варианты 

1 Контакт с 
опорой 

а) все фазы в безопорном положении 

б) некоторые фазы в безопорном положении 

в) непрерывный контакт с опорой 

2 Плоскость 

удара 

а) сагиттальная  

б) фронтальная  

в) горизонтальная  

г) комбинированное выполнение 

3 Траектория 

движения 

а) поступательное движение дистальной точки сегмента тела совершающего удар 

б) вращательное движение дистальной точки сегмента тела совершающего удар 

в) смешанное 

4 Направление 
удара 

а) вперед 

б) назад 

в) вовнутрь 

г) наружу 

д) в сторону 

4 Суставные 

углы 

а) уменьш. знач. суставных углов в процессе удара (удар за счёт сгибания или приведения)  

в) увелич. знач. суставных углов в процессе удара (удар за счёт разгибания или отведения) 

5 Кинетическая 
энергия удара 

а) приоритет в формировании кинетической энергии за счёт высокой скорости удара 

б) приоритет в формировании кинетической энергии за счёт приложения бо́льшей массы 

6 Силы, участ-

вующие в реа-

лизации удара 

а) сила сокращения мышц 

б) сила тяжести 

в) сила упругой деформации 

г) центробежная сила 

Контакт с опорой. Принципиальным вопросом с позиций биомеханики является 

вопрос взаимодействия с опорой в момент выполнения удара. Отсутствие опоры требует 

овладения особыми биомеханизмами управления движениями в безопорном положении. 

С этой позиции интересны некоторые удары, например удар нэрио чаги (naeryeo chagi). 

Данный удар не относится к ударам в полёте (ttwieo chagi), но в процессе подъема ноги, 

спортсмен сокращает дистанцию до соперника, находясь, некоторое время, в безопорном 

положении (рисунок). Факт того, что некоторые фазы происходят в безопорном положе-

нии, нельзя не принимать во внимание при биомеханическом анализе. 

Плоскость удара. Плоскость выполнения удара непосредственно определяет, какие 

внешние силы будут участвовать в выполнении удара, а также какие мышцы будут задей-

ствованы. Так, при выполнении удара в сагиттальной плоскости будут участвовать сгиба-

тели и разгибатели бедра; при выполнении удара во фронтальной плоскости – отводящие 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 393 

и приводящие мышцы бедра. 

Направление удара определяет, 

какая из групп антагонистов будет 

включаться в работу и в каких режи-

мах. В горизонтальной плоскости вы-

полняются комбинированные удары, в 

основе которых лежит последователь-

ное сокращение различных мышечных 

групп. Например, удар в горизонталь-

ной плоскости, для удержания ноги, 

потребует включение мышц в изомет-

рическом режиме. 

Траектория движения. Все дви-

жения в суставах человека по своей 

природе относятся к вращательным 

движениям, вместе с тем, при сложении вращательных движений дистальная точка сег-

мента может двигаться поступательно. В зависимости от скоростей и направленности 

вращений в коленном и тазобедренном суставах во время выполнения ударов в тхэквон-

до, дистальная точка стопы может описывать прямолинейную или криволинейную траек-

торию. 

Суставные углы. Биомеханическую классификацию можно проводить за счёт ана-

лиза угловой кинематики удара. Увеличение кинематической энергии может быть обеспе-

чено как уменьшением, так и увеличением суставных углов. Длина сегментов тела, а 

также топография мышц будут определять эффективность ударов. Следует учитывать, 

что направление удара не определяет однозначно характер изменения суставных углов. 

Например, удар вперед может совершаться при различных синкинезиях: возможно, одно-

временное сгибание тазобедренного сустава и разгибание коленного сустава (мах) или, 

одновременное разгибание тазобедренного сустава и коленного суставов (толчок). 

Кинетическая энергия удара. Согласно законам динамики, чем больше масса, тем 

сложнее её придать ускорение. Выполняя удар, спортсмен может реализовать примерно 

равную силу, либо через ускорение относительно небольшой массы тела, либо включение 

в работу большой массы, которую невозможно разогнать до высокой скорости. 

Силы, участвующие в реализации удара. Основной силой при реализации удара 

является сила сокращения мышц. Вместе с тем, в зависимости от особенностей удара, 

может возникать ряд сил, которые либо способствуют, либо препятствуют выполнению 

удара. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа литературы было выявлено 26 техник и 68 различных ва-

риантов выполнения ударов ногой (чаги) в тхэквондо. 

2. С целью систематизации разнообразных техник выполнения ударов ногами, 

были предложены 6 биомеханических критериев, позволяющих классифицировать удары: 

наличие опоры, плоскость удара, траектория удара, направление удара, изменение су-

ставных углов при ударе, кинетическая энергия удара, влияющие на удар силы. 

3. Предложения классификация позволит усовершенствовать техническую подго-

товку тхэквондистов на основе группировки ударов и целенаправленной отработки «био-

механизмов», лежащих в их основе. 
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Рисунок – Техника выполнения удара нэрио чаги с без-
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Александр Викторович Попов старший преподаватель, Национальный исследователь-

ский Московский государственный строительный университет, Москва 

Аннотация 

В ходе исследования было проведено анкетирование студентов Национального исследова-

тельского Московского государственного строительного университета разных курсов, с целью вы-

явления аспектов, которые мотивируют студентов заниматься физической культурой и спортом по-

мимо получения отметки «зачтено» по данному предмету. Результаты исследования прошли 

обсуждение профессорско-преподавательским составом кафедры физического воспитания и спорта, 

выработан ряд предложений для совершенствования занятий по предмету физическая культура и 

спорт (элективная дисциплина).  

Ключевые слова: студенты, мотивация, анкета, физическая культура и спорт. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p395-398 

MOTIVATIONAL ASPECTS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS OF 

STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 

Alexander Viktorovich Popov, the senior teacher, National Research Moscow State University 

of Civil Engineering, Moscow 

Abstract 

in the course of the study, the questionnaire was conducted among students of the National Re-

search Moscow State University of Civil Engineering of different courses, in order to identify aspects that 

motivate students to engage in physical culture and sports in addition to receiving the mark "credited" in 

this subject. The results of the study were discussed by the teaching staff of the department of physical ed-

ucation and sports, a number of proposals were developed to improve classes on the subject of physical 

culture and sports (elective discipline).  

Keywords: students, motivation, questionnaire, physical education and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

14 ноября 2020 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин утвердил Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. 

Стратегия основана в том числе на такой ценности физической культуры и спорта как: 

ориентированность на человека, что обуславливается формированием умений и навыков 

в сфере физической культуры и спорта, в основе своей для укрепления и поддержания 

здоровья, активного долголетия. Исходя из трактовки данной ценности Стратегии, нами 

была поставлена цель: выявить основные мотивационные аспекты/причины для занятия 

физической культурой и массовым спортом студентами технического вуза разных курсов, 

на примере НИУ МГСУ. 

Актуальность данной проблемы наиболее ярко выражена как раз у молодежи, 

представителей студенческой прослойки общества. Современный образ жизни тесно и 

неразрывно связан с гаджетами, с компетенциями их применения, что, конечно, упрощает 

и улучшает жизнь, но в то же время на второй план отходят прикладные умения и навы-

ки, двигательная активность, всестороннее и гармоничное развитие организма. Нынеш-
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ние студенты часто любят задавать вопросы: а зачем? Почему? Для чего? Что я за это по-

лучу? Какая мне будет польза и выгода? В ответах на данные вопросы студент ищет для 

себя мотивацию что-либо делать. Нам стало интересно выяснить у ребят, какие есть при-

чины заниматься физической культурой и спортом в стенах вуза, помимо отметки «зачте-

но» в ведомости и зачетной книжке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В анкетировании приняли участи 1107 студента разных курсов, юношей и деву-

шек: 1 курс – 243 юноши, 192 девушки; 2 курс – 193 юноши, 118 девушки; 3 курс – 165 

юноши, 97 девушки; 4 курс – 67 юноши, 32 девушки. В анкете был один вопрос: что мо-

тивирует Вас заниматься физической культурой и спортом в стенах вуза, помимо отметки 

«зачтено». Предложено 6 вариантов ответа, с пояснением:  

1. Здоровье – укрепление, поддержание здоровья путем регулярных занятий, что-

бы без проблем справляться с ежедневными нагрузками, быть в тонусе. 

2. Развитие – улучшение физических качеств и двигательных способностей орга-

низма, развитие морально-волевых качеств. 

3. Красота – привести себя в форму, улучшив фигуру, стать более подтянутым, 

сбросить лишний вес. 

4. Эмоции – при физических нагрузках вырабатывается дофамин (гормон радо-

сти), адреналин и кортизол (гормоны стресса), происходит психоэмоциональная разгруз-

ка. 

5. Общение – новые знакомства, социальная интеграция, общие интересы. 

6. Спорт – участие в Спартакиаде университета, в Московских спортивных сту-

денческих играх. 

Студенты могли выбрать один или несколько вариантов ответа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены на рисунках 1–4. 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение мотивационных аспектов у студентов 1 курса 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение мотивационных аспектов у студентов 2 курса 
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Рисунок 3 – Процентное соотношение мотивационных аспектов у студентов 3 курса 

 

Рисунок 4 – Процентное соотношение мотивационных аспектов у студентов 4 курса 

На рисунке 5 представлена динамика изменения результатов анкетирования сту-

дентов разных курсов. Характерно, что интерес к массовому спорту, его студенческой со-

ставляющей вырос с 10% на 1 курсе до 45% на 4 курсе. 

 

Рисунок 5 – Динамика результатов анкетирования по курсам 

На рисунке 6 представлены результаты анкетирования 1107 студентов НИУ МГСУ. 

Исходя из полученных и проанализированных данных, их обсуждения профессор-

ско-преподавательским составом кафедры физического воспитания НИУ МГСУ нами 

были разработаны ряд предложений, которые должны способствовать повышению моти-

вации студентов технического вуза к занятиям физической культурой и спортом: 

1. Проведение дополнительных теоретических занятий, направленных на улуч-

шение грамотности студентов непрофильных учебных заведений в данном вопросе. 

2. Внести еще большее разнообразие в выборе средств, методов и форм при про-

ведении практических занятий дисциплины «Физическая культура». Это позволит повы-

сить интерес к занятиям и впоследствии побудит студентов к самостоятельным занятиям 
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физической культурой. 

3. Проведение большого числа 

спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на привлечение большого 

числа студентов. Необходимо сделать эти 

мероприятия обязательными для участия 

или ввести систему поощрений для сорев-

нующихся. 

4. Создание на базе НИУ МГСУ 

дополнительных кружков/секций, что поз-

волит увеличить вовлеченность студентов.  

5. При сдаче контрольных норма-

тивов, учитывать рост показателей сту-

дентов, по сравнению с предыдущими ре-

зультатами и поощрять их. Это позволит 

занимающимся отстающим в своих ре-

зультатах получить возможность иметь 

более высокий балл при условии, если их собственный результат улучшается. Данная ме-

ра заставит студентов стремиться к росту показателей. 

ВЫВОДЫ 

Полученные и проанализированные данные результатов исследования позволили 

выявить основные мотивационные аспекты для занятий физической культурой и спортом 

студентов НИУ МГСУ, на основе которых были сформулированы ряд предложений для 

совершенствования педагогического процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АРМСПОРТОМ НА РАБОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРДЦА 

Людмила Николаевна Порубайко, кандидат медицинских наук, доцент, Кубанский госу-

дарственный медицинский университет, Краснодар; Владимир Юрьевич Карпов, док-

тор педагогических наук, профессор, Российский государственный социальный универ-

ситет, Москва; Игорь Валерьевич Николаев, старший преподаватель, Финансовый 

 

Рисунок 6 – Процентное соотношение мотивационных 
аспектов у студентов НИУ МГСУ 1–4 курсов 
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университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва; Александр Викто-

рович Доронцев, кандидат педагогических наук, доцент, Астраханский государствен-

ный медицинский университет, Астрахань 

Аннотация 

Регулярные занятия армспортом укрепляют сердечно-сосудистую систему. Несомненная 

важность достигаемого эффекта обуславливает потребность в дальнейших исследованиях по по-

следствиям тренировок в секции армспорта на юный организм. Цель исследования – выяснить 

функциональные параметры сердца у занимающихся армспортом юношей. Методика и организация 

исследования. Обследовано 21 клинически здоровых юношей, занимающихся армспортом не менее 

1 года. Контрольная группа состояла из 19 здоровых юношей, ранее спортом не занимавшихся. 

Всем юношам выполнялось ультразвуковое исследование сердца с применением SSD-80 «Aloka» 

(Япония). Высчитывалось значение t-критерия Стъюдента. Результаты исследования и их обсужде-

ние. Посещение секции армспорта сопровождается появлением умеренной гипертрофией миокарда 

левого желудочка при наличии оптимальных размеров сердца и объема его полостей. У юных 

спортсменов найдено физиологически весьма выгодное усиление диастолического расслабления 

мышцы сердца. Выводы. Тренировки по армспорту положительно сказываются на состоянии юного 

организма. При этом увеличивается масса миокарда левого желудочка, усиливаются его рабочие 

возможности и обеспечивается оптимум гемодинамики по сосудистому руслу.  

Ключевые слова: миокард, армспорт, физические нагрузки, сердце, мышечная активность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p398-403 

INFLUENCE OF ARMSPORTS ON THE WORKING CAPABILITIES OF THE 

HEART 

Lyudmila Nikolaevna Porubayko, the candidate of medical sciences, docent, Kuban State Med-

ical University, Krasnodar; Vladimir Yurievich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, 

professor, Russian State Social University, Moscow; Igor Valerievich Nikolaev, the senior 

teacher, Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow; Alexan-

der Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Astrakhan State 

Medical University, Astrakhan 

Abstract 

Regular armsport exercises strengthen the cardiovascular system. The undoubted importance of 

the effect achieved necessitates further research on the effects of training in the armwrestling section on 

the young body. Purpose of the study - to find out the functional parameters of the heart in young men in-

volved in armwrestling. Methodology and organization of the study. We examined 21 clinically healthy 

young men who have been engaged in armwrestling for at least 1 year. The control group consisted of 19 

healthy young men who had not been involved in sports before. All young men underwent an ultrasound 

examination of the heart using SSD-80 "Aloka" (Japan). Student's t-test was calculated. Research results 

and discussion. A visit to the armwrestling section is accompanied by the appearance of moderate hyper-

trophy of the left ventricular myocardium in the presence of optimal heart sizes and the volume of its cavi-

ties. In young athletes, a physiologically very beneficial increase in diastolic relaxation of the heart muscle 

was found. Conclusions. Armsport training has a positive effect on the state of the young body. At the 

same time, the mass of the myocardium of the left ventricle increases, its working capabilities increase and 

the optimum hemodynamics in the vascular bed is ensured. 

Keywords: myocardium, armsport, exercise, heart, muscle activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие регулярных мышечных нагрузок способно активировать работу всех кле-

ток организма [1, 2]. Скромная и нерегулярная мышечная активность ведет к различным 

дисфункциям, а порой к патологии. Это делает необходимым дальнейшие исследования 

по подходам к преодолению гиподинамии. Систематические физические нагрузки акти-

вируют основные физиологические возможности и развивает морфологические парамет-
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ры организма [3]. В случае регулярных дозированных физических нагрузок повышают 

адаптационные возможности всех внутренних органов и стимулируют весь обмен ве-

ществ [4]. Становится ясно, что необходимы дополнительные исследования влияния си-

стематических мышечных нагрузок в отношении состояния сердца [5]. Особенно важным 

является выяснение их влияния на сократительные характеристики сердца, так как позво-

ляет точно судить о функциональных возможностях левого желудочка при различных 

спортивных тренировках [6].  

У регулярно занимающихся спортом регистрируется рост толщины стенок левого 

желудочка. Даже у начавших занятия спортом может снижаться объем сердечного выбро-

са по сравнению с таковым у физически нетренированных [7].  

Несомненная важность оптимальной работы сердца и потребность в дальнейшем 

изучении особенностей его работы в условиях физических тренировок диктует необхо-

димость дальнейших наблюдений на различных группах спортсменов, в том числе на за-

нимающихся силовыми видами спорта [8]. Продолжение развития спортивной науки с 

целью достижения более предпочтительных результатов делает желательным оценку со-

стояния сердца в условиях регулярных тренировок с выраженной нагрузкой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 21 клинически здоровый юноша (от 17 до 20 лет). Все они регулярно 

тренировались в секции армспорта не реже 3 раз в неделю в течение предшествовавшего 

года. Собранная группа контроля включала 19 физически нетренированных клинически 

здоровых юношей (возраст от 17 до 20 лет), не являвшихся спортсменами и испытывав-

ших физические нагрузки только в ходе занятий по физической культуре в вузе. Всем 

наблюдаемым выполняли ультразвуковое исследование сердца на эхокардиографе SSD-

80, выпущенном предприятием «Aloka» (Япония).  

Выполнялась компьютерная обработка результатов с расчетом t-критерия 

Стъюдента. Достоверность различий регистрировали при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдение выявило ряд различий по характеристикам сердца у занимающихся 

армспортом и у физически неактивных лиц юношеского возраста (таблица). Найденные 

различия между наблюдаемыми группами были связаны с морфологическими показате-

лями в левых отделах сердца.  

Величина поперечника левого предсердия у занимающихся армспортом выявила 

склонность превысить значение контроля на 7,7%. У занимающихся спортом диаметр ле-

вого желудочка в ходе диастолы оказался больше на 6,9% этого показателя у юношей 

группы контроля. 

Диастолическая толщина миокарда левого желудочка в области его задней стенки у 

занимающихся армспортом превышала контроль на 25,5%. Величина конечного объема 

сердца у физически нагружаемых в момент диастолы показывал тенденцию быть ниже 

таковой в группе контроля на 7,1%. Значение ударного объема у юношей обоих наблюда-

емых групп не различалось. 

Масса миокарда у тренирующихся была выше на 24,8%, чем у лиц группы кон-

троля. На основании этого можно говорить, что тренировка верхнего плечевого пояса в 

ходе занятий армспортом обеспечивают умеренную гипертрофию миокарда, что находит 

подтверждение в литературе [9, 10]. Объем сердечного выброса был сравним в обоих 

группах наблюдавшихся. Показатель наибольшей скорости расслабления миокарда в об-

ласти задней стенки левого желудочка у занимающихся армспортом был больше контроля 

на 24,3%. 

Отношение конечного диастолического сердечного объема к значению массы сер-

дечной мышцы у занимающихся армспортом уступало на 38,4% аналогичной величине в 
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контроле вследствие большой чувствительности данного параметра к значительным фи-

зическим нагрузкам.  

Таблица – Кардиальные параметры у обследованных 

Параметры сердца 
Тренирующиеся, 

M±m, n=21 

Контроль, 

M±m, n=19 

Масса миокарда, см3/кг 2,56±0,17 2,05±0,12; р<0,01 

Фракция выброса, % 60,63±0,65 60,10±0,74 

Ударный объем, см3/кг 1,10±0,12 1,05±0,20 

Сокращение передне-задней величины левого желудочка, % 33,42±0,31 32,68±0,63 

Диастолическая толщина левого желудочка в задней стенке, см 1,33±0,17 1,06±0,12; р<0,01 

Конечный диастолический объем сердца, см3/кг 1,82±0,19 1,95±0,12 

Диаметр предсердия левого, см/м2 1,95±0,10 1,81±0,16 

Передне-задний диаметр левого желудочка в диастолу, см 5,42±0,26 5,07±0,35 

Наибольшая скорость расслабления левого желудочка в задней стенке, см/с 12,8±0,77 10,3±0,69; р<0,01 

Соотношение конечного диастолического объема к массе миокарда, см3/кг 0,65±0,15 0,90±0,19; р<0,01 

Примечание: р – статистическая значимость отличий показателей между созданными группами наблюдения. 

В выполненном наблюдении у лиц обоих групп имела место сравнимость диаметра 

левого предсердия, размера левого желудочка и его вместимости. У юношей обоих групп 

имелась сходность состояния центральной гемодинамики и рабочих возможностей мио-

карда. Величина отношения диастолического объема к значению миокардиальной массы 

у тренирующихся уменьшалось за счет роста объема миокарда. Сокращение величины 

соотношения между объемом левого желудочка в диастолу и значением его массы до 

0,65±0,15 у занимающихся армспортом говорило о наличии у них явлений гипертрофии 

левого желудочка без развития его дилатации. Можно говорить, что при занятиях 

армспортом наступает физиологически выгодная гипертрофия мышечной части левого 

желудочка. На это указывало найденная тенденция к росту его массы, нарастание толщи-

ны его в задней стенке при поддержании нормального объема полости левого желудочка.  

Известно, что в условиях физических нагрузок позитивно меняются параметры 

сердца [10]. Его работа становится более экономичной и продуктивной [11]. Особенно 

явно происходит усиление диастолического расслабления миокарда, что оказалось весьма 

выражено у занимающихся армспортом. Учитывая, что данная величина в ходе ультра-

звукового исследования весьма изменчива [12]. Делать окончательные выводы, опираясь 

на нее, нужно с большой осторожностью и учитывать и другие морфофункциональные 

характеристики сердца.  

ВЫВОДЫ 

Регулярные занятия армспортом ведут к развитию сердечной мышцы и усилению 

общей гемодинамики. Такие спортивные нагрузки способствуют росту толщины стенки 

левых отделов сердца, не снижая объем их полостей, что сохраняет оптимум кровоснаб-

жения тканей. У занимающихся армспортом на регулярной основе увеличивается выра-

женность диастолического расслабления стенок левого желудочка. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по анализу влияния прохождения 

поворотов на результативность в плавании брассом. 

Установлено, что все этапы исполнения поворота являются не типичными движениями, так 

как сочетают в себе сложную направленность, высокую связочную и суставную нагрузку, а также 

высокую степень координации движений. Благодаря хорошей растяжке, мышцы способны выпол-

нять более мощные, быстрые и вместе с тем, качественные движения, что приводит к увеличению 

скорости прохождения поворота. Все элементы поворотного отрезка поддаются тренированности. 

Повышая количество отработанных отрезков, растет прочность и стабильность движений. Умень-

шить общее время на дистанции путем тренированности поворота легче, чем пытаться поднять 

скорость плавания по гладкой воде.  

Ключевые слова: плавание брассом; выполнение поворотов; средства и методы тренировки 

пловцов. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF QUALITY OF PASSING TURNS ON 

BREASTSTROKE PERFORMANCE 

Kirill Gennadievich Prigoda, the post-graduate student, Alexander Eduardovich Bolotin, the 

doctor of pedagogical sciences, professor, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Universi-

ty, St. Petersburg 

Abstract 

The article presents the results of the authors' studies on the analysis of the effect of passing turns 

on performance in breaststroke swimming. It has been found that all stages of turning execution are not 

typical movements, since they combine complex directivity, high ligament and joint load, as well as a high 

degree of coordination of movements. Thanks to good stretching, the muscles are able to perform more 

powerful, faster and at the same time high-quality movements, which leads to an increase in the speed of 

turning. All elements of the rotary segment are amenable to training. Increasing the number of spent seg-

ments, the strength and stability of movements increases. Reducing total distance time by training a turn is 

easier than trying to raise the speed of swimming on smooth water. 

Keywords: swimming breaststroke, performing turns, means and methods of training swimmers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью правильного выполнения поворотов в плавании брассом является 

улучшение результативности прохождения дистанции в целом. Чем разностороннее будет 

подход к методике выполнения поворотов в плавании брассом – тем эффективней будет 

конечный результат. К любым тренировкам по выполнению поворотов в плавании брас-

сом очень важно подходить с полной осознанностью и ответственностью. Особое внима-

ние стоит уделить технике выполнения поворотов в плавании брассом. Перед выполнени-
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ем поворотов в плавании брассом необходимо проводить разминку на гибкость минимум 

на 15 минут. Это позволит добиться максимальной отдачи от тренировки выполнения по-

воротов в плавании брассом и будет способствовать улучшению ожидаемого эффекта. 

Тренер, наблюдающий или руководящий процессом выполнения поворотов в плавании 

брассом, сможет дать более объективную оценку качеству выполнения поворотов в пла-

вании брассом. 

В современном плавании «поворотом» принято считать отрезок, начинающийся за 

5 метров до бортика бассейна, сам поворот и 15 метров после разворота. На дистанции 

100 метров брассом в длинной воде разворот «маятник» составляет 20% от всей дистан-

ции, а в короткой воде 60%. На дистанции 200 метров повороты в длинной и короткой во-

де составляют 30% и 70% соответственно. Это свидетельствует о больших резервах 

улучшения результативности прохождения дистанции в плавании брассом при правиль-

ном выполнении поворотов, так что анализу влияния качественного прохождения поворо-

тов на результативность в плавании брассом должно уделяться первостепенное значение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ литературы. Был про-

веден анализ выполнения поворотов в плавании брассом пловцами высокой квалифика-

ции с целью определения резервов для улучшения результативности прохождения ди-

станции в целом. Проанализированы результаты лучших пловцов-брассистов Мира и 

России. Данное исследование включало в себя анализ эффективности выполнения пово-

ротов в плавании брассом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что при выполнении поворотов в плавании брассом следует прояв-

лять гибкость. Гибкость является неотъемлемой частью подготовки профессионального 

пловца. Гибкость – это физическое качество, которое можно развить путем регулярных 

занятий и упражнений. Хорошая пластичность позволяет пловцу совершать эффективные 

и маневренные движения в воде с меньшими энергетическими затратами. 

 Во время занятий на растяжку очень важно контролировать дыхание. Делая вы-

дох, происходит расслабление организма, повышающее пластичность и растяжимость 

мышц. Выполнение упражнений на задержке дыхания влечет за собой зажатость, что мо-

жет скорее нанести вред, нежели поможет добиться нужного эффекта. Во время занятия 

на гибкость также свою тягучесть и мягкость обретают связки и суставы. Они становятся 

подвижными, эластичными и меньше подвержены травмам.  

Поворот – это акробатический элемент, который выполняется в определённой по-

следовательности, согласно правилам стиля. У каждого способа своя техника выполнения 

движения. В брассе – это «маятник». Поворот – это динамический элемент, который при 

должной тренированности можно превратить в преимущество над соперниками. Испол-

нение поворотов разделяют на отдельные этапы: 

 касание (на подходе) – в брассе этот элемент сопровождается обязательным и 

одновременным фиксированием двух рук на стене; 

 разворот – вращение тела на 180 градусов через бок, сопровождающееся одно-

временным подтягиванием колен к груди, выведение левой руки под, а правой над водой 

и быстрым вдохом; 

 толчок – одновременное выталкивание двух ног с выведением рук в стрелку. 

Толчок – это самый важный элемент в повороте, так как он напрямую влияет на началь-

ную скорость, что в свою очередь позволяет укрепить преимущество или сократить от-

ставание; 

 скольжение – подводный элемент, вытекающий из отталкивания от стены под 

правильным углом, сопровождаемый вытягиванием тела и направленный на передвиже-

ние сквозь толщу воды, с контролем стрелки за головой; 
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 подводная часть – включает в себя 3 этапа: 

 одновременное мощное движение рук вниз по оптимальной для пловца траек-

тории. Второй самый важный элемент в повороте, так как сочетает в себе повторное уве-

личение скорости после толчка; 

 один удар ногами дельфином; 

 одновременное выведение рук в стрелку, сопровождаемое мощным отталкива-

нием развернутых стоп. 

Начало гребков – разрывание поверхности воды и начало дистанционного отрезка. 

Брасс – единственный стиль плавания, в котором нет ограничения 15 метров после стар-

товой и после поворотной подводной части. 

Все этапы исполнения поворота являются не типичными движениями для обычно-

го человека, так как сочетают в себе сложную направленность, высокую связочную и су-

ставную нагрузку, а также координацию движений. Благодаря хорошей растяжке мышцы 

способны выполнять более мощные, быстрые и вместе с тем, качественные движения, 

что приводит к увеличению скорости прохождения поворота.  

В представленной таблице собраны сравнительные результативные данные выпол-

нения поворотов в плавании брассом лучших пловцов-брассистов Мира и России. Уста-

новлено, что целенаправленные тренировки позволяют улучшить время прохождения 

первого поворота на 0,43 сек, второго отрезка на 0,18 сек и третьего на 0,23 сек. Общее 

время прохождения дистанции можно улучшить на 0,60 сек. 

Таблица – Сравнительный анализ влияния прохождения поворотов на результативность в 

плавании брассом на 200 м лучшими пловцами России и Мира (Х ± м) 
Результативность на соревнованиях Лучшие пловцы России (п=5) Лучшие пловцы Мира (п=5) 

Дистанция Брасс 200 м Брасс 200 м 

Вид заплыва Финал Финал 

Старт (0-15м), сек 0:06,19±0,32 0:05,89±0,27 

Дистанционный отрезок (15-45м), сек 0:19,97±0,57 0:19,98±0,49 

50м (1), сек 0:29,19±0,94 0:29,00±0,87 

Общее время поворота (45-65м), сек 0:12,38±0,41 0:11,95±0,37 

Дистанционный отрезок (65-95м), сек 0:20,99±0,47 0:20,56±0,44 

50м (2), сек 0:33,03±1,17 0:32,39±0,98 

Общее время поворота (95-115м), сек 0:12,14±0,43 0:11,96±0,39 

Дистанционный отрезок (115-145м), сек 0:20,53±0,58 0:20,66±0,49 

50м (3), сек 0:32,86±1,23 0:32,72±1,07 

Общее время поворота (145-165м), сек 0:12,49±0,48 0:12,26±0,38 

Дистанционный отрезок (165-195м), сек 0:20,41±0,57 0:20,86±0,53 

50м (4), сек 0:32,77±1,21 0:33,12±1,03 

200м, сек 2:07,85±2,71 2:07,25±2,47 

Все элементы поворотного отрезка поддаются тренированности. Повышая количе-

ство отработанных отрезков, растет прочность и стабильность движений. Уменьшить 

общее время на дистанции путем тренированности поворота легче, чем пытаться поднять 

скорость плавания по гладкой воде. Например: если мы улучшаем время двадцатиметро-

вого отрезка поворота на 0,5 секунды, то на дистанции 200 метров брасс в короткой воде 

мы улучшим результат на 3,5 секунды. Чтобы добиться того же прогресса, но за счет ди-

станционного плавания, то нам нужно поднять скорость на 0,05м/с, что очень сложно 

сделать на мировом уровне готовности лучших пловцов к соревнованиям. 

Финишный бросок – сложно координированный заключительный отрезок дистан-

ции, требующий грамотного расчета количества гребков и умение сделать одно ловкое и 

мощное движение на фоне общей усталости. Данный элемент не позволяет значительно 

уменьшить общее время заплыва, но в равной борьбе дает возможность коснуться стенки 

раньше соперника. 

В брассе касание производится частичным или полным циклом с одновременным 

фиксированием ладоней бортика. Поскольку элемент является заключительным на ди-
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станции, то, как правило, он выполняется в условиях высокой общей усталости, что по-

нижает его успешность. Вследствие чего встает такая же необходимость развития пла-

стичности и гибкости.  

Установлено, что финишный бросок, так же как и поворот, поддается тренирован-

ности. Ключом к успеху является хорошая растяжимость мышц и быстрая реакция. При 

грамотном выполнении, данный элемент позволяет выиграть драгоценные сотые секунды 

и в некоторых ситуациях просто занять более высокое место на соревнованиях.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, была детально разобрана роль и значение гибкости при выполне-

нии поворотов и финишного броска в плавании брассом. Установлена высокая степень 

влияния правильного прохождения поворотов на результативность в плавании брассом.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по анализу тренировочного про-

цесса спортсменов-силовиков. Было выявлено, что спортсменам-силовикам необходимо вести по-

стоянный учет своих тренировок в тренировочном дневнике, для сопоставления спортивных ре-

зультатов в различное время и находить между ними связь. В статье представлен примерный план 

круглогодичной тренировки. Установлено, что планирование круглогодичной тренировки особенно 

важно для квалифицированных атлетов, участвующих во многих ответственных соревнованиях и 

тренирующихся в большинстве случаев по индивидуальному плану. Выявлено, что для спортсме-

нов третьего, второго разрядов, у которых число ответственных соревнований невелико, необходи-

мо включать в план тренировочного процесса прикидки на результат для того, чтобы выявить спор-

тивный результат и определить эффективность метода тренировки. 
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Abstract 

The article presents the results of the authors' research on the analysis of the training process of 

athletes-security officers. It was revealed that athletes-security officers need to keep the constant record of 

their workouts in the training diary, to compare sports results at different times and to find the connection 

between them. The article presents the approximate plan for year-round training. It has been established 

that planning year-round training is especially important for qualified athletes participating in many re-

sponsible competitions and training in most cases according to an individual plan. It is revealed that for 

athletes of the third and second categories, whose number of responsible competitions is small, it is neces-

sary to include in the plan of the training process estimates for the result in order to identify the sports re-

sult and determine the effectiveness of the training method. 

Keywords: strength sports, training process, planning, year-round training, result. 

ВВЕДЕНИЕ 

При подготовке к соревнованиям всегда больший удельный вес в тренировке 

спортсменов занимают классические упражнения, между тем как в остальное время – 

специально вспомогательные. Далее бывает необходимость совершенствовать технику 

отдельных классических упражнений или развивать отдельные мышечные группы. Все 

это отражается на построении круглогодичной тренировки, а значит, требует, продуман-

ного и точного планирования тренировочного процесса спортсмена-силовика. Планиро-

вание тренировочного процесса спортсменов-силовиков в течение года, целесообразно 

разделять на периоды, а для начинающих спортсменов внедрять специально-

вспомогательные упражнения для всестороннего физического развития и развития силы.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В силовых видах спорта периодизация устанавливается в зависимости от времени 

года и календаря соревнований.  

В процессе нашего исследования мы повели анализ научно-методической литера-

туры, исследований Российских авторов, опрос респондентов, в качестве которых высту-

пали тренеры отделения по тяжелой атлетике Государственного бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва №1» Калининского района г. Санкт-

Петербурга мы не нашли решения вопроса по нашему исследованию. Из этого следует, 

спортсменам-силовикам необходимо вести постоянный учет своей учебно-тренировочной 

работы в тренировочном дневнике, чтобы сопоставлять спортивные результаты в различ-

ное время, находить между ними связь, устанавливать положительные и отрицательные 

явления и вносить ценные коррективы в содержание тренировки.  

Основываясь на вышеизложенных фактах, нами был разработан примерный план 

круглогодичной тренировки, представленный в таблице. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что периодизация устанавливается в зависимости от времени года и 

календаря соревнований. 

Планировать тренировочный процесс спортсменов-силовиков по временам года, 

разбивая его на три периода -– подготовительный, основной и переходный, целесообраз-

но для начинающих и атлетов 3-го разряда, которым необходимо широко использовать 

зимние и летние виды физических упражнений для всестороннего физического развития. 
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Кроме того, количество соревнований, в которых им предстоит участвовать, сравнительно 

невелико. Продолжительность периодов зависит от климатических условий, которые в 

северных и южных районах нашей страны различны. 

Что касается квалифицированных атлетов, которым предстоит много раз в году 

участвовать в соревнованиях, то составлять план тренировок следует на основании ка-

лендаря соревнований, разбив весь годовой план на отдельные этапы. 

Каждый этап, представляющий собой сроки между смежными соревнованиями, 

разбивается на два периода. 

Срок, необходимый для подготовки к соревнованию, назовем периодом специаль-

ной подготовки, а остальное время до этого – периодом общей подготовки. Эти периоды 

будут повторяться столько раз, сколько предстоит соревнований. Но между некоторыми 

соревнованиями сроки могут быть очень малы. В таких случаях период общей подготов-

ки, по существу, выпадает, остается лишь специальная подготовка; и при этом интенсив-

ность отдельных частей ее надо снизить, чтобы избежать перетренировки. 

Время от времени рекомендуется прекращать тренировку на несколько дней, а два 

раза в год на две-три недели. Непродолжительные перерывы для отдыха даются пример-

но через двадцать пять-тридцать дней тренировки, а также после прикидок и соревнова-

ний. 

Планирование круглогодичной тренировки особенно важно для квалифицирован-

ных атлетов, участвующих во многих ответственных соревнованиях и тренирующихся в 

большинстве случаев по индивидуальному плану. Для спортсменов третьего, второго раз-

рядов, у которых число ответственных соревнований невелико, необходимо включать в 

план тренировочного процесса прикидки на результат для того, чтобы выявить спортив-

ный результат и определить эффективность метода тренировки. Необходимо основное 

внимание уделять определенным вспомогательным упражнениям для развития силы, к 

таким как: 

 жим штанги двумя руками узким широким хватом. Обычно атлетом избирается 

какое-то среднее расстояние между кистями на грифе, позволяющее наиболее полно ис-

пользовать мышцы рук для подъема большего веса; 

 жим двумя руками из-за головы различными хватами. Это упражнение имеет то 

же значение, что и предыдущее, но в связи с тем, что в исходном положении плечи отве-

дены в стороны и в локтевых суставах образуется острый угол, нагрузка ложится глав-

ным образом на среднюю часть дельтовидной мышцы и трицепсы; 

 жим штанги от уровня головы стоя. Это упражнение может быть выполнено 

двояко. В первом случае сначала штанга выжимается с груди на прямые руки, а затем 

сдерживающим усилием рук опускается до уровня головы, откуда снова выжимается 

вверх и снова опускается до этой высоты.  

Это упражнение развивает силу мышц, выполняющих работу в самом ответствен-

ном участке в силовых видах спорта, в частности в гиревом спорте и тяжёлой атлетике. 

Данное упражнение широко применяется ведущими атлетами и дает хорошие результаты.  

Более частые выступления приучают атлета лучше владеть собой в обстановке со-

ревнования и приобрести опыт, который необходим для участия в ответственных сорев-

нованиях. 

В ходе нашего исследования нами был разработан примерный план круглогодич-

ной тренировки спортсменов-силовиков, который представлен в таблице. 

Данный план тренировки является ориентировочным, так как календарь спортив-

ных мероприятий может изменяться, и, кроме того, содержание плана зависит от спор-

тивной квалификации атлетов. 

На основании общего годового плана каждый атлет составляет рабочий этапный 

план. В нем период тренировки разбивается на участки, в которых точно определяются 

задачи, варианты тренировки и дозировка каждого упражнения, ориентировочно намеча-
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ется предполагаемый спортивный результат. 

Разбивка всего этапа подготовки на отдельные участки зависит от задач, характера 

тренировочных комплексов и нагрузки. Чтобы не было явлений переутомления и зани-

мающиеся пришли к соревнованию в наивысшей спортивной форме. 

Таблица – Примерный план круглогодичной тренировки. 

Месяц Число Спортивные мероприятия 
Кол-во дней до 

соревнований 

Время трени-

ровки 

Характер тренировки 

Цикл Вариант Нагрузка 

01   30 5/I, 18/I, 

20/I, 5/II 

3 

3 

1 

3 

Легкая 

Средняя 

02 5 Прикидка  7/II, 3/III 2 2 Большая 

03 5 Чемпионат и первенство 
города 

30 7/III,17/III 
19/III, 13/IV 

2 
2 

1 
2 

Средняя 
Большая 

04 5 Чемпионат Федер. округов 40 10/IV, 25/IV 2 2 Средняя 

05 15 Чемпионат и Первенство 

России 

 27/IV, 15/V 

17/V, 2/VI 

2 

 

2 

 

Большая 

Отдых 

06   65 3/VI, 15/VI 3 2 Легкая 

07 20 Прикидка 20 17/VI, 30/VI 

1/VII, 18/VII 

3 

2 

3 

2 

Средняя 

Большая 

08 10 Турнир на призы Губерна-

тора города 

 20/VII, 8/VIII 

15/VIII,30/VIII 

2 

2 

2 

1 

Большая 

Легкая 

09   65 1/IX, 18/IX 2 2 Средняя 

10 15 Открытый Всероссийский 

турнир (мастерский турнир) 

35 20/IX, 13/X 

20/X, 30/X 

2 

1 

3 

2 

Большая 

Средняя 

11 20 Кубок России 30 1/XI, 18/XI 2 2 Большая 

12 20 Чемпионат и первенство 
Мира 

15 25/XI, 18/XI 
21/XII, 4/I 

2 
 

3 
 

Большая 
Отдых 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было выявлено, что спортсменам-силовикам необходимо вести постоянный учет 

своей учебно-тренировочной работы в тренировочном дневнике, чтобы сопоставлять 

спортивные результаты в различное время, находить между ними связь, устанавливать 

положительные и отрицательные явления и вносить ценные коррективы в содержание 

тренировки. Установлено, что периодизация устанавливается в зависимости от времени 

года и календаря соревнований. Планирование круглогодичной тренировки особенно 

важно для квалифицированных атлетов, участвующих во многих ответственных соревно-

ваниях и тренирующихся в большинстве случаев по индивидуальному плану. Для 

спортсменов третьего, второго разрядов, у которых число ответственных соревнований 

невелико, необходимо включать в план тренировочного процесса прикидки на результат 

для того, чтобы выявить спортивный результат и определить эффективность метода тре-

нировки. 
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Аннотация 

Увеличить уровень физических возможностей в любом возрасте возможно путем регуляр-

ных физических нагрузок, особенно в ходе волейбольных нагрузок. На их фоне возрастают сило-

вые возможности, мышечной системы и повышаются двигательные характеристики. Цель исследо-

вания - оценить последствия волейбольных тренировок на уровень физической подготовленности 

юношей. Методика и организация исследования. Наблюдались 32 здоровых юноши, из которых об-

разовали две группы. Это была группа исследования (17 юношей), которая в дополнение к акаде-

мическим физкультурным занятиям приступила к волейбольным тренировкам не реже 3 раз на про-

тяжении недели. Группа контроля включала 15 здоровых юношей, испытывавших мышечные 

нагрузки 2 раза за неделю лишь во время академических занятию физкультуре. Физическая подго-

товленность обследованных определяли при помощи стандартных функциональных тестов. Дан-
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ные полученные в работе обрабатывались корреляционным анализом и путем расчета критерия 

Стъюдента. Результаты исследования и их обсуждение. Посещение волейбольной секции на регу-

лярной основе улучшает координацию и повышает общую устойчивость тела. Волейбольные тре-

нировки оказались способны увеличивать физическую подготовленность в юношеском возрасте, 

укрепляя тем самым весь организм. Выводы. Регулярные тренировки по волейболу увеличивают в 

юношеском возрасте силовые возможности, оптимизируют координацию и наращивают выносли-

вость. 

Ключевые слова: физические тренировки, юношеский возраст, волейбол, физическая ак-

тивность, физическое развитие. 
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Abstract 

It is possible to increase the level of physical abilities at any age through regular physical activity, 

especially during volleyball activities. Against their background, power capabilities, the muscular system 

and motor characteristics increase. Purpose of the study – to evaluate the effects of volleyball training on 

the level of physical fitness of young men. Methodology and organization of the study. 32 healthy young 

men were observed, from which two groups were formed. This was the study group (17 young men), who, 

in addition to academic physical education, started volleyball training at least 3 times during the week. The 

control group included 15 healthy young men who experienced muscle loads 2 times a week only during 

academic physical education classes. The physical readiness of the surveyed was determined using stand-

ard functional tests. The data obtained in the work were processed by correlation analysis and by calculat-

ing Student's criterion.  Research results and discussion. Going to the volleyball section on the regular ba-

sis improves coordination and overall body stability. Volleyball training proved to be able to increase 

physical fitness in adolescence, thereby strengthening the entire body. Conclusions. Regular volleyball 

training increases strength capabilities in adolescence, optimizes coordination and builds endurance. 

Keywords: physical training, adolescence, volleyball, physical activity, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активный научный прогресс способствует постепенному сокращению физическо-

го труда. Это существенно понижает физическую тренированность широких слоев насе-

ления, в том числе у молодежи, приводя порой к весьма выраженной детренированности. 

Данное обстоятельство создает большую потребность в совершенствовании вариантов 

устранения у молодежи признаков гиподинамии путем вовлечения их в регулярные заня-

тия разными видами спорта [4]. Серьезность данного момента отражена во многих ис-

следованиях [6]. В этом заключается решение вопроса стимуляции у трудоспособной ча-

сти населения физических и трудовых возможностей [5]. 

Весьма сильная стимуляция основных параметров организма возможна в условиях 

мышечных нагрузок [7, 8]. Выполняемые регулярно физические нагрузки на всех этапах 

онтогенеза могут активировать организм и уменьшают риск наступления любых дис-

функций [1] и явной патологии во всех органах и тканях [2]. Это вызвано тем, что регу-

лярно повторяющиеся мышечные нагрузки интенсифицируют жизненные процессы в 

опорно-двигательной системе и активируют все внутренние органы [3]. 

Повысить возможности мышечной системы и увеличить общую резистентность 

организма в целом можно, вовлекая человека в занятия спортом [9, 10]. Весьма эффек-

тивным видом повышения физических характеристик в юношеском возрасте признаются 
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волейбольные тренировки, которые можно сочетать с академическими занятиями по фи-

зической культуре.  

Цель работы: оценить последствия волейбольных тренировок на уровень физиче-

ской подготовленности юношей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдение велось на 32 здоровых юношах (возраст в границах 17–21 год), нахо-

дящихся на очном обучении в университете. Их поделили на две сравнимые между собой 

группы. Наблюдаемая группа имела в своем составе 17 человек, которые стали посещать 

секцию волейбола и продолжили посещение академических занятий по физической куль-

туре. Занятия в волейбольной секции велись не реже 4 раз в неделю и имели продолжи-

тельность не короче 60 минут. Группа контроля имела в своем составе 15 физически ма-

лоактивных юношей, которые испытывали умеренные мышечные нагрузки лишь во 

время нахождения на университетских физкультурных занятиях два раза в неделю. Опре-

деление имеющейся физической подготовленности юношей велось путем использования 

общепринятых функциональных проб. Оценка результатов проб велась исходно и в конце 

исследования.  

Статистическая обработка результатов исследования велась компьютерным спосо-

бом с вычислением значения критерия Стьюдента (t) и величины коэффициента корреля-

ции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходно у лиц, включенных в исследование, имели место низкие физические воз-

можности (таблица). Так исходно скоростно-силовые возможности наблюдаемых юношей 

были невелики. Это подтверждалось результатами выполненных у них тестов. Они были 

способны пробежать дистанцию в тридцать метров за 6,1±0,29 с, пробегали шестьдесят 

метров за 10,3±0,36с, были способны прыгнуть в длину на расстояние 1,39±0,12 м. Кроме 

того исходно они оказались способны пробежать за 6 минут дистанцию в 951,0±20,65м, 

являясь маркером слабой выносливости. Малое число подтягиваний, на которые были 

способны наблюдаемые на перекладине, говорило о слабости их силовых возможностей в 

исходе. Также у наблюдавшихся юношей имелся невысокий уровень координационных 

возможностей: удлиненное время челночного бега 4х9 (12,5±0,62 с) при небольшом зна-

чении подскоков со скакалкой (21,5±1,24 повторений). 

В исходе у юношей сложности в выполнении вызывали подтягивания, подъемы те-

ла в вертикальное положение и реализация челночного бега. У всех юношей при взятии 

под наблюдение не было четкости выполнения спортивных движений с достаточно быст-

рым развитием утомления, в ходе нагрузки замедлением движений и увеличением числа 

двигательных ошибок. Выявленные особенности обследованных позволяли считать их 

исходно слабо физически подготовленными. 

При завершении наблюдения за юношами, составившими контрольную группу, 

отметить изменений оцениваемых показателей не получилось. В результате 6 месяцев во-

лейбольных тренировок в группе юных спортсменов выявлено снижение степени ощу-

щения утомления. Объективно это подтверждалось в этой группе лиц улучшением реак-

ции сердца на нагрузку, о чем судили по сокращению значения пульса в условиях 

волейбольных нагрузок (пульс на высоте нагрузки у них снизился на 29,5%, выйдя к кон-

цу исследования на уровень 111,4±6,5 ударов в минуту).  

В конце наблюдения у регулярных тренирующихся увеличились их физические 

возможности (таблица). Это проявилось повышением силовых способностей (рост коли-

чества выполняемых на перекладине подтягиваний на 84,4%, повышение на 80,0% числа 

совершаемых без отдыха подъемов тела в ходе одной минуты), увеличением их скорост-

но-силовых показателей (сокращение на 38,6% временного интервала бега на тридцать 
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метров, снижение на 25,6% временного промежутка, необходимого для пробегания ше-

стидесяти метров, увеличение длины прыжка на 55,4%). У волейболистов к концу наблю-

дения существенно улучшились координационные параметры (ускорился на 35,8% у них 

челночный бег, на 97,7% стало больше число выполняемых со скакалкой подскоков), что 

сочеталось с ростом их выносливости (на 32,3% увеличилась дистанция, которую было 

возможно пробежать за 6 минут).  

Таблица – Уровень физических характеристик наблюдаемых юношей 

Примененные тесты 
В начале 

наблюдения, 

М±m, п=32 

В конце наблюдения, М±m 

Гр. исследования, 

п=17 

Гр. кон-

троля, п=15 

Количество подтягиваний, выполняемых на перекладине, по-
вторений 

4,5±0,52 8,3±0,36; р<0,01 5,2±0,41 

Количество подъемов туловища, совершаемых из лежачего 

положения за 1 минуту, повторений 

22,5±1,25 40,5±1,36; р<0,01 24,2±1,17 

Расстояние прыжка в длину с места, м 1,39±0,12 2,16±0,16; р<0,01 1,49±0,19 

Расстояние, пробегаемое за 6 минут бега, м 951,0±20,65 1260,0±32,74; р<0,05 970,0±35,26 

Время, затрачиваемое на челночный бег 4x9, с 12,5±0,62 9,2±0,49; р<0,01 11,9±0,53 

Количество прыжков, совершаемых при помощи скакалки за 

25 с, повторений 

21,5±1,24 42,5±0,81; р<0,01 26,1±1,37 

Время, затрачиваемое на пробегание дистанции 30 м, с 6,1±0,29 4,4±0,22; р<0,01 6,0±0,25 

Время, затрачиваемое на пробегание дистанции 60 м, с 10,3±0,36 8,2±0,25; р<0,01 10,2±0,19 

Примечание: р – математическая достоверность изменений учтенных параметров за время наблюдения. 

У начинающих волейболистов найдена корреляционная связь между временным 

интервалом затрачиваемым на челночный бег и временем бега на 60-метровку (г=0,663; 

р<0,049). Количество осуществляемых прыжков с применением спортивной скакалки 

имело корреляционную связь с ростом дальности прыжка, реализуемого в длину 

(г=0,549; р<0,057). Скоростные параметры, которые установили в тесте бега на учтенные 

в работе расстояния, выявили у волейболистов наличие корреляционной связи со значе-

нием подтягиваний, которые юноши могли совершить на горизонтальной перекладине 

(г=0,652; р<0,053). 

Общее укрепление организм вследствие волейбольных занятий возникало вслед-

ствие регулярного совершения движений, свойственных этому виду спорта. Данный эф-

фект весьма сильно основан на усилении функции антиоксидантных ферментов в клет-

ках, что оздоравливало их основную часть в условиях регулярных тренировок.  

Юноши, образовавшие наблюдаемую группу, в конце работы увеличилась четкость 

любых двигательных действий, в том числе спортивных, и повысило количество подтяги-

ваний, которые можно было сделать на перекладине. Увеличение у начинающих волейбо-

листов их физических возможностей имело в своей основе развитие мышечной системы 

и четкое закреплением стереотипов движения [11], что обеспечило нарастание уровня 

физических качеств.  

Ускорение у волейболистов временного интервала, требующегося на пробегание 

дистанции разной длины, было возможно благодаря тренировке мышц грудной клетки и 

развития легочной ткани [12]. К концу исследования у волейболистов выявлена была 

большая устойчивость тела. Наступающие позитивные изменения следует связывать с 

последствиями регулярных тренировок в секции волейбола с укреплением основных 

мышечных групп и ростом функциональных возможностей вестибулярного механизма [9, 

10]. 

ВЫВОДЫ 

Занятия волейболом остаются весьма доступными для молодежи видом спорта. 

Однако их воздействие на организм не является выясненным окончательно. Замечено, что 

систематические волейбольные тренировки за 6 месяцев повысили физические возмож-

ности у начавших тренировки юношей. У них возросла точность движений, и выросли 
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функциональные возможности кардиореспираторного блока. В случае волейбольных 

нагрузок у юношей увеличились силовые возможности, скоростные параметры, коорди-

нация и возросла их выносливость. Наличие физических нагрузок только уроков физ-

культуры мало сказывалось на развитие учитываемых показателей у юношей. В этой свя-

зи обоснованно считать, что волейбольные тренировки серьезно повышают 

локомоторные параметры и силовые возможности юношей.  
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КОНТЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Марина Николаевна Раздобарова, старший преподаватель, Элина Борисовна Калини-

ченко, кандидат социологических наук, доцент, Любовь Михайловна Иванова, канди-

дат педагогических наук, доцент, Саратовский государственный университет генети-

ки, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова (Вавиловский университет), Саратов 

Аннотация.  

Эффективность современных методов и технологий обучения определяется не только их 

инновационностью, но и преподавателем, который применяет эти технологии в образовательном 

процессе. Данное исследование имеет цель проследить динамику образовательного процесса по 

дисциплинам «Иностранный язык» и «Экономика» за счет применения современных интегриро-

ванных и цифровых технологий. Анализ эффективности обучения показал, что студенты группы А 

(экспериментальная группа), обучающиеся с помощью контент-языкового интегрированного обу-

чения (Content and Language Integrated Learning – CLIL) и программного обеспечения «Диалог Ни-

белунг», обладают более высокими знаниями по этим предметам. Студенты группы В (контрольная 

группа), обучающиеся по традиционным технологиям, показали более низкие результаты. Опти-

мальный набор вышеперечисленных методов и технологий может быть обеспечен высококвалифи-

цированным преподавателем, который обладает способностью идентифицировать и преобразовы-

вать технологии в соответствии с условиями интегрированного обучения. Он способен сочетать 

содержание различных дисциплин, где методы иностранного языка применяются в качестве допол-

нительных средств для изучения профессиональных предметов. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, информационные технологии, программное 

обеспечение, виртуальная образовательная среда, хедлайнер. 
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Abstract 

The effectiveness of modern teaching methods and technologies is determined not only by their 

new approach, but also by the teacher who applies them in the educational process. This study aims to 

trace the dynamics of the educational process in the disciplines "Foreign Language" and "Economics" 

through modern integrated and digital technologies. The analysis of the training effectiveness showed that 

students of group A (experimental group), studying by Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

and the Dialogue Nibelung software, have higher knowledge in these subjects. Students of group B (con-

trol group), studying by traditional technologies, showed lower results. The optimal set of above methods 

and technologies can be provided by the highly qualified teacher who has the ability to identify and to 

transform technologies in accordance with the conditions of integrated learning. The teacher is able to 

combine the content of various disciplines, where foreign language methods are used as additional means 

for studying professional subjects. 

Keywords: integrated learning, information technology, software, virtual educational environ-

ment, headliner. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках новой парадигмы образовательного процесса, направленной на формиро-

вание компетентного специалиста, а впоследствии профессионала, способного к эффек-

тивной деятельности на уровне мировых стандартов, образование должно иметь особое, 

инновационное развитие. Одним из путей модернизации образования является примене-

ние современных педагогических технологий в учебном процессе. Это означает, что тра-

диционные технологии профессионального образования должны быть дополнены новы-

ми методами взаимодействия преподавателей и студентов, основанными на законах 

познавательной деятельности и обеспечивающими эффективное достижение результатов 

обучения. 

В рамках компетентностного подхода для развития иноязычной коммуникативной 

компетенции наиболее актуальным способом является включение современных инфор-

мационных технологий. Это помогает организовать учебный процесс как перспективную 

образовательную среду, формировать и развивать коммуникативную компетенцию сту-

дентов на иностранном языке. 

Обратимся к анализу термина «информационные технологии». В настоящее время 

в одних случаях информационные технологии понимаются как совокупность взаимосвя-

занных наук, в других – как совокупность знаний о способах и средствах работы с ин-

формационными ресурсами, третьи источники определяют информационные технологии 

как порядок сбора, обработки и выдачи информации [3]. 

Интенсивные информационные процессы в настоящее время затрагивают все сфе-

ры жизни общества, в том числе и образование. Вопросы развития информационных тех-

нологий в академических исследованиях освещаются такими авторами, как Ваграменко, 

Брановский, Гейн, Роберт и др. Эти технологии включают в себя все ресурсы, необходи-

мые для управления информацией, интенсивное использование персональных компьюте-

ров в качестве средства передачи и обработки информации и различных видов телеком-

муникаций в образовании определило понятие «новые информационные технологии» [2, 

1, 5, 7]. Поскольку термин «информация» включает компьютерные и телекоммуникаци-

онные ресурсы, то, разделяя мнение таких авторов, как Ваграменко, Брановский, Гейн, 

Роберт, мы будем использовать этот термин для всех категорий данных технологий. Сле-

дует отметить вклад таких ученых, как Гарцов, Сысоев. Они рассмотрели вопросы внед-

рения современных информационных технологий в процесс преподавания иностранных 

языков, в частности проблемы развития речевой деятельности, формирования языковых 

аспектов, социокультурных и межкультурных компетенций [4, 8].  
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Целью настоящего исследования является обоснование эффективности примене-

ния комплексного метода предметно-языкового интегрированного обучения средствами 

программного обеспечения «Диалог Нибелунг», где английский язык выступает в каче-

стве инструмента для изучения другой дисциплины. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались следующие методы исследования: анализировалась сущ-

ность вопроса в педагогической литературе, синтезировался и уточнялся понятийный ап-

парат, осуществлялись беседы и опросы преподавателей, наблюдение и тестирование 

обучающихся.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. «Диалог Нибелунг» как интерактивная мультимедийная среда. 

Современные информационные технологии предоставляют преподавателям широ-

кий набор возможностей для образовательной деятельности. Это способствует раскры-

тию их потенциала и заставляет действовать по-другому, как хедлайнер. В настоящее 

время все чаще специалисты сталкиваются с вопросом разработки виртуальных образо-

вательных сред для высших учебных заведений. Различные программы создаются в каче-

стве основы для таких разработок во многих институтах и университетах. Виртуальная 

образовательная среда играет значительную роль в неязыковом учебном заведении, а 

именно ее составляющая – виртуальная мультимедийная обучающая среда. 

Главными составляющими такой среды в современном высшем учебном заведении 

могут быть: виртуальная медиатека с мультимедийными модулями для обучения ино-

язычной коммуникации; музыкальная библиотека, содержащая аутентичные аудиофайлы 

на иностранном языке; виртуальная видеотека, включающая аутентичные фильмы в раз-

личных форматах; виртуальная библиотека электронных портфолио, учебников, материа-

лы и проекты. 

С помощью программного обеспечения «Диалог Нибелунг» в Саратовском госу-

дарственном университете генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова (Ва-

виловский университет) есть возможность превратить компьютерный зал в интерактив-

ную мультимедийную среду и лингафонный кабинет. Это программное обеспечение 

позволяет преподавателю максимально использовать время и положительно влиять на 

процесс обучения; обогащать учебный процесс мультимедийным контентом без необхо-

димости в дополнительном оборудовании; предоставлять студентам больше материала 

для изучения и расширять выбор материалов для самостоятельной работы (в том числе за 

счет контролируемого использования интернет-страниц); учащиеся могут свободно об-

щаться с преподавателем, не мешая другим; предоставить преподавателю необходимые 

инструменты для эффективного интерактивного общения со студентами (передача корот-

ких сообщений, сеансы чата, прослушивание, диалог). 

Возможности этой системы могут быть использованы преподавателем на всех эта-

пах занятия. Например, в процессе проверки домашнего задания, если ученик подготовил 

отчет или хочет продемонстрировать результаты своей работы, экран передается всем 

остальным ученикам, что позволяет подробно ознакомиться с написанным, а с помощью 

имеющейся «ручки» можно выделить особенно важные моменты. 

На этапе обновления знаний может быть использована функция чата. Этот тип 

взаимодействия позволяет вам писать и переводить фразы, отвечать на вопросы. Эта ра-

бота может выполняться как индивидуально, так и в группе. Учитель объединяет студен-

тов в группы, и каждый из них выполняет свое задание. 

Программное обеспечение также позволяет работать с файлами и медиаисточни-

ками. Эти функции предполагают использование аудио- и видеоматериалов. Студенты 

также могут просматривать в индивидуальном порядке презентации и выполнять различ-
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ные задания, которые подразумевают чтение, прослушивание и повторение за говорящим 

фраз на основе текста. Это очень ценное использование данной системы, позволяющее 

каждому работать в своем собственном темпе. Единственным недостатком использования 

видеофайлов является то, что они загружаются не сразу, поэтому преподавателю необхо-

димо позаботиться об этом заранее. 

В контексте современного языкового образования очень важна такая программная 

функция, как запись голоса. Для преподавателя иностранного языка это возможность 

подготовить студентов к устной речи, научить их правильно произносить слова и делать 

заявления. Эта функция также позволяет сравнивать свое произношение с произношени-

ем носителя языка, что помогает улучшить фонетический уровень учащихся. Этот вид 

работы также эффективен для тренировки навыка монолога без предварительной подго-

товки. Затем преподаватель также может собирать голосовые записи, анализировать и 

оценивать их. Это экономит много времени, так как преподаватель может прослушивать 

аудиофайлы в любое время. Важно отметить, что преподаватель может объединять уча-

щихся в пары и записывать их диалог или разговаривать со студентом, используя функ-

цию диалога. Это очень эффективно для реализации коммуникативной направленности 

обучения иностранному языку. 

Компонентом системы «Диалог Нибелунг» является конструктор тестов – специ-

альное приложение для создания и редактирования тестов, проведения тестов и анализа 

результатов. В тестовых вопросах могут быть использованы изображения, аудио- и ви-

деоматериалы, интернет-файлы. Учитель имеет возможность создавать тесты, содержа-

щие различные типы заданий: выбрать один или несколько правильных ответов, вставить 

пропущенные слова, установить соответствие, расположить в указанном порядке, запи-

сать голосовой ответ. Программное обеспечение также позволяет ограничить время отве-

та на каждый вопрос или весь тест, отметить сложность вопроса в баллах и установить 

максимальный балл. Для того чтобы провести рефлексию в конце занятия, разработчик 

тестов помогает преподавателю оценить результаты, полученные в ходе одного или не-

скольких занятий. Следует отметить, что студенты сразу видят свои результаты на экране, 

свои ошибки и воспринимают оценку как наиболее объективную. 

Система также предоставляет домашние задания для самостоятельной работы до-

ма, а затем сбор файлов, подготовленных студентами. Задание может быть дано группе 

или индивидуально, в зависимости от уровня каждого студента, что обеспечивает инди-

видуальный подход и способствует более интенсивному изучению языка. Информация о 

том, кто и когда получил и сдал задание, хранится на центральном компьютере, чтобы 

учитель мог следить за динамикой усвоения материала. У каждого преподавателя есть 

личная папка с электронным журналом, где он отмечает участников, выставляет оценки и 

просматривает статистику посещаемости и успеваемости в базе данных. 

2. Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) – эффективный метод 

обучения. 

Сегодня никому не нужно доказывать факт интенсивного изучения иностранного 

языка в высшем учебном заведении. Это закреплено на уровне государственных стандар-

тов. Например, в процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент 

специальности 38.04.01 Экономика должен сформировать следующую универсальную 

компетенцию: «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимо-

действия» (УК-4). Для решения этой проблемы в Вавиловском университете, мы приме-

няем новую образовательную технологию, т. е. так называемое интегрированное обуче-

ние с элементами CLIL (content-language integrated learning, предметно-языковое 

интегрированное обучение) на основе программного обеспечения «Диалог Нибелунг». 

Созданная информационная среда позволяет расширять образовательные возмож-

ности, географические, исторические и культурные границы. Но самое главное, на наш 
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взгляд, это еще и возможность идти в ногу со временем, идти в ногу с информационно 

«продвинутыми» студентами, которые «приносят» в университет информатизацию и 

цифровизацию в личных смартфонах, планшетах и т. д. Преподаватели, используя ин-

формационные технологии, не только начинают «говорить на одном языке» со студента-

ми, но и под их руководством систематизировать огромный, хаотичный поток информа-

ции. Благодаря надлежащему мониторингу всех сетевых возможностей, семантическому 

и контентному контролю со стороны преподавателя, Интернет перестает быть истиной в 

последней инстанции. 

Обратимся к нашему опыту. На занятиях по иностранному языку с использованием 

программного обеспечения «Диалог Нибелунг», на этапе обновления знаний мы исполь-

зуем функцию чата. Этот тип взаимодействия позволяет писать и переводить фразы, от-

вечать на вопросы. Эта работа может выполняться как индивидуально, так и в группе. 

Преподаватель объединяет студентов в группы, и каждый из них выполняет свое задание. 

В процессе закрепления нового материала программа также позволяет работать с файла-

ми и медиаисточниками. Гораздо более эффективной в этом отношении является работа с 

файлами. В этом случае каждый студент получает файл и работает с ним в нужном режи-

ме и с индивидуальной скоростью. Он может прослушать или просмотреть материал не-

сколько раз, остановиться, вернуться назад. Поскольку у всех студентов есть наушники, 

они не мешают друг другу. Таким образом реализуется личностно-ориентированный под-

ход в обучении и повышается уровень усвоения материала. В результате этой работы 

осуществляется контрольное групповое прослушивание и просмотр с большого экрана 

телевизора, который установлен в аудитории, полностью отображает центральный ком-

пьютер преподавателя и дает возможность воспроизводить звук и изображение по всей 

аудитории. 

В процессе обучения мы также применяем интегративный подход, т. е. одновре-

менно изучаем сложный раздел профессиональной дисциплины и иностранный язык, в 

данном случае английский. Таким образом, английский язык выступает в качестве ин-

струмента для изучения другой дисциплины. В начале учебного процесса мы даем базо-

вые знания об обсуждаемом материале, вводим ключевые слова. В заданиях есть иллю-

стративный материал для упрощения. Изучение уровней сформированности 

универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций студентов первого 

курса магистратуры по специальности 38.04.01 «Экономика» Вавиловского университета 

показало недостаточные знания и умения по дисциплинам («Деловой иностранный язык» 

и «Экономическая теория»). Это заставило нас обратиться к педагогическому опыту раз-

личных стран, использующих инновационный комплексный подход CLIL на всех уровнях 

образования. Примером может служить тема «История экономической мысли» по пред-

мету экономической теории. Во-первых, информация о пассивном залоге в английском 

языке представлена в виде файла с таблицей примеров экономической направленности, 

затем даётся файл с экономическим текстом (Основы научной теории А. Смита), где 

представлен новый грамматический материал. Студентам предлагается ознакомиться с 

новыми профессиональными терминами и прослушать подкаст с данным текстом или 

просмотреть видеофайл, а на этапе отработки студенты должны построить самостоятель-

ное высказывание по изученным профессиональной и лингвистической темам. В качестве 

закрепления пройденного материала студентам дается тест, созданный в конструкторе те-

стов (рисунок). 
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Рисунок – Тест, созданный в конструкторе программного обеспечения «Диалог Нибелунг» 

ВЫВОДЫ 

Результаты контрольных и оценочных заданий после серии практических интегри-

рованных занятий в экспериментальной и контрольной группах отражены в таблице и 

показали положительную динамику в развитии и формировании изучаемых компетенций. 

Мы считаем методы и методики CLIL эффективными и перспективными в преподавании 

иностранного языка и профессиональных дисциплин в университете. 

Таблица – Уровни сформированности универсальной компетенции (УК-4) студентов экс-

периментальной и контрольной групп (% от общего числа студентов) 

Становится очевидной необходимость взаимосвязи между языковой и профессио-

нальной составляющими, а также эффективность изучения профессиональных предметов 

при комплексном подходе. Анализ результатов показывает, что такой комплексный метод 

обучения оказывает положительное влияние как на предметную область, так и на язык. 

Хотя мы отмечаем высокую сложность подобного интегрированного курса. 

Также мы считаем необходимым ввести новые компетенции для преподавателя, 

чтобы адаптироваться к цифровизации образования и дальнейшей цифровой ориентации, 

что позволяет более эффективно осуществлять учебный процесс в высшем образовании. 

Анализ результатов, приведенных в таблице 1, показывает, что у студентов экспе-

риментальных групп произошли положительные изменения в отношении формирования 

как универсальной компетенции, так и профессиональной предметности. Таким образом, 

почти треть учащихся имеют продвинутый уровень, оптимальный уровень составляет 

60%, и только 10-11% уровня соответствует начальному. В контрольных группах в про-

Уровни сформированности Группа A (экспериментальная) Группа B (контрольная) 

Элементарный 10,2 48,4 

Оптимальный 60,2 43,6 

Продвинутый 29,3 8 
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цессе традиционного обучения наблюдаются незначительные положительные изменения: 

48% студентов имеют начальный уровень сформированности, 44% – оптимальный и 

только 8% студентов показали продвинутый уровень сформированности этой компетен-

ции. 
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Аннотация  

«Кризис образования» представлен как социальный феномен (на примере физкультурно-

спортивного образования России). Названы основные обстоятельства и пути его преодоления исхо-

дя из концепции спортивной педагогики социокультуры. Особое внимание уделено вопросам про-

текания реформ и современных (надвигающихся в нашей стране) контрреформ с позиций развития 

воспитательных действий в данной сфере образования.  
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Abstract 

The “crisis of education” is presented as a social phenomenon (on the example of physical culture 

and sports education in Russia). The main circumstances and ways of overcoming it are named based on 

the concept of sports pedagogy of socio-culture. Special attention is paid to the issues of the course of re-

forms and modern (impending in our country) counter-reforms from the standpoint of the development of 

educational actions in this field of education. 

Keywords: sports pedagogy, education, crisis phenomena, vocational education, university of 

physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подчеркивая актуальность определенной заголовком темы, отметим, что суще-

ствующая у нас в стране «система подготовки специалистов в различных сферах уже 

давно не соответствует требованиям действительности и нуждается в реформировании» 

[2]. Назрела серьезная необходимость модернизации высшего педагогического образова-

ния в сфере физической культуры и спорта национальной экономики с учетом наличия 

конкретных кризисных явлений с позиций несоответствия предложения и потребностей 

рынка труда.  

Цель исследования – выявление педагогических условий, способствующих пре-

одолению кризисных явлений в физкультурно-спортивном образовании.  

Объект исследования – образовательный процесс физического воспитания и разви-

тия спортсменов – студентов вуза физической культуры в рамках «двойной карьеры».  

Предмет исследования – состояние физкультурно-спортивного (профессионально-

го) образования; формирование концепции спортивной педагогики воспитания исходя из 

наличия кризисных явлений в условиях современной действительности; моделирование 

исследуемых процессов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования определены сущностные аспекты кризиса в современном 

физкультурно-спортивном – профессиональном – образовании (таблица). Отметим при 

этом, что он на текущий момент приобрел глобальные масштабы, являясь при этом ха-

рактерной и общепризнанной особенностью современной России.  
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Таблица – Сущностные аспекты кризиса в современном физкультурно-спортивном обра-

зовании (ФСО)  
Аспект  Сущностная характеристика кризиса  

Философский  Противоречия в диалектике образовательной системы, обусловленные изменениями внешней 

и внутренней среды ФСО  

Педагогический  Несоответствие социокультурных компетенций в процессе профессионального обучения 
ценностным ориентациям личности  

Социальный  Институциональные разногласия между возможностями системы ФСО и потребностями об-

щества в рамках физкультурно-спортивной деятельности  

Экономический  Несоответствие в возможностях формирования установки на деловой успех и потребностях 
рынка труда сферы физической культуры и спорта национальной экономики  

Управленческий  Неспособность ФСО (как открытой системы) выполнять свои основные функции и возложе-

ние на него задачи  

Юридический  Ассиметричность регуляции проблем ФСО в связи с недостатком правовой базы и слабой 

проработанностью существующих нормативных актов на национальном уровне  

Психологический  Разрушение традиционной системы взаимосвязи социальных установок в обществе и форма-

том бурно протекающих процессов смены профессий в условиях глобализации спорта  

Как следует из данных таблицы, этих аспектов довольно много. К перечисленным 

можно добавить и другие, например исторический и информационный). Все они с раз-

личных позиций оценивают обстоятельства кризиса [1], которые связываются с большим 

количеством желающих обучаться, недостатком средств, консервативностью системы 

физкультурно-спортивного образования (несмотря на наличие различного рода процес-

сов, называемых нередко инновационными). Обращается также внимание на: инертность 

общества, безразличие к нуждам и проблемам образования (Ф. Кумбс); несоответствие 

возможностей системы образования требованиям общества и перспективам цивилизо-

ванного развития (Г.Е. Зборовский, Г.Б. Коровлева, Г.П. Орлов). 

Кризис образования мы связываем с изменением роли спортивно-педагогического 

образования в современном мире, в условиях глобализации спорта. В этой связи обратим 

внимание на мнение Г. Ильина, в соответствии с которым кризис образования, помимо 

девальвации традиционных социальных ценностей и поисков нового мировоззрения, ха-

рактеризуется все более возрастающим различием в уровне и качестве образования меж-

ду странами, а также внутри стран между социальными слоями.  

Кризисные явления в рассматриваемой авторами сфере по своему содержанию яв-

ляются функциональными (когнитивными и социальными). Причем если первые универ-

сальны, то вторые – достаточно вариативны, с позиций системных связей и особенностей 

общественного развития (Г.В. Астратова, В.М. Русаков). Подчеркнем также, что кризис в 

рассматриваемой сфере национальной экономики начал формироваться довольно давно 

под влиянием внешних факторов (национальных и мировых).  

В современных условиях особый акцент делается на преодолении кризисных яв-

лений с учетом оценки силы влияния названных факторов. Движущей силой отмеченно-

го, по нашему мнению, является прежде всего конкуренция не только в образовании, но и 

в бизнесе, активно развивающемся в рамках физкультурно-спортивной деятельности.  

Как уже отмечалось, выбор рассматриваемой нами темы определен потребностями 

общества в повышении эффективности спортивно-педагогического образования. В процес-

се исследования разработана концепция «спортивной педагогики», представленная в виде 

основополагающей идеи преодоления кризисных явлений в физкультурно-спортивном об-

разовании.  

Суть данной концепции в том, что педагогика ФКиС не является застывшей схе-

мой, а представляет собой динамическую, развивающуюся область знания, предлагаю-

щую адаптирование к реальной педагогике схемы управления физической культурой и 

спортом. Речь прежде всего идет о формировании установки на деловой успех выпускни-

ков вуза физической культуры, их подходе к лидерству и доверительности рыночных от-

ношений, уверенности в принятии профессиональных решений, гибкости и вариативно-
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сти мышления.  

Речь также идет о высоком уровне формирования установки на деловой (профес-

сиональный) успех в сфере воспитательных действий. Эксперимент, в рамках которого 

оценивался данный уровень, затрагивал как бакалавров, так и магистров. Его результаты 

свидетельствуют не только об актуальности исследований в рамках экономической педа-

гогики ФКиС, но и о модификации учебных программ вузов физической культуры в 

направлении конкретизации формирования данной установки в направлении развития 

ряда профессионально значимых качеств, что показали результаты их экспериментальной 

оценки у преподавателей ряда учреждений ФКиС, прошедших курсовое обучение в 

УралГУФК (рисунок 1).  
 

1. Компетентность в области 

воспитательной деятельности 

3. Организаторские способности в 

сфере воспитания   

2. Высокая культура делового 

общения  

4. Способность прогнозировать 

ожидаемые результаты 

воспитательной деятельности   

5. Гибкость. аналитичность, 

вариативность мышления   

6. Импровизация в процессе 

проведения аудиторных занятий   

7. Коммуникабельность, 

адаптивность и мобильность   

8. Владение эффективными 

методами воспитательных 

действий   

9. Творческая восприимчивость к 

педагогическим инновациям   

10. Системность в рамках 

воспитательной деятельности   
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Рисунок 1 – Результаты экспериментальной оценки уровня сформированности установки на успех у 

специалистов ФКиС опытной и контрольной групп (ОГ и КГ) на заключительном этапе формиру-

ющего эксперимента (1…10 – профессионально значимые качества) 

Следует отметить, что созданная в процессе исследования концепция спортивной 

педагогики воспитания позволяет проводить корректную оценку учебных программ под-

готовки специалистов для сферы ФКиС. Причем отмеченное касается не только подго-

товки бакалавров и магистров, но также повышения квалификации работников (и прежде 

всего управленческих кадров) различных организаций сферы ФКиС.  

В процессе исследования разработана модель формирования установки на успех в 

сфере воспитательной деятельности (рисунок 2). Основой построения данной модели яв-

ляется концепция «спортивной педагогики воспитания» (как основополагающая идея 

преодоления кризисных явлений в ФСО). Основные блоки этой модели следующие. 

Цель – формирование установки на успех в сфере воспитательной деятельность. 
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Задачи: 

1. Организация образовательного 

процесса, позволяющая преодолеть кри-

зисные явления.  

2. Формирование установки на 

успех.  

3. Реализация личного и группово-

го потенциала через профессиональную и 

социально ориентированную деятель-

ность. 

4. Изучение уровня формирования 

установки на успех в сфере воспитатель-

ной деятельности. 

Принципы: 

1. Ориентация образовательного 

процесса на формирование установки на 

успех в сфере воспитательной деятельно-

сти. 

2. Принцип гибкости образова-

тельного процесса. 

3. Принцип стимулирования твор-

ческой направленности воспитательной 

деятельности студентов в учебной и вне 

учебной деятельности. 

4. Принцип доминирования про-

ектной технологии в образовательном 

процессе воспитательной направленно-

сти.  

5. Принцип социокультурной ориен-

тации. 

6. Принцип мотивационного обеспечения и преемственности традиций.  

7. Принцип открытости внешней среде. 

Особенности сферы физической культуры. Данные особенности, прежде всего, 

заключаются в следующем:  

1. Сфера физической культуры – это сфера услуг. Соответственно оценка резуль-

тата предоставления услуги имеет высокую степень субъективности. 

2. Процесс предоставления услуг физической культуры имеет специфику как в 

оснащении основными средствами производства, так и в методике спортивно-

педагогической деятельности.  

3. Для работников сферы физической культуры характерны ряд свойств личности: 

работа в команде, системность работы, целеустремлённость – работа на результат, про-

ектное мышление.  

4. Качество и охват населения услугами физической культуры является показате-

лем обеспечения национальной, в том числе экономической безопасности, так как опре-

деляет уровень профилактики заболеваний и физического здоровья населения. 

В образовательном процессе особенности сферы физической культуры проявляют-

ся в педагогических условиях, субъектах деятельности, основных подходах, образова-

тельных технологиях.  

Педагогические условия. Формированию и развитию установки на успех в сфере 

воспитательной деятельности способствует:  

 вовлечение студентов в процесс самовоспитания;  

 

Рисунок 2 – Личностно-ориентированная модель фор-

мирования лидерских качеств спортивных менеджеров 

в образовательном процессе вуза 

Цель 
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Принципы 
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 совместное творчество в рамках систем «тренер-спортсмен» и «преподаватель 

– студент вуза физической культуры»; 

 предоставление (в рамках данных систем) возможности формирования лидер-

ских качеств;  

 личностно-развивающее взаимодействие, основанное на принципах партнер-

ства, доверия и уважения. 

Важным педагогическим условием является формирование из группы студентов – 

сообщества, что достигается посредством связующей коммуникации со стороны препо-

давателя и организацией группы в социальной сети. Например, преподаватель / тренер – 

группа / команда. 

Субъекты деятельности. Реализуют модель. Это в первую очередь профессорско-

преподавательский состав. Кафедра и деканат как организаторы образовательного про-

цесса. В вузе физической культуры необходимо к субъектам деятельности отнести выда-

ющихся спортсменов, выпускников вуза и включать их в процесс общения со студентами. 

Опосредованно субъектом деятельности по реализации модели может являться ассоциа-

ция выпускников вуза. Особое значение приобретает студенческий совет, институт кура-

торства.  

Основные подходы. Во-первых, это личностно-ориентированный подход. И, во-

вторых, компетентностный подход.  

В процессе реализации модели применяются также системный подход, деятель-

ностный подход, культурологический подход, информационно-коммуникативный подход, 

ценностный подход, комплексный подход, исторический подход, индивидуально-

дифференцированный подход, управленческий подход, рефлексивный подход. 

Образовательные технологии. Речь, прежде всего, идет о перспективных техно-

логиях формирования установки на успех в сфере воспитательной деятельности, осно-

ванных на развитии компетенций в сфере управленческой деятельности будущих спор-

тивно-педагогических менеджеров (тренеров).  

Субъекты социально-значимой деятельности. Студенты, будущие тренеры и 

менеджеры сферы физической культуры. 

Критерии и показатели эффективности. Когнитивный, деятельностный, эмоци-

ональный, а также статусно-компетентностный.  

Результаты и их анализ. Сформированность установки на успех в сфере образо-

вательной деятельности. Анализ результатов необходимо проводить в краткосрочном и 

долгосрочном периоде [3, 4].  

Системные социальные эффекты и их анализ. Рассматривать социальные эффекты 

от реализации модели необходимо на национальном уровне (особенно если речь идет о 

преодолении кризисных явлений в физкультурно-спортивном образовании). Реализация 

модели предполагает повышение качества подготовки будущих спортивных менеджеров 

в сфере физической культуры.  

Личностно-ориентированная модель формирует у будущих спортивных менедже-

ров (тренеров) гражданскую идентичность, так как они занимаются важным государ-

ственным делом и при этом интересным, сознательно выбранным.  

Анализ системных социальных эффектов важно производить на федеральном 

уровне, например профильным министерством, в формате межведомственной комиссии. 

Такая форма позволит изучить вопросы здоровья населения, его социального самочув-

ствия и сопоставить с показателями работы сферы физической культуры и спорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под концепцией авторами понимается особая форма познания действительности, 

следующая вслед за гипотезой научного исследования и представляющая собой обоб-

щенную мысль на уровне теории и методологии. В нашем исследовании речь идет о 
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спортивной педагогике воспитания как основополагающей идее формирования установки 

на профессиональный (деловой) успех, представленный в виде определенного умствен-

ного образа.  

В более конкретизированном виде речь идет: 1) об образовательном процессе вуза 

физической культуры, формирующем определенный умственный образ у обучающихся 

спортивных менеджеров; 2) их модульно-компетентностном обучении коммуникативному 

лидерству (доверительности рыночных отношений в сфере физкультурно-спортивной де-

ятельности); 3) о вузе физической культуры как социокультурной (воспитательной) си-

стеме, самоорганизующаяся направленность которой определяется прежде всего непре-

рывным развитием управленческой компетентности педагогов данного учебного 

заведения. Все это – в совокупности – определяет когнитивную и инструментальную 

ценность концепции спортивной педагогики воспитания.  

Заключая, отметим также, что спортивная педагогика воспитания – это наука об 

искусстве ведения соответствующей образовательной деятельности. Ее гносеологические 

корни уходят в теорию нравственного и научного ФСО. В первом случае особый акцент 

делается на идеале, цели, ступенях такого образования, а также свободе (в рамках про-

цесса воспитания). Во втором – речь идет о внешней стороне ФСО, органически связан-

ной с учетом факторов, характеризующих кризисное состояние отечественной системы 

образования сферы ФКиС национальной экономики. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ: МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Александр Семенович Розенфельд, доктор биологических наук, профессор, Уральский 

государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Аннотация 

Выявлено. Эффективность смешанного обучения обусловлена внедрением в образователь-

ный контент вуза системы коммуникативно-образовательных инноваций, объединяющих традици-

онную форму обучения с современными компьютерными технологиями, что способствовало созда-

нию множества разновидностей педагогических моделей: «Индивидуальная траектория», 

«Личностный выбор», «Автономная группа», «Смена рабочих зон», «Перевёрнутый класс». Пока-

зано. Для студентов, чья физкультурно-образовательная деятельность осуществляется в стенах 

спортклуба (сборные команды университета), использование педагогической модели «Личностный 

выбор» наиболее предпочтителен. Системный подход этой модели объединяет студентов в единую 

группу целеполагания, с однонаправленным психотипом и высокой мотивацией к деятельности. 

Выбор модели «Перевернутый класс» хорошо подходит для студентов, занимающихся ФК в поточ-

ных группах. Для них характерен равно-сформированный уровень универсальных учебных дей-

ствий, компьютерных технологий и мотивации к освоению элективной дисциплины. 

Ключевые слова: педагогическая модель, смешанное обучение, физическая культура, сту-

денты. 
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PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY: MODELS OF MIXED LEARNING 

Alexander Semenovich Rosenfeld, the doctor of biological sciences, professor, Ural State Uni-

versity of Railway Transport, Yekaterinburg 

Abstract 

Revealed. The effectiveness of mixed learning is due to the introduction of the system of commu-

nicative and educational innovations into the educational content of the university, combining the tradi-

tional form of education with modern computer technologies, which contributed to the creation of many 

varieties of pedagogical models: "Individual trajectory", "Personal choice", "Autonomous group", 

"Change of work zones", "Inverted classroom". For students whose physical culture and educational activ-

ities are carried out within the walls of a sports club (university teams), the use of the pedagogical model 

"Personal choice" is most preferable. The systematic approach of this model unites students into the single 

goal-setting group, with the same psychological type and high motivation for activity. The choice of the 

"Inverted Classroom" model is well suited for students engaged in FC in flow groups. They are character-

ized by an equally formed level of universal educational activities, computer technologies and motivation 

to master an elective discipline. 

Keywords: pedagogical model, blended learning, physical education, students. 

В 2020 году в наше сознание и социокультурную действительность вошла панде-

мия, под именем – ковид-19. Карантинные мероприятия, под девизом «сиди дома», вы-

светили целый ряд насущных проблем практически во всех областях человеческой дея-

тельности, в том числе и в образовании. Педагоги и руководители управленческих 

структур в экстренном порядке стали внедрять в образовательный процесс учебных заве-

дений всех уровней систему телекоммуникационных связей и компьютерных технологий 

[5].  

В кратчайший срок необходимо было создать базу программно-цифровых продук-

тов, методических разработок, электронных учебников и электронных платформ, обеспе-

чивающих передачу информации (педагог ↔ учащийся), что должно было обеспечить 

активное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Необходимость пе-

рехода на новую платформу обучения потребовало от педагогов экстренно освоить тех-
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нологически продвинутую систему преподавания, тем самым сформировать в себе новые 

компетенции, обеспечивающие им эффективность профессиональной деятельности. 

Интериоризация системных инноваций позволила педагогам внедрить в учебный 

процесс образовательных учреждений модель смешанного обучения, которая помимо 

внутришкольных форм занятий включала в себя систему компьютерных технологий, 

обеспечивающих эффективную коммуникационную связь учащегося с педагогом, элек-

тронным учебно-образовательным контентом, группой поддержки. 

Следует подчеркнуть, что смешанное обучение позволяет избежать ряда негатив-

ных проявлений, связанных с ранее культивируемыми технологиями.  

Так при классно-урочной форме не всегда удается осуществить «включенность» 

ученика в процесс обучения ввиду: отсутствия учащегося в классе; ограниченности вре-

мени, неучтённость психотипа индивида и наличия других объективных обстоятельств 

[1]. При дистанционном и онлайн обучении отсутствие личностных (человеческих) кон-

тактов формирует у обучающегося чувство обезличенности и дискомфорта, что явно не 

способствует качественному усвоению изучаемого материала.  

При смешанной форме обучения учащийся не ограничен местом и временным 

проведения урока, его деятельность находится вне зависимости от ритма и темпа работы 

своих товарищей. В данной технологии доминирует личностный подход, что формирует у 

ребят с разными возможностями высокую адаптивность к образовательной среде [2].  

Высокая востребованность и эффективность смешанного обучения опирается на 

индивидуальные образовательные возможности и потребности индивида. А его замеча-

тельное качество «гибкости» инициирует деятельную активность индивида, мотивируя 

его к самообучению, самообразованию, саморазвитию. 

Концепция смешанного обучения позволяет педагогам и обучающимся в разных 

вариациях и временных рамках активно использовать формы дистанционного, классного 

и Интернет-обучения [4].  

Таким образом, в основе смешанного обучения лежит технология, раскрывающая 

новые дидактические возможности, а также структуру и содержание образования, по-

средством объединения электронного обучения и традиционной системы классно-

урочного типа.  

Освоение педагогами системы смешанного обучения повлекло за собой создание 

множества разновидностей педагогических моделей. Наиболее востребованными моде-

лями, позволяющими учащимся и педагогам перейти к интерактивному взаимодействию, 

стали: «Индивидуальная траектория», «Личностный выбор», «Автономная группа», 

«Смена рабочих зон», «Перевёрнутый класс» [3, 4].  

Каждая из представленных моделей, реализуемая в условиях системного подхода, 

обладает рядом особенностей, которые проявляются в многообразии форм организации 

образовательного процесса, наличием разнообразных методик, технологий, дидактиче-

ских приёмов, методов и средств.  

Физическая культура в вузе как общеобразовательная гуманитарная дисциплина 

активно использует в своей учебной деятельности смешанную форму обучения [6].  

Эффективность физкультурно-образовательной деятельности во многом будет за-

висеть от того, какая модель смешанного обучения используется педагогами при органи-

зации учебного процесса.  

Цель исследования: – на основании анализа научной и методической литературы 

раскрыть особенности использования смешанного образования в условиях вуза посред-

ством педагогического моделирования учебного процесса дисциплины «физическая куль-

тура».  

Методы исследования: системный анализ научной литературы, раскрывающий ос-

новные принципы педагогического моделирования в условиях реализации смешанного 

обучения. Методологической базой исследования стали личностно-ориентированный и 
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системный подходы.  

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматривая концепт педагогического моделирования как базовый инструмента-

рий конструирования образовательного процесса, необходимо напомнить. Элементы 

смешанного обучения апробировались в спортивной практике еще в середине 60–70 го-

дов ХХ столетия, еще на этапе создания первых компьютерных установок (БЭСМ, Наири, 

Агат). Благодаря техническим инновациям информация о функциональных резервах ат-

лета, полученная посредствам телеметрических исследований, передавалась за сотни ки-

лометров в тренерский штаб управления, где материал обрабатывался с помощью цифро-

вой техники, результаты анализировались и вносились коррективы в учебно-

тренировочный процесс. При этом, спортсмены и тренеры являлись активными участни-

ками системного процесса получения и передачи информации, становились субъектами 

самообразования и саморазвития.  

В нашем вузе, а, соответственно, и на кафедре, в качестве коммуникационной 

платформы используется система «blackboard», с помощью которой осуществляется 

мультиагентное субъект ↔ объектное и субъект ↔ субъектное взаимодействие (педагог 

↔ студент).  

Для студентов, чья физкультурно-образовательная деятельность осуществляется в 

стенах спортклуба (сборные команды университета), использование педагогической мо-

дели «Личностный выбор» наиболее предпочтителен. Данная модель предполагает сле-

дующие свойства личности: высокую мотивацию к избранной дисциплине, большую 

личностную ответственность за результат деятельности, хорошую психофизическую под-

готовленность, владение компьютерными технологиями [3, 4].  

Наши исследования показали: в сборных командах по борьбе, боксу, баскетболу, 

футболу, волейболу уровень «мотивации к деятельности» почти вдвое выше, чем в груп-

пах «общей физической подготовки» (17±2,8 / 8,4±1,6). Навыки владения компьютерны-

ми технологиями оценены на оценку 4,2±0,32 (пятибалльная система). Психофизическая 

подготовленность 7,6±0,8 (самооценка, десятибалльная система) 

В учебно-тренировочном процессе спортсменов – участников сборных команд 

университета, активно используются компьютерные технологии. В частности: в качестве 

ассоциативных моделей демонстрируются видеозаписи технико-тактических действий 

ведущих спортсменов мира; запись и просмотр своих личностных технико-тактических 

действий. Активно используются специальные компьютерные приставки, где спортсмен в 

мультимедиа пространстве, самостоятельно меняя задачи должен продемонстрировать 

эффективность своих действий в условиях быстроменяющихся ситуаций. В случае боль-

шой удаленности от тренировочной базы (спортивные сборы, соревнования) для коррек-

тировки учебного планирования и психологической поддержки спортсменов активно ис-

пользуются облачные технологии.  

По нашему глубокому убеждению, внедрение модели «Личностный выбор» в обра-

зовательный контент вуза положительно повлиял на результативность физкультурно-

спортивной деятельности. Коллектив наших спортсменов на спартакиаде «транспортных 

вузов» в комплексном зачете (волейбол, мини-футбол, плавание, настольный теннис, 

шахматы, бокс) из 21 команды три года подряд становился абсолютным чемпионом.  

Представленные данные позволяют утверждать: модель «Личный выбор», реали-

зуемая как системный компонент смешанного обучения, является оптимальной формой 

реализации учебно-тренировочного процесса студентов, занимающихся в сборных ко-

мандах вуза избранным видом спорта.  

Существуют и иные педагогические модели, которые активно используются на за-

нятиях физической культурой как элемент смешанного обучения. Согласно данным М.С. 

Манучарян, педагогическая модель «Перевернутый класс», хорошо подходит для занятий 
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ФК, культивируемых в поточных группах, цель которых поддержание и развитие двига-

тельной подготовленности и овладение базовыми физкультурно-спортивными навыками. 

Студентам нашего вуза при выборе элективного курса предлагается 5-6 видов физкуль-

турно-спортивной специализации. Предпочтения студентов базируются на ранее приоб-

ретенных знаниях, личностных возможностях и мотивах. Все это объединяет их в группу 

с «характерным» для данной специализации психотипом, а, соответственно, и равно-

сформированным уровнем универсальных учебных действий (УУД), компьютерных тех-

нологий и мотивацией к освоению элективной дисциплиной. Естественно, что группа, 

обладающая такими свойствами и навыками, посредством КТ легко обменивается ин-

формацией (педагог ↔ студент, студент ↔ студент), мобильно реализуя учебно-

тренировочную форму занятий как в спортивном зале, так и в условиях онлайн подготов-

ки.  

С нашей точки зрения модель «Перевернутый класс» является наиболее удобной и 

эффективной формой занятий физической культурой, реализуемой в поточных группах.  

А вот использование педагогической модели «Автономная группа» для занятий 

физической культурой в условиях вуза малоприменима, так как эта модель предполагает 

обучение студентов с сильно различающимся психотипом, разнящимся уровнем УУД и 

слабо развитыми навыками использования КТ. В этой ситуации группу дробят на под-

группы, для которых необходимо подбирать различные формы организации занятий 

(классная, онлайн, самостоятельная работа, работа с группой студентов), соотнося объем 

и интенсивность соответственно психотипу, развитию двигательных навыков, психиче-

ской сферы и УУД. В создавшихся условиях очень сложно отследить степень адекватно-

сти нагрузки, что может привести к ряду травм и функциональной нестабильности.  

Мало приемлема и педагогическая модель «Смена рабочих мест», так как она 

практически повторяет все условия организации учебного процесса и дидактические тре-

бования модели «Автономная группа». Только число подгрупп в этой ситуации увеличи-

вается, а количество обучающихся в них уменьшается (от 2 до 4 человек).  

ВЫВОДЫ 

Смешанное обучение в образовательном пространстве дисциплины «Физическая 

культура в вузе», так или иначе, опирается на базисный концепт дидактики и легализует 

себя как инновационный структурный компонент системы образования. Базовым кон-

структом и методологической базой такого обучения становится личностно ориентиро-

ванный подход и интеракция, сопровождаемая компьютерными технологиями, что наде-

ляет образовательный процесс гибкостью, адаптивностью и позволяет студенту и 

педагогу выйти за рамки существующих учебных программ и традиционных, системооб-

разующих форм научения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос организации учебно-тренировочного процесса в хоккее с 

шайбой в рамках методики обучения, имеющей в международной спортивной практике наименова-

ние тактическая периодизация. Использование данной методической теории обучения положитель-

но зарекомендовало себя в мировой спортивно-педагогической деятельности по организации учеб-

но-тренировочного процесса в игровых командных видах спорта. Тактическая периодизация – это 

методология, которая используется для подготовки спортсменов в игровых видах спорта, с учётом 

акцента на тактическом контексте игры и той игровой модели, которую избрала для себя команда. 

Тактическая Периодизация проповедует целостность парадигмы тренировочного процесса на всех 

этапах подготовки спортивного коллектива, не допускающей изолированного подхода, ни к одному 

из элементов подготовки. Любой вид тренинга, исходя из методологии Тактической Периодизации, 

должен быть интегрирован в комплексную тренировочную практику команды и иметь тактическое 

намерение. Основными средствами для такой интеграции являются ситуационная (ситуативная) 
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практика и позиционная групповая и командная работа. 
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Abstract 

The article deals with the organization of the educational and training process in ice hockey within 

the framework of the training methodology, which has the name the tactical periodization in international 

sports practice. The use of this methodological theory of training has proved itself positively in the world 

of sports and pedagogical activities for the organization of the educational and training process in team 

sports. Tactical periodization is a methodology that is used to train athletes in game sports, taking into ac-

count the emphasis on the tactical context of the game and the game model that the team has chosen for 

itself. Tactical Periodization preaches the integrity of the paradigm of the training process at all stages of 

the preparation of the sports team, which does not allow an isolated approach to any of the elements of 

training. Any type of training, based on the methodology of Tactical Periodization, should be integrated 

into the team's comprehensive training practice and have a tactical intention. The main means for such in-

tegration are situational practice and positional group and team work. 

Keywords: tactical periodization, educational and training process, hockey. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие в мировой методике обучения командным игровым видам 

спорта набирает популярность методическое направление имеющее наименование такти-

ческая периодизация. Тактическая периодизация – это методика обучения игровым ко-

мандным видам спорта, автором которой является португальский ученый и футбольный 

тренер Витор Фраде [1]. В данной методике обучения игра рассматривается как нечто це-

лостное, состоящее из комплекса индивидуальностей. Ключевой принцип тактической 

периодизации заключается в том, что подготовка игрока не должна разделяться на физи-

ческие, тактические, технические и психологические тренировочные аспекты [2]. Такти-

ческая периодизация подразумевает, что любое физическое, техническое или психологи-

ческое воздействие в процессе обучения в игровых командных видах спорта имеет 

тактическое намерение [3]. 

Практикующие футбольные тренеры современности, в том числе Ж. Моуринью, 

А. Виллаш-Боаш, Ж. Песейру, К. Кайру, на профессиональном уровне доказали эффек-

тивность тактической периодизации [4]. Идеи тактической периодизации также нашли 

отражение в работе таких специалистов Английской Премьер-Лиги как X. Гвардиола, М. 

Почеттино, Б. Роджерс, П. Лайндерс [5]. Главный тренер сборной Англии по регби Э. 

Джонс применял элементы тактической периодизации при построении тренировочного 

процесса главной регбийной команды страны [6]. Методика обучения тактическая перио-

дизация имеет достаточное количество последователей в различных видах спорта. При 
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этом в нашей стране специалисты только начинают знакомиться с данной методикой обу-

чения. Целью данной статьи является представление тактической периодизации как пер-

спективной и эффективной методики обучения игровым видам спорта на примере хоккея 

с шайбой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Методика обучения «тактическая периодизация». Тактическая периодизация пред-

ставляется всеобъемлющим измерением любой спортивной командной игры и хоккея с 

шайбой, элементами которой являются, в частности, физические, технические и психоло-

гические измерения. Эта точка зрения отличается от распространенного мнения, где опи-

санные измерения рассматриваются почти изолированно друг от друга с одинаковым 

приоритетом. Слово «периодизация» в контексте данной статьи относится к тактическим 

принципам, которые тренируются в течение учебно-тренировочной недели. Еженедель-

ная периодизация тактических принципов называется «микроциклом».  

Современное обучение хоккеиста организуется таким образом, чтобы с его помо-

щью он овладел любым способом и любым стилем игры. Для моделирования такого обу-

чения необходимо иметь представление о той игре, которой тренер хочет научить своих 

подопечных, а также систематизировать методику обучения, чтобы иметь возможность 

оперировать ею на индивидуальном, групповом и общекомандном уровне. Систематиза-

ции должны подвергнуться и все методические аспекты подготовки, в зависимости от 

способностей и с учётом возможностей спортсменов, составляющих команду. 

Ввиду вышеизложенного, мы приходим к выводу, что хоккей, как развитый игро-

вой вид спорта, нуждается в переходе от тактических систем игры (организации команд-

ных действий, заключающихся в планомерном размещении игроков на поле в соответ-

ствии с их игровыми функциями и индивидуальными особенностями), к тактической 

периодизации – реализации командой определенного способа игры посредством создания 

игровой модели. 

Важно признать, что физическая и психологическая подготовка спортсменов, как и 

развитие тактико-технических навыков, проходит наиболее успешно в прогрессии от 

простого к сложному и от общего к частному [7]. Для гармоничного развития спортсмена, 

особенно в юном возрасте, нужны неспецифические общеукрепляющие нагрузки, влия-

ющие на всю мускулатуру, в том числе на мышцы, прямо не участвующие в выполнении 

упражнений, характерных непосредственно для игровых видов спорта в целом и хоккея с 

шайбой в частности [14]. Важно и то, что навыки, освоенные изолированно и доведённые 

до полноценно устойчивого состояния в рамках ситуативной работы, гораздо успешнее 

комбинируются в сложные и эффективные игровые схемы, составляющие игровую мо-

дель команды в конкретном игровом виде спорта [7]. Поэтому внедрение тактической пе-

риодизации видится перспективным с тренировочного этапа спортивной подготовки в 

хоккее с шайбой. На этапе начальной подготовки должна проводиться соответствующая 

подготовительная работа во всех аспектах спортивной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Матрицы тактической периодизации. Тактическая периодизация состоит из кон-

цептуальной матрицы (игровая модель) и обучающей матрицы (методологические прин-

ципы). Данные матрицы должны постоянно пересекаться, чтобы тренировочный процесс 

соответствовал тому, каким образом команда собирается играть. 

Каждая игровая модель, сценарий каждой игры, создают уникальный «тактический 

контекст», который требует соответствующих комбинаций технических, физических и 

психологических возможностей для решения проблем игровой производительности [8]. 

Эффективные и результативные исполнители, в соответствие с предложенной тренером 

моделью игры, регулярно выбирают соответствующие действия, обоснованные обозна-
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ченной игровой моделью. Эта «тактическая осведомленность» является ключевым фак-

тором успеха в игре, и поэтому решение тактических задач и приобретение тактических 

способностей должны лежать в основе всех предстоящих тренировочных мероприятий 

[9]. 

Задача тренера заключается в выработке такого тактического подхода, который 

позволяет игрокам предвидеть и предугадывать действия соперника, определять предска-

зуемые сценарии и создавать ощущение стройного порядка в хаотичной игровой среде. 

Эта задача решается за счет создания тренерским штабом концептуальной матрицы (иг-

ровой модели) и выполнения тех тренировочных мероприятий, которые подчеркивают 

тактические принципы данной игровой модели, в каждом игровом эпизоде. Использова-

ние доступных игровых моделей для создания успешной игровой концепции, являются 

ключевыми аспектами при построении успешной команды [10]. В командных игровых 

видах спорта, основанных на противодействии, таких как хоккей, футбол, баскетбол или 

регби, первым шагом на пути к успеху, стоит создание концептуальной матрицы, состав-

ляющей, наряду с методологическими принципами, основу методики тактической перио-

дизации. 

Доступные работы по анализу тактической периодизации как методики обучения в 

игровых видах спорта подчёркивают важность создания игровой модели [11, 4, 2, 1, 3], 

определяющей ту специфику и те детали, которые представляет тренерская концепция 

игры команды. Игровая модель должна быть достаточно простой, чтобы все игроки ко-

манды могли бы её представлять во всей её полноте, но достаточно гибкой, чтобы игроки 

могли применять к ней свой творческий подход [3]. Четкая игровая модель помогает хок-

кеистам создать «общий ментальный ландшафт» игры и, таким образом, может способ-

ствовать принятию своевременных командных решений [12]. 

Таким образом, конкретные тактические игровые решения должны рождаться по 

ходу поединка в голове игрока, и быть в одной плоскости с теми принципами и наработ-

ками, которые и тренерский штаб, и команда, воплощали в своей игровой модели. Только 

в этом случае игровая модель, созданная тренером и его командой, может считаться эф-

фективной [1]. Сторонники тактической периодизации в хоккее, часто разрабатывают иг-

ровые модели вокруг каждой фазы игры, представляющей состояния взаимодействия ко-

манды с командой соперника. В хоккее существует 4 фазы игры: атака, переход из атаки в 

оборону, оборона и переход из обороны в атаку [2, 3]. Однако в хоккее, в отличие от мно-

гих командных игр, есть своя специфика, связанная с борьбой за шайбу. Противоборства 

игроков за владение шайбой могут проходить в каждой определённой нами фазе игры, и 

результат этих противоборств, может влиять на контекст каждой игровой фазы. Таким 

образом, «борьба за владение шайбой» является центральной задачей каждой, обозначен-

ной нами игровой фазы. 

В рамках тактической периодизации каждая фаза игры имеет характерную струк-

туру, которую можно определить как «проблему эффективности» – как наилучшим и 

наикратчайшим путём достичь тактических целей, поставленных перед командой, в рам-

ках ограничений, представленных соперником. Из-за сложной структуры спорта, каждая 

фаза игры, сколько бы раз она не повторялась в матче, никогда не будет протекать абсо-

лютно идентично той, которая была при предыдущем вхождении в неё команды. Поэтому 

попросту невозможно написать сценарий для каждого такого игрового эпизода. Чтобы 

нивелировать эту сложность в тактической периодизации вводится понятие обучающей 

матрицы, которая включается в себя набор игровых принципов (основной, специальный и 

специализированный), каждый из которых в свою очередь состоит из подпринципов и 

микропринципов, которые являются тактическими ответами на перманентное изменение 

игровых критериев в каждой фазе игры [1]. Эти принципы, подпринципы и микроприн-

ципы обеспечивают своего рода руководство к действиям для команды в каждом эпизоде 

хаотичной игровой среды. Принципы игровой модели – это шаблоны интенциональности 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 436 

по отношению к тем концепциям и тем тактическим рисункам, которые мы используем в 

игре. Они поддерживают критерии каждого из видов масштабирования: командного, зон-

ного, группового, индивидуального. Регулярность использования принципов игровой мо-

дели создаёт идентичность и функциональность совокупности игровых моментов. Эти 

принципы проявляются в виде идеального взаимодействия во всех аспектах игры, вплоть 

до её конфликтной составляющей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методика тактической периодизации доказала свою эффективность в профес-

сиональном футболе и была внедрена целым рядом футбольных специалистов при работе 

со своими командами. В этой статье мы попытались показать, как тактическая периоди-

зация может применяться в методике подготовки хоккеистов, чтобы координировать её 

долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование, повысить эффективность 

учебно-тренировочного процесса, а также эффективность подготовки игроков к предсто-

ящим играм и соревнованиям. 

2. Методика тактической периодизации предусматривает создание тренером такой 

игровой модели, которая будет наиболее понятна и востребована его командой, и которая 

будет определять те ключевые моменты и основные тактические принципы, подпринци-

пы и микропринципы, по которым будет играть команда. Учебно-тренировочные планы 

должны составляться с учётом принципов (подпринципов, микропринципов), а также 

тактических требований, разработанных на основании выявленных у игроков команды 

технических, физических и психологических навыков. 

3. Тактическая периодизация демонстрирует «нерушимую целостность» игры. 

Данная концепция обеспечивает педагогические принципы для создания видов деятель-

ности и ситуаций, которые привязывают каждое действие к игровой модели и связанны-

ми с ней принципами игры. Похожие методики [12] показали эмпирический успех в ко-

мандных игровых видах. Многие педагогические принципы, заложенные в основу 

тактической периодизации основаны на научно-обоснованных концепциях [13]. Поэтому 

есть все основания полагать, что тактическая периодизация станет эффективной методи-

кой обучения в хоккее с шайбой. 
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Аннотация 

Введение. При внедрении инклюзивных тренировочных программ в спорте слепых для пол-

ной реализации спортивной подготовки в дисциплине велоспорт-тандем возникает необходимость 

разработки организационно-педагогических условий тренировочного процесса. Следовательно, 

важной целью в велоспорте-тандеме на начальном этапе спортивной подготовки является опреде-

ление организационно-педагогических условий инклюзивного тренировочного процесса. Методика 

и организация исследования. Для их определения мы использовали следующие методы исследова-

ния: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический экспе-

римент, педагогическое тестирование, опросный метод, метод математической статистики. В нашем 

экспериментальном исследовании приняло участие 20 подростков от 15 до 17 лет, из них 10 участ-

ников имеют нарушение зрения (стокеры) и 10 участников – без отклонений в состоянии здоровья 

(пилоты). Результаты исследования. В данной статье представлены организационно-педагогические 

условия инклюзивного тренировочного процесса в спорте слепых (дисциплине велоспорт-тандем), 

выявленные в ходе проведения педагогического эксперимента. Рассмотрены варианты развития 

профессиональной спортивной карьеры пилота при подготовке по программам для олимпийских и 

паралимпийских видов спорта. Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

пересмотра организации инклюзивного тренировочного процесса в «спорте слепых» в дисциплине 

велоспорт-тандем. 

Ключевые слова: инклюзивные программы, спорт слепых, велоспорт-тандем, тренировоч-

ный процесс, адаптивный спорт, стокер, пилот, спортсмен-ведущий. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INCLUSIVE CLASSES 

IN TANDEM CYCLING (BLIND SPORTS) AT THE INITIAL STAGE OF SPORTS 

TRAINING (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW) 

Natalia Olegovna Rubtsova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Alexandra Ale-

xandrovna Yakovleva, the post-graduate student, Russian University of Sports (SCOLIPE), 

Moscow 

Abstract 

The introduction of inclusive training programs in blind sports requires the availability of organi-

zational and pedagogical conditions for the full implementation of sports training in the discipline of cy-

cling-tandem. Therefore, the important goal in tandem cycling at the initial stage of sports training is to 

determine the organizational and pedagogical conditions of the inclusive training process. We used the fol-

lowing research methods: the literature review, pedagogical observation, pedagogical experiment, peda-

gogical testing, questionnaire method, method of mathematical statistics. 20 adolescents from 15 to 17 

years old took a part in our experimental study: 10 participants have visual impairment (stockers) and 10 

non disabled participants (pilots). This article presents the organizational and pedagogical conditions of 

the inclusive training process in the blind sport (cycling-tandem discipline), identified during the pedagog-

ical experiment. The options for the development of a professional sports career of a pilot are considered 

in preparation for programs by Olympic and Paralympic sports. The results of the study indicate the need 

to revise the organization of an inclusive training process in the blind sport in the cycling-tandem disci-

pline. 

Keywords: inclusive programs, blind sports, training process, adaptive sports, tandem cycling, 

stoker, pilot, sighted guide. 

ВВЕДЕНИЕ 

Велоспорт-тандем – дисциплина спорта слепых, в соревновательной и трениро-

вочной деятельности которой используется велосипед для двух человек, именующийся 

велосипедом-тандемом. Зрячий спортсмен, управляющий велосипедом-тандемом, назы-

вается пилотом (от английского слова «pilot»), а сидящий позади незрячий спортсмен – 

стокером (от английского слова «stoker») [7]. 
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Исследователями обнаружено (Евсеева О.Э. и др.), что нарушение зрения затруд-

няет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навы-

ков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности у подростков, имею-

щих данную патологию [2]. Следовательно, полная реализация подготовки в дисциплине 

велоспорт-тандем не осуществима без пилотов, так как патология органа зрения не поз-

воляет стокерам чувствовать себя комфортно и безопасно в процессе самостоятельного 

передвижения на одиночном велосипеде. В данном случае совместная соревновательная 

деятельность инвалидов и здоровых спортсменов не только допускается, но и поощряется 

[1]. 

С целью определения педагогических условий организации инклюзивного трени-

ровочного процесса в спорте слепых нами проведён педагогический эксперимент. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является инклюзивный тренировочный процесс в дисци-

плине спорта слепых велоспорт-тандем. 

Предметом исследования являются виды инклюзии в велоспорте-тандеме. 

Цель исследования: определить организационно-педагогические условия инклю-

зивного тренировочного процесса в велоспорте-тандеме на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ средств, форм и методов адап-

тивного спорта в инклюзивном тренировочном процессе в велоспорте-тандеме; 

2. Оценить специальную физическую подготовленность пилотов и стокеров в ве-

лоспорте-тандеме на начальном этапе спортивной подготовки; 

3. Разработать и экспериментально проверить методику инклюзивной спортивной 

подготовки в велоспорте-тандеме на начальном этапе и организационно-педагогические 

условия. 

Методы проведения исследования: анализ научно-методической литературы, педа-

гогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование (те-

сты на велотренажёре Wattbike), опросный метод, метод математической статистики. 

В практическом исследовании в течение года приняло участие 20 подростков от 15 

до 17 лет: 10 человек с нарушением зрения и 10 человек, не имеющих нарушения зрения. 

Исследование проводилось на базах ГБУ «Московская академия велосипедного спорта» 

Москомспорта, АО СЦП «Крылатское», ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и Московского 

отделения Федерации спорта слепых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Важно отметить тот факт, что совместимость пилотов и стокеров играет важную 

роль в тренировочном процессе. Несоответствие уровней физической подготовленности 

напарников по тандему может привести к снижению мотивации и отсутствию желания 

заниматься данным видом спорта. Следовательно, мы предлагаем проведение тестирова-

ния на велотренажёре Wattbike для рационального подбора напарников по тандему. Те-

стирование включает в себя модифицированный шестиминутный тест Купера (в кило-

метрах), в котором также отслеживаются: средняя частота педалирования (каденс; в 

оборотах в минуту), средняя мощность (в ваттах), средняя мощность на килограмм веса 

(в ваттах на килограмм). До проведения тестирования мы провели взвешивание участни-

ков эксперимента. В таблице 1 представлены данные физической подготовленности пи-

лотов и стокеров, полученные нами в ходе проведения тестирования на велотренажёре 

Wattbike. 

Оценивая результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, можно 

сделать вывод о наличии достоверных различий между группами и отставании в уровне 
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физической подготовленности стокеров от пилотов на начальном этапе спортивной под-

готовки в велоспорте-тандеме. Следует отметить, что пилоты, принимавшие участие в 

нашем исследовании, более двух лет занимаются велоспортом. 

Таблица 1 – Показатели уровня физической подготовленности у испытуемых экспери-

ментальных групп «стокеры» (n=10) и «пилоты» (n=10). 

Тесты 
Стокеры Пилоты Достовер. разл. 

по U-критерию 

Манна-Уитни 
25% Me 75% 25% Me 75% 

Средний каденс (оборотов в минуту) 59,5 64 66 91 95 96 <0,05 

Средняя мощность (ватт) 181,5 187 195,5 280 289 296,5 <0,05 

Мощность на единицу времени (ватт/кг) 2,7 2,9 3,15 3,8 4,1 4,4 <0,05 

Модифиц. 6-минутный тест Купера на Wattbike (км) 2,78 2,89 2,98 4,68 4,76 4,82 <0,05 

Примечание: U кр.=27 при р≤0,05. 

Опираясь на классификацию видов инклюзии и интеграции С.П. Евсеева и др. 

(2017) [1] и используя практический опыт реализуемого нами тренировочного процесса, 

мы выявили организационно-педагогические условия реализации инклюзивных про-

грамм в спорте слепых в дисциплине велоспорт-тандем. В нашем исследовании были 

рассмотрены все классификационные признаки и выбраны виды инклюзии, подходящие 

для реализации программы спортивной подготовки в спорте слепых.  

В ходе проведения педагогического эксперимента нами были сформированы сле-

дующие организационно-педагогические условия: 

– в велоспорте тандеме для пилотов и стокеров совместная деятельность являет-

ся основной (тренировочная и соревновательная деятельность). Без участия пилотов не-

возможно осуществление безопасного тренировочного процесса в велоспорте-тандеме. 

Велосипед – источник повышенной опасности как для окружающих, так и для пассажи-

ров этого транспортного средства. Во время передвижения на велосипеде необходимо 

чётко видеть препятствия, рельеф и направление трассы, а также других участников дви-

жения как на шоссе, так и на трековом полотне. Существует практика одиночной езды на 

велосипеде слабовидящими атлетами во время тренировок из-за недостаточного количе-

ства спортсменов-ведущих, которая не обеспечивает 100% безопасности и, зачастую, 

приводит к травматизации незрячего велосипедиста. В связи с этим, участие пилота в 

тренировочной и соревновательной деятельности – это важная и первая мера, обеспечи-

вающая безопасность в велоспорте-тандеме. Также стоит отметить, что такие показатели 

как средняя мощность, средняя частота педалирования и, вытекающая из них, средняя 

скорость велосипеда-тандема зависят от совместной и слаженной работы пилота и стоке-

ра [8]. Следовательно, только при наличии постоянного взаимодействия пилота и стокера, 

возможно безопасное, технически правильное, с полной реализацией параметров упраж-

нений (например, нагрузка, темп, исходное положение и т. д.) построение процесса спор-

тивной подготовки в велоспорте-тандеме; 

– продолжительность совместной деятельности между пилотом и стокером мо-

жет быть разной в зависимости от цели и задач тренировочного занятия: 

а) в течение всего занятия на велотандеме на треке или на шоссе. Данное утвер-

ждение вытекает из вышеизложенного пункта, в котором говорится о важности безопас-

ности осуществления тренировочного процесса, а также стоит учитывать технические 

особенности взаимодействия между пилотом и стокером на тандеме во время движения с 

целью достижения оптимального уровня взаимопонимания и взаимодействия в паре; 

б) эпизод занятия (например, в тренажёрном зале). Учитывая цели и задачи заня-

тия, а также физическую подготовленность и вторичные двигательные нарушения у под-

ростков с нарушением зрения, инклюзия в спортивной подготовке в велоспорте-тандеме 

может применяться в частях занятия. Например, вводная, подготовительная или заключи-

тельная часть у пилотов и стокеров проводится вместе, а в основной части решаются за-

дачи, соответствующие уровню физической подготовленности каждого занимающегося и, 
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следовательно, задания подбираются индивидуально; 

 занятия по дисциплине велоспорт-тандем обычно осуществляются на одном и 

том же спортивном объекте. В нашем исследовании занятия проводились 3 раза в неделю 

по 90 минут, среди них 2 занятия в тренажёрном зале и 1 занятие на велотреке. В Москве 

велотренировки осуществлялись в АО СЦП «Крылатское», который является одним из 

трёх крытых велодромов в России для реализации круглогодичной трековой и шоссейной 

подготовки. На велотреке пилоты и стокеры выполняли одинаковую работу на одном тан-

деме. Тренировки в тренажёрном зале осуществлялись в СК «Коломенский» и СК 

«Нагорный». Во время проведения тренировочных занятий в одном тренажёрном зале 

спортсмены выполняли совместное задание в вводной, подготовительной (например, об-

щеразвивающие упражнения в парах) и заключительной частях, а в основной части каж-

дый выполнял индивидуальное задание на силовых тренажёрах или велотренажёре 

Wattbike; 

 соотношение спортсменов с нарушением зрения и здоровых спортсменов в 

нашей тренировочной группе находится в соотношении 1:1, т. е. у каждого стокера есть 

пилот для полноценного осуществления тренировочного и соревновательного процесса, 

что обосновывает отсутствие в необходимости привлечения дополнительных специали-

стов. Во время выполнения упражнения на велосипеде-тандеме пилоты обеспечивают 

безопасность, качество выполнения упражнения и темп; 

 инклюзивный тренировочный процесс в нашем исследовании основывался на 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых (с учётом 

указаний для дисциплины «велоспорт-тандем»). Тренировочная деятельность в велос-

порте-тандеме имеет особенности в своей реализации. В настоящее время подготовка пи-

лотов возможна по двум направлениям – по адаптивной программе по виду спорта «спор-

та слепых» и по программе по виду спорта «велосипедный спорт». Сравнение вариантов 

развития спортивной карьеры потенциального пилота, занимающегося по одной из Про-

грамм в спортивной школе, основанной на Федеральных стандартах спортивной подго-

товки, представлено в таблице 2 [3, 4, 5, 6]. 

Оценивая полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Занимаясь с самого начала по программе «спорта слепых» пилот не получает 

развития профессиональной спортивной карьеры, что заключается в не возможности 

присвоения разрядов и, следовательно, перехода на более высокий этап спортивной под-

готовки. В свою очередь, тренер не может повысить квалификационный рейтинг, что 

приводит к снижению интереса к работе с пилотами без разряда. 

2. При этом потенциальный пилот, прошедший спортивную подготовку по про-

грамме «велосипедный спорт», приходит в велоспорт-тандем на закате своей индивиду-

альной спортивной карьеры и не включается в тренировочный процесс, чтобы обеспе-

чить достаточную его эффективность. 

Проведя опрос велосипедистов подросткового возраста, которые занимаются в 

спортивных школах системы Департамента спорта города Москвы, до начала педагогиче-

ского эксперимента касательно карьеры пилота в велоспорте-тандеме, мы выявили у них 

следующее мнение: 

а) не готовы пожертвовать своей спортивной карьерой ради постоянного трениро-

вочного процесса и роста в велоспорте-тандеме в качестве пилота, так как не чувствуют 

себя основным участником тандема (100% респондентов). На данное мнение влияют сле-

дующие факторы:  

 не высокая популярность велоспорта-тандема (60% респондентов); 

 отсутствие спортивных разрядов для пилотов (100% респондентов); 

 трудный процесс адаптации после постоянных тренировок на тандеме на оди-

ночный велосипед с целью выполнения разрядов и званий (60% респондентов);  
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 сложный путь получения спортивного звания «Мастер спорта» в качестве пи-

лота в связи с особенностями выполнения (100% респондентов); 

 отсутствие спортивного звания ограничивает возможность перейти пилоту на 

более высокий этап подготовки вместе с незрячим напарником и перевести занятия спор-

том в профессиональную деятельность, т. е. перейти на государственную работу (100% 

респондентов); 

Таблица 2 – Сравнение вариантов развития карьеры пилота по Программам, основанных 

на Федеральных стандартах спортивной подготовки (ФССП) по «спорту слепых» и «ве-

лосипедному спорту». 

Основные положения 
ФССП по спорту слепых 

(трек) 

ФССП по велосипедному 

спорту (трек) 

Длительность 

тренировочных 

этапов и воз-

растные грани-
цы зачисления 

на этап 

Этап начальной подготовки Без огр., набор с 10 лет. 4 года, набор с 7 лет. 

Учебно-тренировочный этап без огр., переход с 13 лет; 4 года, переход с 11 лет. 

Этап совершенст-я спорт. мастерства Без огр., переход с 16 лет. Без огр., переход с 15 лет; 

Этап высшего спортивного мастерства Без огр., переход с 18 лет. Без огр., переход с 17 лет. 

Примечание: основываясь на ФСПП по спорту слепых, спортсмены-ведущие без разрядов 

находятся всю карьеру на начальном этапе спортивной подготовки. 

Осн. положения ФССП по спорту слепых (трек) ФССП по велосипедному спорту (трек) 

Возможность 

присвоения 
разрядов по 

единой всерос-

сийской спор-
тивной класси-

фикации 

(ЕВСК) 

Отсутствует. Производится при выполнении временных 

нормативов или занятии мест на стартах, 
включённых в единый календарный план, 

при должном количестве участников (для 

разряда «Кандидат в мастера спорта» не ме-
нее 6 человек). Дисциплина должна быть 

включена в ЕВСК. 

Примечание: без разряда невозможно перейти на следующий этап спортивной подготовки. На 

соревнования более высокого ранга наличие разряда является условием допуска (например, на 
Чемпионат Москвы по велоспорту допуском является 1 взрослый разряд). 

Возможность 

присвоения 
званий 

При занятии дважды 1 места в течение 2 лет на: 

 первенстве Мира: юниоры, юниорки (19–21 
год); юниоры, юниорки (18-19 лет); юноши, де-

вушки (13–18 лет); 

 первенстве Европы: юниоры, юниорки (19–
21 год); юниоры, юниорки (18-19 лет); юноши, 

девушки (13–18 лет); 

 чемпионате России и Кубке России. 

Производится при выполнении временных 

нормативов или занятии мест на стартах, 
включённых в единый календарный план, 

при должном количестве участников (не ме-

нее 6 человек). Дисциплина должна быть 
включена в единую всероссийскую спортив-

ную классификацию. 

Звание «Мастер спорта» выполняется с 15 
лет. 

Получение спортивного звания способствует повышению этапа спортивной подготовки и воз-

можности выхода на государственную работу на должность «Спортсмен-инструктор». 

Количество 
стартов в год. 

Уровень Пер-

венства, Чем-
пионатов и 

Кубка России 

(пример за 2022 
год). 

Первенство России, трек (до 18 лет) – 0; 
Чемпионат России, трек – 1; 

Кубок России, трек – 1. 

Первенство России (15-16 лет), трек – 6; 
Первенство России (17-18 лет), трек – 6; 

Первенство России (19 лет – 22 года), трек – 

1; 
Чемпионат России, трек – 4; 

Кубок России, трек – 6. 

Развитие спор-

тивной карьеры 

Без разряда и звания невозможен переход на 

более высокий этап, следовательно, пилот, даже 
при наличии побед и призовых мест на Чемпио-

натах России не может претендовать на вакан-

сию на государственной работе. При наилучшем 
раскладе потребуется около трёх лет (например, 

2 года подряд первое место на Чемпионате Рос-

сии и приблизительно 6–8 месяцев на присвое-
ние звания «Мастер спорта»). Однако без нали-

чия разряда «Кандидат в мастера спорта» 

невозможно получение звания «Мастер спорта». 

Есть временное ограничение по нахождению 

на каждом этапе спортивной подготовки. 
Переход с этапа на этап осуществляется при 

наличии сданных контрольно-переводных 

нормативов, спортивного разряда или звания 
и результата на соревнованиях (для более 

высоких этапов). 

После достижения 18 лет автоматическое 
отчисление из школы при отсутствии спор-

тивного звания или разряда не ниже «Канди-

дат в мастера спорта» за неперспективность. 

б) желают соревноваться в личных дисциплинах велоспорта, совершенствовать 

свой уровень физической подготовленности и спортивного мастерства. Считают, что пер-
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спективнее добиться результатов в олимпийском велоспорте (100% респондентов); 

в) готовы периодически помогать незрячим сверстникам в тренировочном и со-

ревновательном процессе в велоспорте-тандеме (80% респондентов). 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости пересмотра организа-

ции инклюзивного тренировочного процесса в «спорте слепых» в дисциплине велоспорт-

тандем. 

ВЫВОДЫ 

Оценивая полученные нами данные в ходе педагогического эксперимента, мы мо-

жем сделать следующее заключение об организационно-педагогических условиях инклю-

зивного тренировочного процесса в велоспорте-тандеме: 

1. Первоначальный подбор пары в велоспорте-тандеме с учётом уровня специаль-

ной физической подготовленности является ключевым аспектом, способствующим по-

вышению эффективности тренировочного процесса в спорте слепых и мотивации пило-

тов и стокеров. 

2. В соответствие с классификационными признаками инклюзия в тренировочном 

процессе в велоспорте-тандеме имеет следующие виды: 

 вид деятельности – основной (тренировочный и соревновательный); 

 продолжительность совместной деятельности между напарниками по тандему 

зависит от цели и задач тренировочного занятия. Следовательно, она может быть в тече-

ние всего занятия, как, например, на велосипеде-тандеме, или эпизодом тренировочного 

мероприятия, например в тренажёрном зале; 

 в нашем педагогическом эксперименте пилоты и стокеры занимались на одних 

и тех же спортивных объектах по Программе, основанной на Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по спорту слепых для начального этапа; 

 наполняемость группы начального этапа спортивной подготовки 1:1, т. е. на 

каждого стокера приходится 1 пилот, что способствует отсутствию необходимости при-

влечения дополнительных специалистов в тренировочный процесс. 

3. Организация спортивной подготовки для зрячих спортсменов, начинающих за-

нятия в велоспорте сразу в качестве пилота по Программе, основанной на Федеральном 

стандарте по виду спорта «спорт слепых», имеет ряд особенностей, не дающих возмож-

ность развития их профессиональной спортивной карьеры. Что приводит к потере моти-

вации как у тренера, так и у пилота. При этом спортсмены, приходящие на позицию пи-

лота в велоспорт-тандем после завершения профессиональной карьеры велосипедиста, не 

способны полностью обеспечить эффективность тренировочного процесса. Проведя 

опрос зрячих подростков, занимающихся велоспортом, мы выяснили аспекты, касающие-

ся их участия в качестве пилотов в велоспорте-тандеме. В результате было выявлено, что 

они не планируют полностью завершать личную спортивную карьеру ради карьеры пило-

та, но готовы помогать незрячим сверстникам в тренировочном и соревновательном про-

цессе. 
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мара 

Аннотация 

В статье затронута тема мотивации к занятиям физической культурой и спортом с учётом 

личностных особенностей. Влияния физических нагрузок на состояние студентов в физическом 

развитии и функциональной подготовленности. На данный момент исследования ученых указыва-

ют на снижение уровня физической активности молодёжи. Спорт позволяет раскрыть истинные 

способности человека через использование разнообразных методов, форм и средств, а занятия фи-

зическими упражнениями должны стать неотъемлемой составной частью режима дня студентов и 

сопровождать их на протяжении всей жизни. Целью работы является изучение различных способов 

стимулирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также рассмотрение 

влияния спорта на жизнь студента. Авторы рассмотрели одно из перспективных новых направле-

ний, которое в настоящее время с желанием подхватила молодёжь – это игра в сквош, доступная и 

стремительно развивающаяся игра в России не требующая дорогостоящего оборудования. Выявле-

но, что свободный выбор спортивной секции – это важный механизм повышения мотивации сту-

дентов к занятиям. Общий вывод, сделанный авторами, говорит о том, что мотивация приобщения 

студента к занятиям физической культурой и спортом является ключевой там, где учитываются его 

непосредственные интересы.  

Ключевые слова: здоровье, мотивация, сквош, физическая культура. 
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MOTIVATION AS THE MAIN COMPONENT OF PHYSICAL EDUCATION 
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Abstract 

The article touched upon the topic of motivation for physical education and sports, taking into ac-

count personal characteristics. Effects of physical exertion on the state of students in physical development 

and functional fitness. At the moment, research by scientists indicates decrease in the level of physical ac-

tivity of young people. Sport allows you to reveal the true abilities of the person through the use of various 

methods, forms and means, and physical exercises should become the integral part of the regime of the 

day of students and co-conduct them throughout life. The purpose of the reaearch is to study various ways 

to stimulate motivation for physical education and sports, as well as to consider the impact of sports on the 

student's life. The authors considered one of the promising new directions, which at present, with a desire, 

was picked up by young people - this is a squash game, an accessible and highly developing game in Rus-

sia that does not require expensive equipment. It was revealed that the free choice of the sports section is 

an important mechanism for increasing student motivation for classes. The general conclusion made by the 

authors suggests that the motivation of introducing the students to physical education and sports is key 

where their immediate interests are taken into account. 

Keywords: health, motivation, to squash, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество не стоит на месте и постоянно развивается, привнося из-

менение во все сферы жизни общества, поэтому необходимо раскрывать истинную роль 

физической культуры, которая заключается в реализации потенциала студентов и обще-

ства в целом. 

В личностном аспекте физическая культура представляет собой ту часть общей 

культуры человека, которая является внутренней мерой степени развития физических сил 

и двигательных навыков, а также уровня жизнедеятельности и жизнеспособности чело-

века и состояния его здоровья. Спорт позволяет раскрыть истинные способности челове-

ка через использование разнообразных методов, форм и средств. 
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Раскрытие способностей, присущих человеку, приводит к формированию таких 

личностных качеств человека, как уверенность в себе, смелость, умение преодолевать 

трудности и идти к своей цели. 

В современном крайне сложном и меняющемся мире необходимо раскрывать ис-

тинную роль физической культуры, которая заключается в реализации потенциала сту-

дентов и общества в целом [1]. 

Целью данной статьи является изучение различных способов стимулирования мо-

тивации к занятиям физической культурой и спортом, а также рассмотрение влияния 

спорта на жизнь студента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В современном крайне сложном и меняющемся мире необходимо раскрывать ис-

тинную роль физической культуры, которая заключается в реализации потенциала сту-

дентов и общества в целом.  

На данный момент исследования ученых показали, что с 2020 года физическая ак-

тивность девушек снизилась на 15,2%, а юношей на 15,7%. Ухудшилось общее состояние 

здоровья студентов (у девушек – на 22,5%, у юношей – на 21,3%). Уменьшилось количе-

ство студентов, соблюдающих нормы, рекомендованные Всемирной организацией здра-

воохранения. Опрос среди студентов показал, что более 19,8% опрошенных испытывают 

лень и, в связи с этим не могут заставить себя активно заняться спортом; 32,7% отмечали, 

что у них отсутствие свободного времени для таких занятий; 16,8% утверждают, что им 

не хватает силы воли для занятия спортом; а 4,1% и вовсе считают это пустой тратой 

времени. 

 

Рисунок – Основные причины, влияющие на уменьшение студентов, занимающихся спортом 

Проблема мотивации студентов высших учебных заведений к занятиям физиче-

ской культурой является особо сложной задачей и требует пристального внимания со сто-

роны преподавателей физической культуры [2, 4, 6]. 

Одним из перспективных новых направлений, которое в настоящее время с жела-

нием подхватила молодёжь, является игра в сквош [3]. 

Сквош – это быстрая и увлекательная игра на точность. По-другому эту игру еще 

называют теннисом у стенки. В первую очередь нужно оборудовать площадку размерами 

9,75 м на 6,4 м. Играют в закрытом помещении – сквош-корте. Как правило, участвуют 

два человека. Но это тот вид игры, когда можно поиграть и с самим собой, партнер необя-

зателен. Оборудование: теннисные ракетки и мячик, сетка не нужна. Для победы нужно 

набрать 11 очков, после чего гейм завершается. 

Игра в сквош – это яркое и интересное времяпровождение. Если говорить кратко, 

то это игра, которая сочетает элементы бадминтона и большого тенниса. Такой азартный 

и динамичный вид спортивной игры подойдет для людей всех возрастов. Сквош называ-
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ют самым безопасным видом несмотря на то, что весь процесс проходит в движении. 

Риск получить травму во время соревнования минимален. За полчаса интенсивной игры 

сжигается 517 калорий. Игровой момент в сквоше (85–90%) на много превосходит тен-

нисный (25–30%). Скорость полета мяча лучшего мирового игрока Джона Вайта достига-

ет 230 км/час. (Шотландия). Благодаря тому, что на сегодняшний день игра популярна во 

всём мире она быстро развивается и, на последней сессии МОК стала претендентом на 

включение в официальную программу Олимпийских Игр. 

13.09.2021 Федерация сквоша России и Российский студенческий спортивный со-

юз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации учредили Ассоциацию «Национальная сту-

денческая лига сквоша». 

 

Рисунок 2 – Количество участников турниров по месяцам 

По официальным данным федерации сквоша России количество участников тур-

ниров по месяцам стабильно растёт.  

Развитие сквоша в ВУЗах России имеет свои преимущества – массовость, здоро-

вье, эффективность, состязательность, зрелищность, а именно: 

1. Сквош – это увлекательный и безопасный спорт, который подходит для россий-

ских граждан всех возрастов, помогая обеспечить сохранение и укрепление здоровья. 

2. Азартный и массовый вид спорта. В игре простые правила доступны большин-

ству россиян, бюджетный инвентарь, что немало важно и быстрое обучение. 

3. Изменчивые климатические условия предполагают игры в закрытых помеще-

ниях, строительство которых возможны абсолютно во всех спорткомплексах России, а 

также на открытых спортивных площадках. Спор-корт занимает всего 64 м
2
 (площадка 10 

м на 6,4 м.). 

4. Современные профессиональные корты просты в обслуживании, долговечны и 

не требуют дополнительных вложений. Поставщики дают гарантии пятилетней непре-

рывной эксплуатации оборудования. 

5. Собственный опыт зарубежных стран предполагает подготовку профессио-

нальных спортсменов от 3 до 5 лет и не требует значительных вложений. Тренеры нацио-

нальных сборных мира указывают на потенциал и способности российских атлетов, гото-

вы помочь, и помогают в подготовке Российских спортсменов к международным 

соревнованиям. 

6. На последней сессии МОК сквош стала претендентом на включение в офици-

альную программу Олимпийских Игр, а своевременная подготовка даст положительный 

результат на международных соревнованиях. 

Сборные команды Российской Федерации по сквошу принимают участие в между-

народных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, первенствах мира и Европы. Ре-

зультаты выступления сборных команд России по сквошу на крупнейших международ-
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ных соревнованиях являются объективным критерием уровня развития спорта высших 

достижений в стране.  

Таблица – Командные результаты лидеров мирового спорта 
Год Медали ЧЕ муж ЧЕ жен ЧМ муж ЧМ жен ПЕ 

2018 З 

С 
Б 

Россия 

Франция 

Англия 
Испания 

4место 

Англия 

Франция 
Бельгия 

8место 

- 

- 
- 

- 

Египет 

Англия 
Франция 

- 

Англия 

Франция 
Испания 

- 

2019 З 
С 

Б 

Россия 

Англия 
Испания 

Шотландия 

5 место 3 дивиз. 

Франция 
Англия 

Бельгия 

1 место 3 дивиз. 

Египет 
Англия 

Франция 

- 

- 
- 

- 

- 

Англия 
Франция 

Бельгия 

17 место 

2020  - - - - - 

2021  - - - - - 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последовательные и систематические занятия спортом способствуют перестройке 

работы организма в целом [4]. Исследования показали, что при этом улучшаются когни-

тивные функции мозга, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, дыхательная 

и сердечно-сосудистая система начинают лучше функционировать и приходят в норму. 

Укрепляется и прогрессирует нервная система, это происходит за счет того, что у челове-

ка, занимающегося спортом, улучшается координация и быстрота движения. Сердце и 

сосуды человека, который практикует тренировки, становятся более выносливыми к 

нагрузкам и стрессовым ситуациям и быстро восстанавливаются после них. Немало важ-

но, что в процессе тренировок укрепляется дыхательная система: при физических 

нагрузках дыхание учащается и становится более глубоким, что улучшает насыщение 

клеток кислородом. Следовательно, занятия физическими упражнениями должны стать 

неотъемлемой составной частью режима дня студентов и сопровождать их на протяжении 

всей жизни [5]. 

Таким образом, мотивация приобщения студентов к занятиям физической культу-

рой и спортом является ключевой там, где учитываются их непосредственные интересы. 

А вот сформировать правильный подход, овладеть системой практических умений и 

навыков, обеспечить сохранение и укрепление здоровья, в этом помогут преподаватели 

ВУЗа [6].  

Стоит отметить, что у студентов Самарского государственного экономического 

университета (СГЭУ) есть прекрасная возможность. Учась в вузе заниматься не просто 

основной физической подготовкой, но и опробовать свои навыки в других направлениях. 

Это может быть плавание, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол или наиболее 

популярные сейчас среди молодежи направления чир-спорт и сквош. Так студент сможет 

понять, чем ему больше нравится заниматься. Свободный выбор спортивной секции – это 

важный механизм повышения мотивации студентов к занятиям. А достойная материаль-

ная база СГЭУ помогает в решении этой задачи. 
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Аннотация 

В статье рассматривается изменение уровня самооценки младших школьников через усо-

вершенствования организации ученического самоуправление в начальной школе. Целью исследо-

вания явилось определение педагогических условий организации ученического самоуправления в 

начальной школе по формированию адекватной самооценки младших школьников, форм и методов 

по организации ученического самоуправления, обеспечивающих формирование адекватной само-

оценки младших школьников. Полученные результаты позволят усовершенствовать педагогиче-

скую деятельность учителей начальной школы в аспекте влияния ученического самоуправления на 

формирование адекватного уровня самооценки младшего школьника; в определении содержания 

методов организации самоуправления по его формированию. 

Ключевые слова: младшие школьники, ученическое самоуправление, адекватная само-

оценка, педагог. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p449-452 

FORMATION OF ADEQUATE SELF-ESTEEM OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

THROUGH THE DEVELOPMENT OF STUDENT SELF-GOVERNMENT 

Oleg Grigorievich Savchenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Samara State 

University of Economics, Samara 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 450 

Abstract 

The article examines the change in the level of self-esteem of younger schoolchildren through im-

provements in the organization of student self-government in primary school. The purpose of the study 

was to determine the pedagogical conditions for the organization of student self-government in primary 

school for the formation of adequate self-esteem of younger schoolchildren, forms and methods for the 

organization of student self-government, ensuring the formation of adequate self-esteem of younger 

schoolchildren. The results obtained will improve the pedagogical activity of primary school teachers in 

the aspect of the influence of student self-government on the formation of an adequate level of self-esteem 

of a younger student; in determining the content of methods of organizing self-government for its for-

mation. 

Keywords: junior school children, student self-management, adequate self-assessment, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая практическая деятельность учителей начальных классов показыва-

ет, что основополагающей задачей воспитания согласно Тарасовой Е. А. в начальной 

школе считается формирование активной позиции младшего школьника [3], следователь-

но, требуется сформированность у него адекватной самооценки. Однако существует про-

тиворечие между растущей потребностью начального общего образования в формирова-

нии самостоятельной оценки своей личности учащимися начальной школы по работе 

Шахмаровой Р. Р. [4] и недостаточным числом конкретных научно обоснованных путей и 

воспитательных технологий, направленных на её формирование согласно Раковой Н. А 

[2, С. 150–151]. 

Решение проблемы формирования самооценки младшего школьника связано с 

умением педагогов грамотно организовать ученическое самоуправление в начальной 

школе.  

Формирование определенного уровня самооценки возможно, если: 

 определены особенности формирования самостоятельной оценки своей лично-

сти у младших школьников; 

 выявлены оптимальные способы организации самоуправления по формирова-

нию самостоятельной оценки своей личности учащихся младших классов; 

 на основе системно-деятельностного подхода разработан комплекс мероприя-

тий по организации ученического самоуправлению, влияющих на формирование адекват-

ной самооценки младшего школьника. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ученическое самоуправление было организовано на основе разработанных мето-

дических рекомендаций по организации ученического самоуправления, влияющих на 

формирование адекватной самостоятельной оценки своей личности младшими школьни-

ками, которые включали в себя по Захаровой Т. Г. распределение ролей учащихся и их 

функции в структуре самоуправления в соответствии с их уровнем самооценки и индиви-

дуально-типологическими особенностями личности, а также приемы работы с детьми с 

завышенной самооценкой и с заниженной самооценкой, направленные на их нормализа-

цию [1]. 

В ходе исследования уровня самооценки учащегося начальной школы, была прове-

дена следующая диагностическая методика «Какой я?». Цель: выявление уровня самосто-

ятельной оценки своей личности младших школьников. Проведение исследования заклю-

чалось в том, что, пользуясь специальным бланком, спрашивалось у ребенка, как он сам 

себя видит и оценивает согласно десяти положительным личностным качествам, пред-

ставленных в бланке. 

В исследованиях приняли участие учащиеся ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м. р. 

Похвистневский Самарской области в количестве 21 человека, возраст которых 10-11 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения эффективности разработанных методических рекомендаций по 

организации ученического самоуправления, влияющих на формирование адекватной са-

мооценки был проведен анализ показателей уровня самостоятельной оценки личности 

учащихся начальной школы констатирующего и контрольного этапов эксперимента. 

На рисунке представлены результаты тестирования уровня развития самооценки 

учащихся до начала и по окончании педагогического эксперимента. До проведения педа-

гогического эксперимента очень высокий и очень низкий уровень самооценки у учащихся 

отсутствовал; 10 человек имели средний уровень самооценки; 8 человек имели высокий 

уровень самооценки; 3 человека имели низкий уровень самооценки. При анализе полу-

ченных результатов тестирования в конце педагогического эксперимента была выявлена 

положительная динамика в формировании адекватной самооценки младших школьников: 

очень высокий, низкий и очень низкий уровень самооценки у учащихся отсутствовал; 4 

человека имели высокий уровень самооценки; 17 человек средний уровень самооценки. 

 

Рисунок – Сравнительные результаты уровня самооценки учащихся 4 класса по методике «Какой я?» за период 

экспериментальной работы 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальное исследование показало, что использование разработанных ме-

тодических рекомендаций по организации ученического самоуправления, влияющих на 

формирование адекватной самооценки младших школьников позволило значительно по-

высить показатели уровня самооценки младших школьников в аспекте формирования 

адекватной самооценки через ученическое самоуправление. 

Значительные различия были обнаружены между показателями уровня самооценки 

у младших школьников констатирующего и контрольного этапов эксперимента. Это поз-

воляет мне рекомендовать разработанные методические рекомендации учителям началь-

ных классов для работы с учащимися. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования жизненно-важных и жизненно-необходимых фи-

зических способностей, умений и навыков обучающихся и является продолжением предыдущих 

работ, в которых было отмечено неполное раскрытие понятий «жизненно-важные» и «жизненно-

необходимые» способности. Определенное нами смысловое содержание этих понятий связано с 

процессом физической подготовки занимающихся. Целью настоящего исследования являлось вы-

явление преимущественной значимости физических способностей при решении различных двига-

тельных жизненных задач. Применялся анкетный опрос специалистов в области физической куль-

туры и спорта. Анализ полученных данных выявил высокую значимость общей выносливости, 

ориентированной на процесс решения жизненных задач. Также в контексте сопряженного форми-

рования и функционирования двигательных способностей, умений и навыков одними из основопо-

лагающих можно выделить координационные способности, что свидетельствует о преимуществен-

ной их значимости как с категорией «жизненно-важные», так и с категорией «жизненно-

необходимые». В заключение стоит выделить неоднозначное мнение респондентов относительно 

преимущества проявления тех или иных физических способностей в решении различных жизнен-

ных задач. 

Ключевые слова: жизненно-важные, жизненно-необходимые, физические способности, 

профессиональная физическая подготовка, значимость, жизненные задачи. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the formation of vitally important and vitally necessary 

physical abilities, skills and abilities of students and is continuation of previous works, in which the in-

complete disclosure of the concepts of "vitally important" and "vitally necessary" abilities was noted. The 

semantic content of these concepts determined by us is connected with the process of physical training of 

those involved. In this regard, the purpose of this study was to identify the primary importance of physical 

abilities in solving various motor life tasks. To solve the set goal, we used the questionnaire survey of spe-

cialists in the field of physical culture and sports. The analysis of the data obtained revealed the high im-

portance of general endurance, oriented towards the process of solving life problems. Also, in the context 

of the conjugated formation and functioning of motor abilities, proficiency and skills, one of the funda-

mental ones can be identified as coordinating abilities, which indicates their predominant significance both 

with the category "vitally important" and with the category "vitally necessary". In conclusion, it is worth 

highlighting the ambiguous opinion of the respondents regarding the advantage of the manifestation of 

certain physical abilities in solving various life tasks. 

Keywords: vitally important, vitally necessary, physical abilities, professional physical training, 

significance, life tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития общества предъявляет новые повышенные требования 

к готовности будущих специалистов к эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности, ориентируя специалистов на проведение углубленных научных исследова-

ний, в том числе и в рамках профессиональной физической подготовки [3]. 

Очевидно, что целенаправленное повышение процесса профессиональной физиче-

ской подготовки будущих специалистов всех отраслей производства неотделимо от каче-

ственного формирования и дальнейшего практического совершенствования двигательных 

способностей, ориентированных на оптимальную готовность как к трудовой деятельно-

сти в различные периоды жизни, так и к действиям в особых условиях. 

Представленная статья является продолжением публикаций [5, 6], посвященных 

поиску путей решения проблемы формирования жизненно важных и жизненно необхо-

димых физических способностей, умений и навыков обучающихся. В предыдущих ис-

следованиях [6] нами было выделено ключевое понятие «формирование физической го-

товности к жизни» как физическое состояние человека, обеспечивающее успешное 

выполнение определенной деятельности.  

Результаты проведенного семантического анализа научных публикаций, представ-

ленных в российском информационно-аналитическом портале научной электронной биб-

лиотеке e-library [5], выявили неполное раскрытие понятий «жизненно важные» и «жиз-

ненно необходимые» способности. Выделенное семантическое поле «жизненно важные 

способности» ориентировано на совершенствование резервов здоровья человека, обеспе-

чение его оптимальной двигательной активности. В свою очередь понятие «жизненно не-

обходимые способности» наиболее близко к процессу профессиональной физической 

подготовки. При этом слово «необходимый» указывает на формирование психофизиче-

ских способностей, без которых нельзя обойтись на том или ином жизненном этапе [5].  

Несмотря на то, что в настоящее время в различных источниках научной литерату-

ры, посвященной теории и методике физической культуры, содержатся неоднозначные по 

смыслу определения понятия «физические способности» и его соотношения с другими 

понятиями – «физические качества», «двигательные способности», «физические возмож-

ности», а также отсутствует единая классификация, не вызывает сомнение тот факт, что 

определенные индивидуальные физические возможности обеспечивают решение двига-

тельных задач практически во всех видах деятельности человека. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления преимущественной значимости физических способностей при 

решении различных двигательных жизненных задач был проведен опрос специалистов в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 454 

области физической культуры и спорта. В состав респондентов вошли научно-

педагогические работники высших физкультурных учебных заведений, представители 

различных вузов и научных школ, в том числе 4 доктора педагогических наук, 19 канди-

датов наук, имеющих стаж педагогической работы от 20 лет и более. 

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты и указать степень 

связи между физическими способностями и эффективностью решения различных жиз-

ненных двигательных задач по следующей градации оценок: 1 – уровень развития этой 

способности влияет на эффективность решения задач только в специфических видах дея-

тельности человека (жизненно необходимые способности в особых условиях и видах де-

ятельности); 2 – уровень развития этой способности значим в решении большинства 

жизненных задач (жизненно необходимые способности); 3 – уровень развития этой спо-

собности важен для полноценной жизни человека (жизненно важные способности). Ан-

кетный бланк предусматривал возможность отрицательного ответа на проведение диффе-

ренцированной оценки в случае мнения респондента, заключающегося в отсутствии 

различая предложенной градации. Для анализа полученных результатов применен коэф-

фициент конкордации Кендалла.  

При разработке содержания анкеты за основу применены понятия, характеризую-

щие физические способности, изложенные в работах (Ю.Ф. Курамшина, 2004; В.И. Лях, 

2006; О.А. Двейриной, 2015).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных выявил высокую значимость общей выносливости, 

ориентированной на процесс решения жизненных задач (68 баллов). Отмечается, что 

уровень развития общей выносливости непосредственно связан с работоспособностью 

человека. В свою очередь аэробные циклические упражнения, направленные на форми-

рование общей выносливости, благоприятно воздействуют на многие функциональные 

системы организма, в первую очередь на кардиореспираторную, что необходимо учиты-

вать при разработке здоровьесберегающих технологий. Применительно к трудовой дея-

тельности полученные результаты согласуются с предпринятыми нами раннее исследова-

ниями [3, 4], подтверждающими данные о базовом значении выносливости в 

профессиональной физической подготовке (W=0,79; p<0,05). 

В работе «О ловкости и ее развитии» профессор Н.А. Берштейн констатирует: 

«Именно двигательные задачи, двигательные потребности, неумолимая жизненная необ-

ходимость двигаться все проворнее, все точнее, все ловчее – вот что было ведущим нача-

лом в развитии мозга и всех его вспомогательных органов» [1, С. 126]. Рассматривая 

жизненное значение ловкости, автор подчеркивает: «Что двигательная ловкость универ-

сальное разностороннее качество. О ловком можно сказать, пользуясь выражением пого-

ворки, что он и в огне не горит и в воде не тонет. Спрос на ловкость есть всюду и выруча-

ет она решительно во всевозможных случаях» [1, С. 25]. Данный тезис подтверждает 

высокие ранговые места скоростных и координационных способностей, связанных с эф-

фективностью решения двигательной задачи в неожиданных ситуациях: способность к 

реагированию (63 балла); способность к ориентированию в пространстве (63 балла); спо-

собность к равновесию (61 балл); способность к согласованию двигательных действий 

(61 балл); вестибулярная устойчивость (60 баллов); способность к перестраиванию дви-

гательной деятельности (59 баллов) . 

Таким образом, в контексте сопряженного формирования и функционирования 

двигательных способностей, умений и навыков одними из основополагающих можно вы-

делить координационные способности, способность к реагированию и общую выносли-

вость, что свидетельствует о преимущественной значимости как с категорией «жизненно 

важные», так и с категорией «жизненно необходимые». 

В диссертационной работе «Методика комплексного развития силовых способно-

стей студентов вузов средствами атлетической гимнастики» Ю.И. Люташин указывает: 
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«Сила является одной из основных и жизненно необходимых физических способностей 

человека, т. к. позволяет ему не только успешно осуществлять любую профессиональную 

деятельность, в том числе и связанную с защитой своего Отечества, но и решать многие 

бытовые проблемы» [2, С. 3]. В этой связи обращает на себя внимание преимущественная 

связь максимальной силы (41 балл) с эффективностью решения как большинства жиз-

ненных задач, так и жизненных задач в особых условиях деятельности человека. Также с 

решением большинства двигательных задач стоит отметить высокую преемственную 

связь проявления пассивной гибкости (44 балла общая оценка при преимущественной 

оценке 2 балла у 16 респондентов). 

Таблица – Результаты исследования значимости физических способностей при решении 

жизненных задач 

Физические способности и формы их проявления 

Оценка уровня связи с эффектив-
ностью решения двигательных 

задач (кол-во человек / баллов) Р
ан

г 

1 2 3 Ʃ 

Общая выносливость 0/0 4/8 20/60 68 1 

Способность  

 к реагированию 0/0 9/18 15/45 63 2 

 к ориентированию в пространстве 1/1 7/14 16/48 63 2 

 к устойчивости 1/1 8/16 15/45 62 3 

 к согласованию двигательных действий 0/0 11/22 13/39 61 4 

 к равновесию 1/1 9/18 14/42 61 4 

 к перестраиванию двигательной деятельности 1/1 11/22 12/36 59 5 

 к обучаемости движениям 1/1 12/24 11/33 58 6 

 к произвольному расслаблению мышц 6/6 9/18 9/27 51 7 

 к дифференцированию параметров движения 6/6 10/20 8/24 50 8 

Активная гибкость 5/5 13/26 6/18 49 9 

Координационная выносливость 8/8 9/18 7/21 47 10 

Пассивная гибкость 6/6 16/32 2/6 44 11 

Силовая выносливость  8/8 13/26 3/9 43 12 

Способность к ритму 10/10 11/22 3/9 41 13 

Максимальная сила 11/11 10/20 3/9 40 14 

Амортизационная сила 12/12 11/22 1/3 37 15 

Взрывная сила 13/13 11/22 0/0 35 16 

 к выполнению одиночных локальных движений с макс. скоростью 15/15 8/16 3/3 34 17 

 к выполнению движений в максимальном темпе 15/15 9/18 0/0 33 18 

Примечание: 1 – жизненно необходимые способности в особых условиях и видах деятельности; 2 – жизненно 
необходимые способности; 3 – жизненно важные способности. 

Рассматривая преимущественное проявление физических способностей в особых 

условиях и видах деятельности, обращают на себя внимание соответствующие значения 

амортизационной силы (37 баллов общая оценка при преимущественной оценке 1 балл у 

12 респондентов) и взрывной силы (35 баллов общая оценка при преимущественной 

оценке 1 балл у 13 респондентов), а также способности к выполнению одиночных ло-

кальных движений с максимальной скоростью и способностью к выполнению движений 

в максимальном темпе (преимущественная оценка связи у 15 респондентов). 

Следует отметить плотность ответов респондентов, что констатирует единый акси-

оматический взгляд на комплексное проявление физических способностей в двигатель-

ной жизнедеятельности человека. При этом обращает на себя внимание низкий процент 

респондентов (11%), давших отрицательный ответ в необходимости выявления связи 

между физическими способностями и эффективностью решения двигательных задач в 

контексте понятий «жизненно необходимые» и «жизненно важные». 

ВЫВОДЫ 

Данные аналитического исследования позволяют утверждать, что при разработке 

методик формирования как жизненно важных, так и жизненно необходимых способно-
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стей, умений и навыков основной функциональной базой должна служить общая вынос-

ливость. Координационную подготовку следует ориентировать на повышение способно-

сти обучающихся к быстрому реагированию на двигательную ситуацию, включать в со-

держание занятий силовые упражнения и упражнения на гибкость. Следуют отметить, 

что в ряде ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, а также в жизненно 

экстремальных случаях нельзя обойтись без проявления таких способностей как взрыв-

ная и амортизационная сила, координационная выносливость, способности к выполне-

нию одиночных локальных движений с максимальной скоростью, способности к выпол-

нению движений в максимальном темпе, что необходимо учитывать при разработке 

методик формирования жизненно необходимых способностей, умений и навыков в каче-

стве отличительных особенностей подготовки. 

Таким образом, в заключение необходимо выделить существующее взаимодей-

ствие жизненно важных и жизненно необходимых способностей, составляющих состоя-

ние готовности организма человека. Вместе с тем неоднозначное мнение респондентов 

относительно преимущества проявления тех или иных физических способностей в реше-

нии различных жизненных задач указывает на актуальность проведения углубленных ис-

следований.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАВОРИТИЗМ СУДЕЙСТВА В ФИНАЛЬНЫХ ТУРАХ 
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Аннотация 

В настоящее время считается, что судейские системы, которые оценивают конкретные па-

раметры выступлений пар, являются более объективными. В то же время анализа национальных 

предпочтений судей, давшего четкие ответы на вопросы об их наличии в данной системе, до сих 

пор проведено не было. Для выяснения этого вопроса и был проведен анализ таких национальных 

предпочтений судей на этих соревнованиях при использовании системы AJS 3.0. Были изучены 

протоколы судейства финальных раундов соревнований Чемпионата мира и «GRAND SLAM» 

WDSF, прошедших в 2019 году». Прежде всего, было проведено конвертирование оценок, выстав-

ленных разным парам с тем, чтобы их было возможно сравнивать. для каждого танца, который оце-

нивали две бригады арбитров, отдельно для бригады, оценивающей TQ/PS и для оценивающей 

MM/CP высшей оценке, полученной парой, присваивался ранг 1, а низшей – присваивался ранг 6. 

Оценки, находящиеся между этими крайними оценками, ранжировались аналогичным образом. Да-

лее, на этих же листах, посвященных каждой паре, участвовавшей в конкретном этапе соревнова-

ний, проводилось определение средних оценок, выставляемых судьей парам на этапе соревнования 

и для каждого этапа соревнований был проведен анализ средних мест, выставленных парам арбит-

рами. Установлено, что оценки, выставленные парам судьями из одних со спортсменами стран, от-

личаются от средних оценок, выставленных этим парам судьями из других стран. Второй важный 

вывод из анализа это то, что при использовании абсолютной системы судейства оценка «своих» пар 

из одной с арбитром страны зависит от количества таких пар в текущем раунде.  

Ключевые слова: танцевальный спорт, судейство, анализ объективности, статистические 

методы, фаворитизм. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p457-465 

NATIONAL FAVORITISM OF JUDGING IN THE FINAL ROUNDS OF WORLD 

DANCESPORT FEDERATION COMPETITIONS 

Nadezhda Fedorovna Singina, the candidate of pedagogical sciences, docent, department 

chair, Russian university of sport (SCOLIPE), Moscow 

Abstract 

It is believed that judging systems that evaluate the specific parameters of couples' performances 

are more objective. At the same time, the analysis of the national preferences of judges has not yet been 

carried out. To clarify this issue, the analysis of such national preferences of judges at these competitions 

was carried out using the AJS 3.0 system. The protocols of refereeing to the final rounds of the World 

Championship and GRAND SLAM WDSF competitions held in 2019 were studied. First of all, the marks 

given to different pairs were converted to so that they can be compared for each dance that was judged by 

two teams of judges, separately for the team judging TQ/PS and judging MM/CP, the highest score re-

ceived by the pair was assigned with the rank of 1, and the lowest score was assigned with the rank of 6. 

The scores between these extreme marks were ranked the same way. Further, on the same sheets dedicated 

to each pair participating in the particular stage of the competition, the average marks given by the judge 

to the pairs were determined, and the analysis of the average places given to the pairs by the arbitrators 

was carried out. It has been established that the scores given to pairs by judges from the same countries as 

athletes differ from the average marks given to these couples by judges from other countries. The second 

important conclusion is that when using the AJS, the evaluation of couples from the same country as the 
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arbiter depends on the number of such couples in the current round. 

Keywords: dance sports, judging, objectivity analysis, statistical methods, favoritism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что абсолютная система судейства AJS 3.0 используется относи-

тельно недавно, уже имеется ряд работ, посвященных анализу ее стабильности и возмож-

ности выявления предвзятости судей при использовании этой системы [1, 2, 3, 4] В част-

ности, в работе Premelč с соавторами [4] при исследовании абсолютного согласия между 

судьями было обнаружено, что в целом корреляция между оценками судей составляет 

всего 0,48. Однако в работах Pavleski и Kovacevic Bozilova при анализе компонентов «Хо-

реография и презентация» [2] и «Качество техники» [3] были обнаружены лишь неболь-

шие различия между оценками судей при использовании системы AJS 3.0, в связи с чем, 

авторы этих работ считают, что данная система судейства в данных обстоятельствах име-

ет высокий коэффициент объективности. В то же время авторы работ всегда оставляют 

себе «пути отхода» заявляя, что «определенный субъективизм при судействе не исключа-

ется» [1]. 

При этом в настоящее время считается, что судейские системы, которые оценивают 

конкретные параметры выступлений пар, являются более объективными в предоставле-

нии окончательных оценок [1, 4]. По мнению их разработчиков, в системе судейства, где 

пары оцениваются сравнением их друг с другом, существует большая вероятность субъ-

ективного влияния на оценки, и отсутствуют точные показатели. В то же время анализа 

национальных предпочтений судей, давшего четкие ответы на вопросы об их наличии в 

данной системе, до сих пор проведено не было. Таким образом, целью данной работы 

был анализ национальных предпочтений судей на соревнованиях при использовании си-

стемы AJS 3.0. 

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ И ПРИСВОЕНИЯ МЕСТ 

Были проанализированы финалы и предшествующие им туры, в которых применя-

лась данная система, следующих соревнований: Чемпионат мира 2019 года (исходные 

данные взяты с сайта «WDSF World Championship taken place in Vilnius – Lithuania on 30 

November 2019»: Adult Standard – [6]; и «WDSF World Championship taken place in 

Moscow – Russia on 26 October 2019»: Adult Ten Dance – [7]; Adult Latin – [8]), который 

состоит из трех различных дисциплин: стандартных танцев (вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот и квикстеп), латиноамериканских танцев (самба, ча-ча-ча, румба, 

пасодобль и джайв) и десяти танцев (пяти стандартных танцев и пяти латиноамерикан-

ских танцев) и турнира «WDSF GrandSlam taken place in Moscow Russia on 26 October 

2019»: Adult Standard – [9] и Adult Latin – [10]), который состоит из двух дисциплин: 

стандартных танцев и латиноамериканских танцев. Основное различие между этими тур-

нирами (WDSF World Championship и WDSF GrandSlam) с точки зрения исследования за-

ключается в том, что на чемпионате мира число участников от каждой страны ограничено 

двумя парами (и фактор национальной принадлежности судей и спортсменов действует в 

наиболее чистом виде) а на турнире «WDSF GrandSlam» число участников от каждой 

страны неограниченно и, следовательно, действие данного фактора может быть размыто 

действием других факторов, как было показано в предыдущей главе. 

Поскольку наличие точных цифровых оценок, выставляемых судьям спортсмена-

ми, с одной стороны, позволяет более точно рассчитывать рейтинг каждой пары, но, с 

другой стороны, затрудняет сравнение оценок, выставленных судьей разным парам, 

прежде всего, было проведено конвертирование оценок, выставленных разным парам с 

тем, чтобы их было возможно сравнивать. Для этого все оценки пары с сайта соревнова-

ний для каждого тура соревнований были перенесены на отдельные листы программы 

MS Excel, как показано на рисунке 1, красный ряд. 
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Рисунок 1 – Конвертирование баллов, выставленных паре, в условные ранги, данные им арбитрам, для каждой 

проанализированной пары 

Далее для каждого танца, который оценивали две бригады арбитров, отдельно для 

бригады, оценивающей TQ/PS и отдельно для бригады, оценивающей MM/CP, высшей 

оценке, полученной парой, присваивался ранг 1, а низшей – присваивался ранг 6. Оценки, 

находящиеся между этими крайними оценками, ранжировались следующим образом: ес-

ли все, кроме одной, оценки, полученные парой, были одинаковы, а первая оценка была 
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выше остальных, то этой оценке присваивался ранг 1, а всем остальным – ранг 6, т. е. 

ранги у оценок были 1, 6, 6, 6, 6, 6. В противном случае, когда эта единственная оценка 

была ниже остальных, то остальным присваивался ранг 1, а ей – ранг 6, т. е. ранги у оце-

нок были 6, 1, 1, 1, 1, 1 (рисунок 1, черный ряд). То есть, сколько ли ни было высших 

оценок, всем им присваивался ранг 1, а сколько бы ни было низших оценок, всем им при-

сваивался ранг 6. 

Далее, когда все шесть оценок, данных судьями, были различны, то они ранжиро-

вались как 1, 2, 3, 4, 5, 6 во всех вариантах расположения цифр. Если одинаковых оценок 

было несколько, то они ранжировались по верхнему рангу, например 1, 2, 2, 4, 5, 6 или 1, 

2, 3, 3, 3, 6 или другими аналогичными способами, вплоть до 1, 2, 2, 2, 2, 6 или 1, 2, 6, 6, 

6, 6, как показано на рисунке 1 в черном ряде на примере одной из пар. Таким образом, 

оценки всех пар на всех раундах соревнований были конвертированы в ранги, данные им 

судьями, которые, в дальнейшем, уже можно было сравнивать друг с другом и анализиро-

вать любыми возможными статистическими методами. 

Далее, когда все шесть оценок, данных судьями, были различны, то они ранжиро-

вались как 1, 2, 3, 4, 5, 6 во всех вариантах расположения цифр. Если одинаковых оценок 

было несколько, то они ранжировались по верхнему рангу, например 1, 2, 2, 4, 5, 6 или 1, 

2, 3, 3, 3, 6 или другими аналогичными способами, вплоть до 1, 2, 2, 2, 2, 6 или 1, 2, 6, 6, 

6, 6,  как показано на рисунке 1 в черном ряде на примере одной из пар. Таким образом, 

оценки всех пар на всех раундах соревнований были конвертированы в ранги, данные им 

судьями, которые, в дальнейшем, уже можно было сравнивать друг с другом и анализиро-

вать любыми возможными статистическими методами. 

К примеру, как показано на рисунке 2 для той же пары победителей из Литвы, су-

дья из Литвы за каждый танец давал им наивысшие оценки, в результате чего средний 

ранг, данный им этой паре, был 1,00 и, соответственно, помечен красным. В то же время, 

как видно из рисунка, такие же высшие оценки постоянно давал паре судья из Германии, 

тогда как судья из Италии ставил данной паре самые низкие оценки. 

Далее, на этих же листах MS Excel, посвященных каждой паре, участвовавшей в 

конкретном этапе соревнований, проводилось определение средних оценок, выставляе-

мых судьей парам на этапе соревнования (рисунок 2). При этом средние ранги, данные 

каждым судьей во всех танцах данного этапа соревнований, ранжировались на три уров-

ня: выше среднего (1,0–2,49) средний (2,50–4,49) и низкий (4,5–6,0), которые помечались 

соответствующими цветами – выше среднего – красным, средний – желтым, а ниже сред-

него – зеленым (рисунок 2). Также в случае совпадения гражданства пары и судьи резуль-

таты его судейства помечались соответствующим их рангу цветом. 

 

Рисунок 2 – Вычисление среднего ранга, которое дает арбитр каждой проанализированной паре 

Далее для каждого этапа соревнований был проведен анализ средних мест, выстав-

ленных парам арбитрами. Для этого результаты вычисления средних рангов сводились на 

отдельных для каждого этапа соревнований листах MS Excel. При этом проводился рас-

чет среднего значения для каждого арбитра, среднего значения для своих пар и среднего 

значения для чужих пар для арбитров, имеющих на соревновании спортсменов из одной с 
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ними страны (рисунок 3). Среднее значение рангов, даваемых арбитром всем спортсме-

нам, позволяет оценить особенности судейства для каждого арбитра – ставит ли он всем 

спортсменам стабильно высокие оценки, оценки среднего диапазона, или он судит строже 

остальных и ставит спортсменам более низкие оценки, чем остальные арбитры. 

В ходе анализа были построены графики, на которых можно было визуально про-

анализировать результаты судейства арбитрами, имеющими и не имеющими на танцполе 

своих спортсменов (рисунок 4). На этих графиках по оси Х отложен ранг пары, данный 

конкретным арбитром, а по оси У – средний ранг, данный этим арбитрам всем парам.  

 

Рисунок 3 – Анализ средних рангов, выставленных парам арбитрами, для каждого этапа соревнований 

Рассчитывается среднее значение для каждого арбитра, среднее для своих пар и 

среднее для чужих пар для арбитров, имеющих на соревновании спортсменов из одной с 

ними страны, а также разница между ними. Цветом выделены оценки спортсменов из од-

ной страны с судьями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым был проведен анализ данных, полученных при расшифровке данных су-

действа Чемпионата мира 2019 года, включающего в себя три программы – стандартную, 

латиноамериканскую и программу 10 танцев ввиду того, что число представителей от 

каждой страны в нем ограничено двумя парами и кроме национальных предпочтений, 

влияние других факторов на нем должно быть минимально. Как хорошо видно на всех 

рисунках, средние значения рангов, данных судьями «своим» спортсменам, приблизи-

тельно на один ранг (место) выше (меньше), чем средние значения, данные судьями, не 

имеющими на танцполе своих спортсменов, общему пулу спортсменов. Это явление 

наблюдается и в дисциплине «10 танцев» (рисунок 4 а–в), и в стандартной программе 

(рисунок 4 г–е), и в латиноамериканской программе (рисунок 4 ж–и). При этом необхо-

димо отметить, что в стандартной программе в третьем раунде вообще все судьи имели 

на танцполе спортсменов из одной с ними страны. 

Интересно также отметить, что при этом средние ранги, выставляемые арбитрами, 

имеющими «своих» спортсменов на танцполе, всему пулу оцениваемых спортсменов, 

были как значительно выше, чем ранги, выставляемые арбитрами, не имеющими «своих» 

спортсменов на танцполе, также всему пулу оцениваемых спортсменов (на 0,5–1 ранг и 

выше – рисунок 4 а–в), так и практически равны (рисунок 4 г–и). 

Также хочется отметить то, что в финалах, показанных на рисунках 4 в (10 танцев) 

и 4 е (стандартная программа) отсутствуют точки для своих спортсменов с рангами 

больше 2, а в латиноамериканской программе такая точка присутствует в единственном 

экземпляре (рисунок 4 и). 
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При этом также необходимо отметить, что средние оценки, выставленные арбит-

рами не своим парам, во всех проанализированных вариантах лежали на линии равенства 

конкретных оценок пары и ее средних оценок. При этом средние оценки своих пар силь-

но отклонялись от этой линии. 
10 танцев 

   

а – раунд 2 б – раунд 3 в – финал 

Стандартная программа: 

   

г – раунд 3 д – раунд 4 е – финал 

Латиноамериканская программа 

   

ж – раунд 3 з – раунд 4 и – финал 
Примечание: по оси Х отложен ранг пары, данный конкретным арбитром, а по оси У – средний ранг, данный 

этим арбитрам всем парам. Тонкая красная линия – линия равенства конкретных оценок пары и ее средних 

оценок. 
Рисунок 4 – Результаты судейства арбитрами, имеющими и не имеющими на танцполе своих спортсменов на 
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Далее был проведен анализ данных, полученных при расшифровке данных судей-

ства турнира «WDSF GrandSlam» 2019 года, включавшего в себя две программы – стан-

дартную и латиноамериканскую. При этом число представителей от каждой страны на 

нем не было ограничено двумя парами, как на Чемпионате мира, и кроме национальных 

предпочтений, в нем должно было присутствовать влияние на судейство и других факто-

ров. 

Как видно на рисунках 5 б, в и д, средние значения рангов, данных судьями «сво-

им» спортсменам, приблизительно на два ранга выше (меньше), чем средние значения, 

данные судьями, не имеющими на танцполе своих спортсменов. Это явление наблюдает-

ся и в стандартной программе (рисунок 5 б, в), и в латиноамериканской программе (рису-

нок 5 д). В остальных случаях (рисунок 5 а, г, е) средние значения рангов, данных судья-

ми «своим» спортсменам, выше (меньше), чем средние значения, данные судьями, не 

имеющими на танцполе своих спортсменов, на 0,5–1 ранг. 

Также необходимо отметить то, что в отличие от чемпионата мира, на этом турнире 

и в стандартной, и в латиноамериканской программе присутствуют точки для своих 

спортсменов с рангами выше 2 (рисунок 5 а, г, е). По-видимому, в 5 раунде обоих про-

грамм это связано с большим количеством спортсменов из одной страны у одного из ар-

битров, в связи с чем, в дело вступают уже другие факторы. Следовательно, в финальных 

турах при использовании системы судейства AJS 3.0 мы видим такую же картину, как и в 

первых раундах соревнований [5], судейство в которых проходит по системе «Скэйтинг». 
Стандартная программа 

   

а – раунд 5 б – раунд 6 в – финал 

Латиноамериканская программа 

   

г – раунд 5 д – раунд 6 е – финал 

Рисунок 5 – Результаты судейства своих и чужих спортсменов  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы видим, что оценки, выставленные парам судьями из одних со 

спортсменами стран, отличаются от средних оценок, выставленных этим парам судьями 

из других стран. Второй важный вывод из анализа – это то, что при использовании абсо-

лютной системы судейства оценка «своих» пар из одной с арбитром страны зависит от 

количества таких пар в текущем раунде. Если число таких пар меньше или равно двум, то 

вероятность того, что арбитр выставит таким парам максимально возможные оценки, 

наивысшая. При этом оценки средних и низких рангов таким парам арбитры практически 

не выставляют. Если же число таких пар больше двух, то включается другой механизм 

оценивания и каждая такая пара оценивается не на основе того, что она из одной с арбит-

ром страны, а на основе других критериев и может получить оценки как высоких, так и 

средних и низких рангов. 
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да и социальных отношений, Казань; Николетта Александровна Серебренникова, 

старший преподаватель, Поволжский государственный университет физической куль-

туры, спорта и туризма, Казань 

Аннотация  
Цель исследования – изучение психологического состояния студентов-медиков обучающих-

ся по программно-содержательному обеспечению профессионально-прикладной физической подго-

товки, где учитываются их психологический статус и особенности будущей трудовой деятельности. 

Методика и организация исследования. В исследовании были использованы анализ и обобщение 

литературных источников, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогиче-

ское тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Казан-

ского государственного медицинского университета. В контрольной группе занятия проводились 

согласно рабочей программы дисциплины оздоровительной направленности, разработанной про-

фильной кафедрой университета, а в экспериментальной группе, согласно авторского программно-

содержательного обеспечения профессионально-прикладной физической подготовки. Для оценки 

эффективности авторского программно-содержательного обеспечения, в начале и в конце экспери-

мента длившегося один год, проводилось тестирование по методике САН. Результаты исследования 

и их обсуждение. Прирост изучаемых показателей в контрольной группе (КГ) и экспериментальной 

группе (ЭГ) за период эксперимента составил: «Самочувствие» – КГ – 4,77 балла, ЭГ – 5,26 балла; 

«Активность» – КГ – 4,55 балла, ЭГ – 5,18 балла, «Настроение» – КГ - 4,87 балла, ЭГ – 5,23 балла. 

Выводы. По итогам проведенного эксперимента, после внедрения в учебный процесс разработан-

ного авторского программно-содержательного обеспечения, были определены следующие приро-

сты в исследуемых показателях: «Самочувствие» – КГ – 1,92%, ЭГ – 12,88%; «Активность» – КГ – 
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1,10%, ЭГ – 13,85%, «Настроение» – КГ – 3,18%, ЭГ – 14.19%. Таким образом, можно заключить, 

что разработанное нами программно-содержательное обеспечение в контексте психологической 

подготовки студентов-медиков, обучающихся по специальности «Лечебное дело» является эффек-

тивным. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты-медики, врачи-терапевты участковые, ме-

тодика САН, профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Abstract  

The purpose of the study is to study the psychological state of medical students studying in the 

software and content support of professionally applied physical training, which takes into account their 

psychological status and features of future work. Methodology and organization of the study. The study 

used the analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation, pedagogical experiment, 

pedagogical testing, and methods of mathematical statistics. The study was conducted on the basis of the 

Kazan State Medical University. In the control group, classes were conducted according to the work pro-

gram of the discipline of health-improving orientation, developed by the profile department of the univer-

sity, and in the experimental group, according to the author's software and content support of professional-

ly applied physical training. To assess the effectiveness of the author's software and content support, at the 

beginning and at the end of the experiment, which lasted one year, testing was carried out according to the 

SAN methodology. The results of the study and their discussion. The increase in the studied indicators in 

the control group (KG) and the experimental group (EG) during the experiment period was: "Well–being" 

- KG - 4.77 points, EG – 5.26 points; "Activity" - KG - 4.55 points, EG – 5.18 points, "Mood" - KG - 4.87 

points, EG - 5.23 points. Conclusions. According to the results of the experiment, after the introduction of 

the author's software and content into the educational process, the following increases in the studied indi-

cators were determined: "Well-being" – KG - 1.92%, EG - 12.88%; "Activity" – KG - 1.10%, EG - 

13.85%, "Mood" – KG - 3.18%, EG – 14.19%. Thus, we can conclude that the software and content sup-

port developed by us in the context of the mental training of medical students studying in the specialty 

"Medical care" is effective. 

Keywords: physical culture, medical students, district internists, SAN methodology, professional-

ly applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день современный процесс освоения учебной программы в меди-

цинском ВУЗе определяется целостной структурой взаимосвязей многих переменных: 

функционального состояния, работоспособности, приспособляемости к различным видам 

деятельности. При этом, от студентов требуется постоянное напряжение интеллектуаль-

ных, духовных и физических сил, потребность в которых меняется в зависимости от эта-

па и курса обучения [5].  

В связи с необходимостью освоения большого количества объемных и фундамен-

тальных учебных дисциплин, академическая нагрузка студентов-медиков является одной 
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из самых высоких в сфере образования и составляет 36–40 часов в неделю, вместо поло-

женных 24 часов, т. е. имеет место превышение учебной нагрузки в 1,5 раза, и далеко не 

всегда эта нагрузка соответствует уровню их психоэмоционального состояния [2]. 

Более того, студенты медицинских ВУЗов находятся в более сложном положении, 

так как их будущая профессиональная деятельность не только требует достаточно высо-

кого уровня подготовки, но и связана с ответственностью за жизнь и здоровье пациентов. 

Данные факты обусловливает трудоемкую многопрофильную подготовку в медицинском 

ВУЗе, что требует сохранения высокого уровня физического и психологического здоровья 

[1]. 

Характер учебной деятельности и связанные с ней нагрузки, являются ведущими 

факторами, влияющими на адаптацию организма студентов к образовательной среде. При 

этом неадекватное усложнение учебного материала по сравнению со школьной програм-

мой приводит к несоответствию между эмпирически сложившимися методами обучения 

в ВУЗах и лимитом времени. Результатом этого являются нарушения режима дня, сниже-

ние работоспособности, что отражается на эффективности обучения, а в ряде случаев и 

повышении заболеваемости вследствие переутомления, вызванного учебной нагрузкой 

[4]. 

Высокая интенсивность ментальных нагрузок, монотония, частые стрессогенные 

ситуации с одной стороны, с другой – низкий уровень психологической культуры, асте-

ния, физиологические и вегетативные особенности организма, недостаточное развитие 

навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть студентов-медиков 

страдает психосоматическими заболеваниями [3]. 

Вместе с тем распространённость пограничных психических расстройств у сту-

дентов-медиков, по данным различных авторов, колеблется от 2,2% до 29,0%, что приво-

дит к психической дезадаптации и чаще всего сопровождается тревожно-депрессивными 

расстройствами. При этом примерно четверть первокурсников, замечают быструю утом-

ляемость, снижение работоспособности, ухудшение памяти, неустойчивость настроения, 

плохой сон и другие признаки переутомления [7]. 

Следовательно, большие психические нагрузки студентов-медиков являются 

крайне значимыми, поскольку по мере перехода от обучения посредствам лекций и семи-

наров к клинической работе с больными, ориентированной на помощь и уход за пациен-

тами, происходит рост негативных переживаний, вызванный нарастающими дистресса-

ми, снижением уверенности в себе и гуманистического отношения к больным, что уже к 

началу ведения профессиональной деятельности приводит к выгоранию и различного ро-

да заболеваниям [6, 8]. 

Учитывая вышеизложенное, целью исследования является изучение психологиче-

ского состояния студентов-медиков обучающихся по программно-содержательному обес-

печению профессионально-прикладной физической подготовки, где учитываются их пси-

хологический статус и особенности будущей трудовой деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы анализ и обобщение литературных источни-

ков, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестиро-

вание, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный медицинский университет». В контрольной группе за-

нятия проводились по рабочей программе оздоровительной направленности, разработан-

ной профильной кафедрой ВУЗа, а в экспериментальной группе по рабочей программе с 

модулем профессионально-прикладная физическая подготовка. Для оценки эффективно-

сти авторской программы, в начале и в конце эксперимента, продолжительность которого 

составила один год, проводилось тестирование по методике САН, входящей в состав ап-

паратного комплекс (АПК) «НС-ПсихоТест». В опроснике САН, каждой паре полярных 
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признаков (вопросов), появлявшихся на экране, испытуемым предлагалось выбрать ту 

характеристику, которая наиболее точно описывает текущее состояние, и отметить цифру, 

которая соответствует степени (силе) выраженности данной характеристики. По оконча-

нии тестирования на экране появляются средние значения баллов, набранных по трем 

изучаемым шкалам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая актуальную необходимость регуляции нервно эмоционального состоя-

ния студентов медиков, в частности обучающихся по специальности «Лечебное дело», 

средствами физической культуры, нами было разработано программно-содержательное 

обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки. Содержанием разра-

ботанной нами программы дисциплины являются базовые виды спорта и средства подго-

товки, такие как: легкая атлетика, гимнастика, лыжи, игровые виды спорта и подвижные 

игры. В свою очередь, содержание реализуется по видам подготовки – общая физическая 

подготовка (ОФП) и профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) при 

разной часовой нагрузке и различной направленности режима реализации учебного мате-

риала.  

Так на первом курсе соотношение ОФП и ППФП составляет 20/80, что позволяет 

продолжать совершенствование технических элементов конкретного вида спорта, исклю-

чая болезненные адаптации втягивания в учебный процесс на первом курсе. При этом ин-

тенсивность занятий не превышает компенсаторной зоны интенсивности (Частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) не достигает 130 уд/мин), физическая работа осуществляется 

за счет аэробного механизма.  

На втором курсе соотношение ППФП к ОФП является более выраженным и со-

ставляет 40% выделяемого времени. На занятиях совершенствуется техника видов спор-

та, а также происходит целенаправленное развитие профессионально важных качеств и 

способностей в аэробной зоне интенсивности – ЧСС от 130 до 150 уд/мин.  

На третьем курсе занятия носят ярко выраженный тренирующий эффект, для раз-

вития и совершенствования, необходимых профессионально важных качеств и способно-

стей, режим ЧСС до 180 уд/мин, при 70% времени отводимому ППФП. 

Для оценки эффективности авторского программно-содержательного обеспечения, 

в начале и в конце эксперимента, длившегося один год, проводилось тестирование. Ре-

зультаты, полученные в начале и в конце проведенного эксперимента, представлены в 

таблице. 

Таблица – Показатели самочувствия, активности и настроения студентов-медиков кон-

трольной и экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента, 

�̅�±σ 
Группы испытуе-

мых 

Тесты 

Самочувствие (баллы) Активность (баллы) Настроение (баллы) 

В начале эксперимента 

КГ (n=20) 4,68±0,75 4,60±0,61 4,72±0,71 

ЭГ (n=20) 4,66±0,58 4,55±0,47 4,58±0,66 

U 191,00 192,00 166,50 

P >0,05 >0,05 >0,05 

В конце эксперимента 

КГ (n=20) 4,77±0,69 4,55±0,46 4,87±0,56 

ЭГ (n=20) 5,26±0,51 5,18±0,36 5,23±0,38 

U 117,50* 61,00* 125* 

P <0,05 <0,05 <0,05 

Прирост % КГ 1,92 1,10 3,18 

ЭГ 12,88 13,85 14,19 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; �̅� – среднее выборочное; 𝜎 – стандарт-
ное отклонение; U – критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости при a=0,05; * – различия статистически 

значимы. 
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Из таблицы видно, что если на первом этапе исследования у студентов, составив-

ших контрольную и экспериментальную группу, статистически значимых различий меж-

ду показателями зафиксировано не было (P>0,05), то на втором этапе, во всех исследуе-

мых показателях между контрольной и экспериментальной группами наблюдаются 

статистически значимые различия (P <0,05). 

Рассматривая данные шкалы «Самочувствие», показанные на первом этапе иссле-

дования, видно, что значения в контрольной группе составили 4,68±0,75 бала, в экспери-

ментальной группе – 4,66±0,58 бала. Значение изучаемого показателя на втором этапе в 

контрольной группе составило 4,77±0,69 балла, а в экспериментальной – 5,26±0,51 балла.  

По шкале «Активность», студенты контрольной группы на первом этапе исследо-

вания показали значение 4,60±0,61 бала, в экспериментальной группе значение составило 

– 4,55±0,47 бала. При изучении результатов, зарегистрированных на втором этапе, видно, 

что значение показателя в контрольной группе составило 4,55±0,46 балла, а в экспери-

ментальной – 5,18±0,36 балла. 

Сравнительный анализ данных шкалы «Настроение» показал, что на первом этапе 

исследования показатели в контрольной группе составили значение – 4,72±0,71 балла, в 

экспериментальной группе – 4,58±0,66 балла, а на втором этапе – 4,87±0,56 балла против 

5,23±0,38 балла – соответственно. 

ВЫВОДЫ 

По итогам проведенного эксперимента после внедрения в учебный процесс разра-

ботанного авторского программно-содержательного обеспечения, были определены сле-

дующие приросты в исследуемых показателях: «Самочувствие» – КГ – 1,92%, ЭГ – 

12,88%; «Активность» – КГ – 1,10%, ЭГ – 13,85%, «Настроение» – КГ – 3,18%, ЭГ – 

14,19%. Таким образом, можно заключить, что разработанное нами программно-

содержательное обеспечение в контексте психологической подготовки студентов-

медиков, обучающихся по специальности «Лечебное дело» является эффективным. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Татьяна Владимировна Скобликова, доктор педагогических наук, профессор, Юго-

Западный государственный университет, Курск 

Аннотация 

В число стратегически важных социальных направлений современной России входит разви-

тие физкультурно-спортивной отрасли, как значимого фактора повышения качества жизни, сохра-

нения и укрепления здоровья населения, роста человеческого капитала. С распространением коро-

новирусной инфекции COVID-19 физкультурно-спортивная отрасль оказалась в тяжелейших 

условиях, имела экономические потери и функционировала в ограниченных условиях. Для вовле-

чения населения в систематические занятия физической культурой и спортом главным условием 

является доступность физкультурно-спортивной инфраструктуры. Целью исследования является 

выявление возможностей для занятий физической культурой и спортом в контексте роста ряда по-

казателей, характеризующих развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории 

России. В статье представлена динамика развития физкультурно-спортивной отрасли в разрезе 

восьми федеральных округов Российской Федерации за 2018–2021 гг на основе анализа статисти-

ческих материалов Минспорта РФ. А также динамика вовлечения населения в систематические за-

нятия физической культурой и спортом, где главным условием является доступность физкультурно-

спортивной инфраструктуры. Исследование направлено на реализацию задач стратегии развития 
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физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Дается оценка со-

стояния спортивной инфраструктуры в Российской Федерации и объемов финансирования ФКИС в 

период 2018–2021 гг как факторов активизации массового спорта на основе анализа показателей 

восьми федеральных округов. 

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, спортивные сооружения, физическая куль-

тура, спорт, массовый спорт, финансирование. 
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STRATEGIC RESOURCES FOR INVOLVING THE POPULATION IN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS – DEVELOPMENT OF SPORTS INFRASTRUCTURE 
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State University, Kursk 

Abstract 

Among the strategically important social areas of modern Russia is the development of the physi-

cal culture and sports industry, as a significant factor in improving the quality of life, maintaining and 

strengthening the health of the population, and the growth of human capital. With the spread of COVID-

19, the physical culture and sports industry found itself in the most difficult conditions, had economic 

losses and functioned in the limited conditions. To involve the population in systematic physical culture 

and sports, the main condition is the availability of physical culture and sports infrastructure. The purpose 

of the study is to identify opportunities for physical culture and sports in the context of the growth of a 

number of indicators characterizing the development of physical culture and sports infrastructure in Rus-

sia. The article presents the dynamics of the development of the physical culture and sports industry in the 

context of eight federal districts of the Russian Federation for 2018-2021. based on the analysis of statisti-

cal materials of the Ministry of Sports of the Russian Federation. As well as the dynamics of involving the 

population in systematic physical education and sports, where the main condition is the availability of 

physical culture and sports infrastructure. The study is aimed at implementing the objectives of the strate-

gy for the development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2030. 

The assessment was given of the state of the sports infrastructure in the Russian Federation and the 

amount of funding for the FKIS in the period 2018-2021 as factors for the activation of mass sports based 

on the analysis of the indicators of eight federal districts. 

Keywords: sports infrastructure, sports facilities, physical culture, sports, mass sports, financing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество заинтересовано в обеспечении здоровья нации. В нашей 

стране Национальные проекты в качестве стратегических направлений определили во-

влечение большего количества людей в физкультурно-спортивную деятельность. Именно 

приоритетность развития спортивной инфраструктуры позволит обеспечить комплексное 

развитие физической культуры и спорта, повысить вовлеченность населения в занятия 

физической культурой и спортом, влиять на здоровье нации, социальную, демографиче-

скую, экономическую, девиантную и др. ситуацию. В число стратегически важных соци-

альных направлений современной России входит развитие физкультурно-спортивной от-

расли как значимого фактора повышения качества жизни, сохранения и укрепления 

здоровья населения, роста человеческого капитала. С распространением коронавирусной 

инфекции физкультурно-спортивная отрасль оказалась в тяжелейших условиях, имела 

экономические потери и функционировала в ограниченных условиях. В таких условиях 

актуальным является рассмотрение динамики вовлечения населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом, где главным условием является доступность 

физкультурно-спортивной инфраструктуры. 

Целью исследования является выявление возможностей для занятий физической 

культурой и спортом в контексте роста ряда показателей, характеризующих развитие 

физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории России. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проведено изучение и анализ статистических источников информации по 

обозначенной теме, выявлены и выделены основные тенденции, сделаны обобщения; 

представлена динамика развития физкультурно-спортивной отрасли в разрезе федераль-

ных округов Российской Федерации за 2018–2021 гг на основе анализа статистических 

материалов Минспорта РФ [3]. Материалом для исследования послужили данные Мини-

стерства спорта Российской Федерации [3]. В исследовании были использованы стати-

стические методы анализа, в частности метод анализа динамики данных, обобщение и 

интеллектуальный анализ данных, а также общенаучные инструменты анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В динамике численности спортивных сооружений за период с 2018 по 2021 гг 

наблюдается прогрессивный рост. Наибольшее увеличение их количества в Центральном 

(ЦФО), Приволжском (ПФО) и Сибирском (СФО) федеральных округах, а наименьшее – 

в Южном (ЮФО), Северо-Кавказском (СКФО) и Дальневосточном (ДФО) федеральных 

округах. Средние показатели – в Северо-Западном (СЗФО) и Уральском (УФО) федераль-

ных округах. Однако в расчете количества спортсооружений на 100 тыс. населения за ис-

следуемый период, в ЮФО, СКФО и ДФО наблюдается наибольший прирост. На рисунке 

1 представлена динамика количества спортсооружений на 100 тыс. населения.  

Рассмотрим, как повлияло увеличение количества спортивных сооружений на ко-

личество регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Результаты прове-

денного анализа представлены на рисунке 2. Выявлено, что наибольший прирост числа 

занимающихся за исследуемый период отмечается в ДФО (12,1%), УФО (10,6%) и в 

ЮФО (9,8%). 

Сравнительный анализ показателей доли населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом по федеральным округам РФ позволил выявить две 

группы. Показатели первой группы превышают средние показатели по России: в Южном 

(ЮФО), Приволжском (ПФО), Уральском (УФО) и Северо-Кавказском (СКФО) феде-

ральных округах. Второй группы – ниже средних показателей: в Северо-Западном 

(СЗФО), Дальневосточном (ДФО), Сибирском (СФО) и Центральном (ЦФО) федераль-

ных округах. 

Рассмотрим, каким образом изменилось финансирование отрасли в целом и в рас-

чете на 1 жителя в разрезе федеральных округов за 2018–2021 гг. Данные представлены 

на рисунках 3, 4.  

 
Примечание: источник для этого и следующих рисунков: составлено автором по данным Министерства спорта 
РФ [3]. 

Рисунок 1 – Динамика количества спортсооружений на 100 тыс. населения в разрезе федеральных округов за 

2018–2021 гг 
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Рисунок 2 – Динамика доли населения, систематически занимающегося ФКиС, в разрезе федеральных округов 

за 2018–2021 гг 

 

Рисунок 3 – Динамика финансирования ФКиС в разрезе федеральных округов за 2018–2021 гг 

 

Рисунок 4 – Динамика финансирования ФКиС на 1 жителя в разрезе федеральных округов за 2018–2021 гг 
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России в четырех федеральных округах: Уральском, Северо-Западном, Дальневосточном, 

Северо-Кавказском. В остальных федеральных округах ниже среднего показателя по РФ. 

Наименьший показатель в СКФО, однако финансирование физической культуры и спорта 
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мающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, имеют вы-

сокий уровень. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе анализа выявлено, что объемы финансирования ФКиС прирастают до-

статочно высокими темпами. Количество спортивных сооружений по федеральным окру-

гам России увеличилось более, чем на 10%, за исключением двух – ЮФО и ПФО. Для 

этих федеральных округов характерно и менее 10% увеличение количества спортивных 

сооружений на 100 тыс. человек населения. Стоит отметить, что за изучаемый период 

численность занимающихся физической культурой и спортом превысила 50% общей чис-

ленности населения в четырех федеральных округах России: ЮФО, СКФО, ПФО и УФО. 

Вместе с тем, в динамике с 2018 по 2021 гг, наибольший прирост числа занимающихся на 

12,1% отмечается в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом, повышение 

доступности спортивной инфраструктуры способствует популяризации физкультурно-

спортивных занятий среди разных категорий населения. Регулярная двигательная актив-

ность является надежным залогом качества жизни, формирования здорового образа жиз-

ни.  
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УДК 796.01 

КОНСТРУКТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Татьяна Владимировна Скобликова, доктор педагогических наук, профессор, Валерия 

Юрьевна Андреева, кандидат филологических наук, доцент, Юго-Западный государ-

ственный университет, Курск; Елена Викторовна Скриплева, кандидат педагогических 

наук, доцент, Курская государственная сельскохозяйственная академия, Курск 

Аннотация 

В статье рассматривается конструктивно-аналитическая экспансия физической культуры и 

спорта в университете на основе анализа глобальных тенденций стратегических условий оптими-

зации качества высшего образования. При проведении научного исследования использовался ком-

плекс методов теоретического характера: метод системного анализа; методы конструирования, мо-

делирования, проектирования; изучение и обобщение международного и российского 

инновационного педагогического опыта. С помощью них были исследованы условия конструктив-

но-аналитического обеспечения развития физической культуры и спорта в университете с опорой 

на современные стратегические направления развития высшего образования. Рассматривая кон-

структивно-аналитическую экспансию физической культуры и спорта в университете, выявлен 

мощный потенциал преобразований, имеющийся у системы высшего образования; обусловлены 

количественные и качественные параметры, которые обеспечивают оптимальность и органичность 

динамичности, взаимообусловленности, коррекции и расширения совокупности возможных реше-

ний. Устойчивость результатов программы развития физической культуры и спорта в университете 

зависит от ее конструктивного включения в целостную структуру системы обеспечения качества 

высшего образования, мониторинга кадровой политики, опирается на основополагающие тенден-

ции повышения качества преподавания в университетах, а также основные подходы к повышению 

педагогического мастерства и лидерства. Исследование дополняет теоретический обзор, раскрыва-

ющий специфические препятствия, которые воспринимают педагоги в различных барьерных зонах 

и анализируются причины отказа от интеграции цифровых технологий. Это позволяет устранить 

наиболее распространенные барьеры на основе оперативного стратегического планирования, что 

может быть обеспечено реализацией стратегических планов их профессионального развития и са-

моразвития. Полученные результаты исследования определяют условия конструктивно-

аналитического обеспечения развития физической культуры и спорта в университете. 

Ключевые слова: конструктивно-аналитическая экспансия, образовательная среда универ-

ситета, физическая культура и спорт. 
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Abstract 

The article deals with the constructive-analytical expansion of physical culture and sports at the 

university based on the analysis of global trends in strategic conditions for optimizing the quality of higher 

education. When conducting the scientific study, a set of methods of the theoretical nature was used: the 

method of system analysis; methods of design, modeling, design; study and generalization of international 

and Russian innovative pedagogical experience. With the help of them, the conditions for constructive and 

analytical support for the development of physical culture and sports at the university were studied based 

on modern strategic directions for the development of higher education. Considering the constructive-

analytical expansion of physical culture and sports at the university, the powerful potential for transfor-

mations that the system of higher education has has been revealed; quantitative and qualitative parameters 
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are determined, which ensure the optimality and organic nature of dynamism, interdependence, correction 

and expansion of the totality of possible solutions. The sustainability of the results of the program for the 

development of physical culture and sports at the university depends on its constructive inclusion in the 

integral structure of the system of quality assurance of higher education, monitoring of personnel policy, 

relies on the fundamental trends in improving the quality of teaching at universities, as well as the main 

approaches to improving pedagogical skills and leadership. The study complements the theoretical review, 

which reveals the specific obstacles that teachers perceive in various barrier zones and analyzes the rea-

sons for the refusal to integrate digital technologies. This makes it possible to eliminate the most common 

barriers on the basis of operational strategic planning, which can be ensured by the implementation of stra-

tegic plans for their professional development and self-development. The results of the study determine the 

conditions for constructive and analytical support for the development of physical culture and sports at the 

university. 

Keywords: constructive-analytical expansion, educational environment of the university, physical 

culture and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение устойчивых темпов социально-экономического и социокультурного 

развития России возможно за счет внедрения новых идей, развития новых технологий, 

а также развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения. В мире 

постоянно происходят масштабные трансформации – социальные, технологические, эко-

номические и геополитические. Рассматривая перспективные направления развития 

нашей страны до 2030 года важно осознавать, каким образом под их воздействием преоб-

разуется система высшего образования. Я.И. Кузьминов, Д.Н. Песков достаточно кон-

кретно обозначили направления изменения жизнедеятельности высшего образования в 

указанной перспективе [1]. Аналитическое осмысление ученых предполагает новые мо-

дели построения университетов. Авторами утверждается, что университеты могут и 

должны генерировать новые формы. Сущность высшего образования как социального 

феномена жизни обретает проективную функцию, функцию моделирования окружающе-

го мира, функцию максимизации ресурсов, функцию обеспечения непрерывного образо-

вания на протяжении всей жизни человека. Отмечается важная группа университетов в 

регионах, которые «не могут конкурировать в глобальной науке, но которые, безусловно, 

нужны как центры интеллектуальной концентрации» [1, С. 223]. Особое обоснование да-

ется роли преподавателей и обучающихся в высшем образовании. Данный вектор разви-

тия высшего образования, обозначенный в 2017 году, определил условия конструктивно-

аналитической экспансии физической культуры и спорта в университете. 

Отметим, что принципиально важными задачами, стоящими перед обществом и 

каждым ее членом – сохранение и укрепление здоровья, улучшение качества жизни. Пер-

спективы изменения высшего образования определяют вектор конструктивно-

аналитической экспансии физической культуры и спорта в университете. Появилась 

необходимость использования проектного подхода, нацеленного на решение стоящих пе-

ред страной задач. Необходимым этапом совершенствования системы развития физиче-

ской культуры и спорта в университете является, с одной стороны, формирование образо-

вательной среды, интегрирующей теоретический потенциал, научно-методический 

потенциал, практический потенциал физической культуры и спорта. С другой стороны, 

качество и уровень ее освоения в образовательно-воспитательном процессе обучающи-

мися [2]. 

Цель исследования: конструктивно-аналитическая экспансия физической культуры 

и спорта в университете на основе анализа глобальных тенденций стратегических усло-

вий оптимизации качества высшего образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении научного исследования использовался комплекс методов теорети-

ческого характера: метод системного анализа; методы конструирования, моделирования, 
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проектирования; изучение и обобщение международного и российского инновационного 

педагогического опыта. С помощью них были исследованы условия конструктивно-

аналитического обеспечения развития физической культуры и спорта в университете с 

опорой на современные стратегические направления развития высшего образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая конструктивно-аналитическую экспансию физической культуры в 

университете нами обусловлены количественные и качественные параметры, которые 

обеспечивают оптимальность и органичность динамичности, взаимообусловленности, 

коррекции и расширения совокупности возможных решений [3]. Такие, как: модельность, 

алгоритмизация, аналитичность, функциональность, комбинаторность, многополярность, 

многозначность, сочетательность, стехиометричность, системность, распознаваемость, 

многофункциональность, универсальность, интегрированность.  

Анализируя потенциал инноваций и нестандартных инициатив в системе высшего 

образования Квентин МакЭндрю (2018), выявил мощный потенциал преобразований, 

имеющийся у системы высшего образования. На основании опыта автором сформулиро-

ваны основные принципы внедрения инноваций. Во-первых, университеты – это уни-

кальный оазис, интегрирующий академические традиции, с одной стороны, и внедрение 

инноваций и нестандартных инициатив, с другой стороны. Поэтому импульсом к разви-

тию инноваций всегда был и остается университет. Во-вторых, инновационная инициати-

ва должна исходить изнутри университетской системы [4].  

Исходя из условия, что конструктивно-аналитическая экспансия физической куль-

туры и спорта в университете, направленная на становление физической культуры лично-

сти обучающихся, опирается на основополагающие тенденции повышения качества пре-

подавания в университетах, следует использовать основные подходы к повышению 

педагогического мастерства и лидерства. Большой интерес при решении данной пробле-

мы представляет исследование Е.А. Друговой (2019), которая на основе обзора зарубеж-

ных публикаций, в которых анализируется опыт высокорейтинговых зарубежных универ-

ситетов таких стран, как Великобритания, Дания, Германия, США, Нидерланды, 

Австралия, выявляет характеристики повышения качества преподавания в университетах, 

а также обосновывает условия развития педагогического мастерства и лидерства. Иссле-

дователем выявлено, что в образовательном процессе в университетах всего мира возрос 

запрос ориентации его на обучающегося посредством рефлексивной практики, идеи 

андрагогики, трансформирующего обучения. При этом важным является реализация дан-

ного процесса на трех уровнях: персональном, институциональном и правительственном. 

Таким образом дизайн программ преподавательского совершенства обусловливает крите-

рии, принципы и форматы реализации, регулярность и продолжительность трансформа-

ционных процессов в российских университетах [5]. Анализ педагогических идей в обла-

сти образования, проведенный Е.А. Друговой, направлен на повышение 

конкурентоспособности современных университетов. Устойчивость результатов про-

граммы развития физической культуры и спорта в университете зависит от ее конструк-

тивного включения в целостную структуру системы обеспечения качества высшего обра-

зования, мониторинга кадровой политики.  

Изучение роли и вклада университетов в региональное развитие является одним из 

важных направлений зарубежных и российских исследований в области образования. Ис-

следователями (М.Ю. Барышникова и др., 2019) с позиций оценивания влияния учрежде-

ний высшего образования на развитие территорий в ключевых направлениях разработана 

структурированная модельная характеристика внедрения инноваций. Для каждой модели 

характерен определенный диапазон показателей индексов ключевых направлений: соци-

ально-экономического положения, инновационной активности и развития региона [6, 

C. 26]. Разработанная структурированная модельная характеристика внедрения иннова-
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ций учитывалась в критериальных характеристиках конструктивно-аналитического обес-

печения процессов развития физической культуры и спорта в университете. 

Важное направление для повышения международной конкурентоспособности 

высшего образования выявлено директором Центра по изучению международного выс-

шего образования Ханс де Витом (2019) – интернационализация. Многогранное исследо-

вание ученого представлено в концептуальных и стратегических направлениях устойчи-

вости развития высшего образования как обширного и многообразного явления, 

являющегося отражением комбинации политических, экономических, социокультурных 

и академических факторов. Обоснованы, во-первых, ключевые факторы международного 

высшего образования. Во-вторых, отмечается влияние интернационализации 

на институциональные стратегии образовательных учреждений. В-третьих, даются реко-

мендации для российской системы высшего образования, обладающей высоким потенци-

алом. При этом высказываются такие проблемы, как старение профессорско-

преподавательского состава, недостаток инноваций, чрезмерная иерархичность, низкий 

уровень владения английским языком обучающихся и обучающих [7]. Данный подход 

нами учитывается при анализе сущности, структуры и критериальных характеристик 

конструктивно-аналитической экспансии физической культуры и спорта в университете. 

Рассмотрим отдельные блоки конструктивно-аналитической экспансии физической 

культуры и спорта в университете подробнее. В качестве первого блока обоснуем социо-

культурный контекст образовательного процесса по физической культуре и спорту в 

высшем образовании. Л.И. Лубышева (2020) выявила наиболее значимую социальную 

функцию физической культуры и спорта, определяющую развитие всей совокупности че-

ловеческих способностей и возможностей: интеллектуальных, духовных, физических, 

эмоциональных, психических [8]. Данный подход является основополагающим для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Второй блок опре-

деляет образовательно-развивающий контекст, включающий шесть основных образова-

тельно-развивающих компонентов использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения социальных и профессиональных целей.  

В качестве следующего блока выделим цифровые технологии, которые в настоя-

щее время являются одними из наиболее часто используемых ресурсов среди студентов 

для развития их персонализированной среды обучения [9]. Однако недавние исследова-

ния продолжают демонстрировать недостаточное использование их со стороны препода-

вательского состава. В исследовании, проведенном в 2020 году К. Меркадер и Х. Гейрин, 

изучалось существование разнозначимых барьеров у преподавателей университетов к ис-

пользованию цифровых технологий. Учеными раскрыты причины, выявлены личност-

ные, профессиональные, институциональные и контекстуальные барьеры, а также уста-

новлено влияние учебной дисциплины на использование цифровых технологий. Авторы 

умозаключают, что один из ключей к преодолению существующих барьеров – это повы-

шение профессионального уровня преподавателей, развитие цифровых компетенций [10]. 

Наши исследования подтверждают результаты данного анализа. Преподаватели кафедр 

физического воспитания университетов в значительной степени воспринимают самые 

большие барьеры на пути интеграции цифровых технологий в практическую жизнь. Сле-

дует отметить, что решение этой проблемы может быть обеспечено реализацией страте-

гических планов их профессионального развития и саморазвития.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, современные стратегические направления развития высшего обра-

зования определяют условия конструктивно-аналитической экспансии физической куль-

туры и спорта в университете. Устойчивость результатов программы развития физиче-

ской культуры и спорта в университете зависит от ее встраивания в системы обеспечения 

качества высшего образования, опирается на основополагающие тенденции повышения 
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качества преподавания в университетах, а также основные подходы к повышению педа-

гогического мастерства и лидерства.  
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Аннотация  

В статье исследуется проблема развития готовности студентов медицинского вуза к профес-

сиональной деятельности. Предмет исследования: степень сформированности компонентов в 

структуре готовности. Методы исследования: анализ научных публикаций, метод анализа докумен-

тальных источников, анкетирование. В результате исследования были выявлены сущностные ха-

рактеристики понятий «готовность» и «готовность к профессиональной деятельности», доказано, 

что данный феномен включает в себя несколько взаимосвязанных блоков: ценностно-

мотивационный, операциональный, эмоционально-волевой, рефлексивный. Выявлено, что готов-

ность как психическое состояние, обеспечивающее эффективность профессиональной деятельно-

сти, в большей степени соотносимо с универсальными компетенциями. Проанализировано понима-

ние готовности студента с позиций компетентностного подхода. Разработана анкета для студентов 6 

курса специальности «Лечебное дело», включающая освещение всех компонентов в структуре го-

товности к профессиональной деятельности. Результаты анкетирования показали наличие ряда 

субъективных и объективных факторов, препятствующих формированию устойчивой готовности и 

дальнейшей профессионализации. В частности, мотивационно-смысловые установки будущих вра-

чей; недостаточная сформированность профессионально важных качеств и степени волевой регу-

ляционной активности; амбивалентное эмоциональное отношение к профессии врача. Выявленные 

проблемы в формировании устойчивой готовности к ведению профессиональной деятельности вра-

ча требуют дальнейшего изучения и создания системы социально-психологического сопровожде-

ния на разных этапах профессионализации. Область применения результатов: образовательный 

процесс в высшем учебном заведении, психолого-педагогическое сопровождение студентов к моти-

вации к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: готовность, готовность к профессиональной деятельности, студенты, ме-

дицинский вуз, врач, компетенции, профессионально важные качества, эмоционально-волевой ком-

понент, мотивационный компонент, рефлексивный компонент. 
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READINESS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS FOR FUTURE 

PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Evgeny Leonidovich Sukhanov, the senior teacher, Vladimir Borisovich Valkov, senior teach-

er, Evgeny Alexandrovich Mamaev, the senior teacher, Alexey Mikhailovich Prokudin, the 

senior teacher, Kemerovo state medical University 

Abstract 

The article examines the problem of developing the readiness of medical students for professional 

activities. Subject of study: the degree of formation of components in the structure of readiness. Research 

methods: analysis of scientific publications, method of analysis of documentary sources, questioning. Be-

cause of the study, the essential characteristics of the concepts of "readiness" and "readiness for profes-

sional activity" were revealed; it was proved that this phenomenon includes several interrelated blocks: 

value-motivational, operational, emotional-volitional, reflexive. It was revealed that readiness as a mental 
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state. Ensuring the effectiveness of professional activity is more comparable with universal competencies. 

The understanding of the student's readiness from the standpoint of the competence-based approach is ana-

lyzed. The questionnaire has been developed for 6th year students of the specialty "Medicine", including 

coverage of all components in the structure of readiness for professional activity. The results of the survey 

showed the presence of a number of subjective and objective factors that impede the formation of sustain-

able readiness and further professionalization. In particular, the motivational and semantic attitudes of fu-

ture doctors; insufficient formation of professionally important qualities and degree of volitional regulato-

ry activity; ambivalent emotional attitude to the medical profession. The identified problems in the 

formation of sustainable readiness to conduct the professional activities of the doctor require further study 

and the creation of the system of socio-psychological support at different stages of professionalization. 

Scope of the results: educational process in the higher educational institution, psychological and pedagogi-

cal support of students to motivation for future professional activity. 

Keywords: readiness, readiness for professional activity, students, medical school, doctor, compe-

tencies, professionally important qualities, emotional-volitional component, motivational component, re-

flective component. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема готовности к будущей профессиональной деятельности студентов меди-

цинского вуза является актуальной по ряду причин. Меняются требования к содержанию 

и качеству подготовки специалиста; возрастает нагрузка, связанная с необходимостью 

трудиться сверхурочно (в периоды пандемии и т. д.); трудности в профессиональном са-

моопределении, формировании устойчивых мотивов и желания оставаться в помогающей 

профессии снижается у большинства обучающихся еще в период нахождения в вузе.  

Компетентность медицинского работника, согласно научным исследованиям, 

напрямую коррелирует с объемом полученных и усвоенных знаний, освоенных практиче-

ских навыков, а также с личностной зрелостью врача – его мотивационными, эмоцио-

нально-волевыми, когнитивными характеристиками. Несмотря на наличие ряда регла-

ментирующих образовательную деятельность (и ее результаты в виде готовности) – 

ФГОС ВО, профессиональный стандарт и т. д., реальная ситуация четко обозначает про-

блему недостаточной готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

актуальных социальных условиях. 

Проблема осложняется комплексом объективно существующих в нашей стране 

факторов, к основным из которых относятся: высокий уровень неопределенности буду-

щего, сложность и высокая степень ответственности в данной трудовой области, низкий 

престиж профессии врача и неудовлетворительная оплата, несовершенная система 

наставничества и помощи молодым специалистам. Вследствие таких условий професси-

онализации многие студенты разочаровываются в выбранной профессии еще на 2-3 курсе 

обучения. Последующее столкновение с «реалиями» повседневной деятельности врача, 

которое студенты ощущают в периоды практик, также вызывает недовольство, страх не 

справиться, неуверенность и сомнение в дальнейшем движении в сторону саморазвития в 

выбранной профессии. 

Поэтому возникает потребность выявить степень сформированности показателей 

готовности к профессиональной деятельности у студентов медицинского вуза. 

Объект исследования: феномен «готовности к профессиональной деятельности». 

Предмет: степень сформированности компонентов в структуре готовности к профессио-

нальной деятельности у студентов медицинского вуза. 

Цель: изучить сущность и степень сформированности компонентов готовности к 

профессиональной деятельности (ГПД) будущих врачей. 

Задачи: 

 рассмотреть понятие готовности, а также готовности к профессиональной дея-

тельности (ГПД); 

 проанализировать содержание основных компонентов в структуре ГПД;  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 482 

 провести исследовательский опрос обучающихся 6 курса медицинского вуза 

для определения специфики развития компонентов ГПД. 

В ходе исследования мы использовали методы анализа научных публикаций по 

проблеме исследования, опрос (анкетирование) студентов, интерпретационные методы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были изучены труды отечественных ученых (А.Н. Леонтьева, Е.П. Ильина, Д.И. 

Узнадзе, В.И. Ковалева и других), рассматривающих теоретический конструкт «готовно-

сти к профессиональной деятельности» в рамках психологии труда, этапов профессиона-

лизации специалиста, профессионально важных качеств: функциональное состояние дли-

тельного сохранения работоспособности, проявление установки готовности к активности 

и направленности поведения, психическое состояние, обеспечивающее эффективность 

деятельности, интегральная способность личности к осуществлению деятельности. 

В качестве понятия «готовность к профессиональной деятельности», в нашей ра-

боте в мы будем использовать определение А.Д. Доника и С.В. Поройского: «ГПД – это 

интегральное состояние, проявляющееся в оптимальном сочетании мотивационного, ин-

теллектуально-операционального и психофизического уровней организации личности в 

соответствии с требованиями той или иной деятельности» [4, С. 26]. 

Рассматривая специфику ГПД медицинской специальности, мы ориентируемся на 

перечень требований к выпускнику на основании ФГОС ВО «Лечебное дело», которые 

представлены в виде комплекса обязательных для освоения компетенций на рисунке 1. 

Следовательно, в соответствии с компетентностным подходом, ГПД определяется 

как степень освоения УК, ОПК и ПК студента, овладение в удовлетворительном объеме 

знаниями и практическими навыками, обозначенными в этих компетенциях. Однако го-

товность в ряде исследований рассматривается в связи с формированием как практиче-

ских, так и социально-значимых качеств личности. Так, в исследовании Беляевой А.В. в 

качестве критериев сформированности ГПД рассматриваются «профессиональная пред-

метная готовность» и «надпредметная готовность» [2, С. 32]. 

 

Рисунок 1 – Компетенции по направлению «Лечебное дело»  

В исследованиях Л. С. Гавриленко [3], Е. А. Захаровой [6] структура ГПД включает 

в себя 3 компонента: «мотивационно-ценностный, содержательно-операциональный, ре-

флексивно-исследовательский».  

С целью изучения сформированности компонентов ГПД мы разработали опросник 

для респондентов со следующими блоками вопросов (таблица). Анкета разработана с ис-

пользованием опыта исследователей данной проблемы С.Н. Алексеенко [1], 

А.Н. Жолудовой [5]. 

В исследовании прияли участие студенты 6 курса специальности «Лечебное дело». 

Результаты исследования показали, что есть ряд причин субъективного характера, 

которые препятствуют формированию ГПД, в частности, они касаются недостаточной 

сформированности профессионально-важных качеств (ПВК) специалиста. Которые изоб-

ражены на рисунке 2. 

Компетенции (УК, ОПК, ПК- примеры) 

Универсальные: 

– системность и  критичность 

мышления; 

– командная работа; 

– коммуникативность; 
– БЖД; 

– гражданская позиция и т.д 

Общепрофессиональные: 

– этические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности; 

– здоровый образ жизни; 

– первичная медико-

санитарная помощь и т. д. 

Профессиональные: 

Способность к определению у 

пациента основных 
патологических состояний, 

симптомов в соответствии с 

МКСБ и т. д. 
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Согласно данным рисунка, среди требуемых качеств доминируют «выносливость» 

и «стрессоустойчивость». Такие качества, как коммуникабельность и эмпатия, не отмече-

ны респондентами. 

В нашем исследовании важно было выявить оценку профессиональной мотивации, 

потому что от выбора профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей 

жизнью.  

Как видим из рисунка, преобладают мотивы самоутверждения в труде и карьерного 

роста. Недостаточно выражена мотивация результативности труда и профессионального 

мастерства. Важно отметить, что только треть испытуемых видит смысл профессии в 

оказании медицинской помощи людям, 25% указывают на наличие стабильного, востре-

бованного места работы. 

Таблица – Блоки вопросов для опросника 
Блок компонентов ГПД Суть компонента Вопросы в анкете по сформированности компонента 

Ценностно-

Мотивационный 

Наличие соответствующей 

смысловой установки, ори-

ентация на общечеловече-
ские ценности, ценности 

помогающей профессии 

Чем определяется интерес к профессии врача? 

В чем видите смысл своей будущей профессии? 

Каковы основные мотивы вашей профессиональной дея-
тельности? 

Оцените направленность ПД: на себя, на результат, на 

коммуникацию. 

Операциональный Практические навыки осу-
ществления видов деятель-

ности в соответствии с 

компетенциями. 

Какие копинг-стратегии вы используете в общении и дея-
тельности? 

Как оцениваете готовность к действию (степень продук-

тивности самореализации) 
Уровень умений по принятию решений? 

Эмоционально-волевой Развитый эмоциональный 

интеллект, самоконтроль. 

Оцените степень волевой регуляционной активности, свя-

занной с адекватным самоконтролем. 

Рефлексивный Способность к самоанали-

зу, саморазвитию. 

Проводите ли вы самоанализ своих профессиональных 

качеств? 

Какие методы самоанализа используете? 
Каковы основные препятствия для дальнейшего профес-

сионального развития? 

Какие качества нуждаются в развитии? 

 

Рисунок 2 – ПВК студентов 6 курса, которые нуждаются в развитии 

На рисунке 3 показаны результаты оценки профессиональной мотивации студентов 

6 курса. На рисунке 4 показаны факторы, отрицательно влияющие на готовность разви-

ваться, проявлять активность и готовность к росту в профессии. 

Исследование показало. что, у студентов недостаточная сформированность моти-

вационно-ценностного компонента, смысловые установки студентов в отношении про-

фессии в большинстве связаны с карьерным ростом, личностным самоутверждением при 

недостаточной выраженности мотивов развития профессионального мастерства. Для тре-

ти студентов сильным демотиватором является низкая оплата труда при высоких нагруз-

ках. 
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Рисунок 3 – Результаты оценки профессиональной мо-

тивации 

Рисунок 4 – Факторы-демотиваторы профессионально-

го саморазвития 

Для респондентов (80%) характерна «пониженная толерантность к профессио-

нальным стрессорам», что определяет недостаточный уровень развития эмоционально-

волевого компонента и «профессиональной зрелости». Самоанализ своих ПВК указывает 

на наличие у половины студентов неуверенности в оценке их соответствия требованиям 

профессии врача, в особенности по параметрам выносливости, мобильности, умения ра-

ботать в команде. 75% испытуемых рассказали о сложности в принятии самостоятельных 

решений на основе клинического мышления. 

Эмоциональное отношение к профессии врача у 55% испытуемых амбивалентное, 

с наличием уважения к помогающей функции, но и высокой долей тревожности, сомне-

ний в связи с высокой ответственностью. У трети испытуемых к наиболее сложному фак-

тору относится – способность действовать в экстремальных ситуациях. Это препятствует 

формированию «открытости новому опыту», поведенческой гибкости и оптимистичности 

в планировании профессионального развития. 

Что касается выраженности рефлексивного компонента, то подавляющее большин-

ство студентов (75%) смогли назвать в качестве путей профессионального развития толь-

ко «повышение квалификации». Этот факт свидетельствует об отсутствии рефлексии на 

тему возможностей дальнейшей профессионализации в медицинской сфере.  

ВЫВОДЫ 

Наше исследование показало, что степень сформированности компонентов ГПД и 

выявили недостаточный уровень их развития у 70% респондентов. Особого внимания за-

служивают такие составляющие, как: социально-психологические качества (стрессо-

устойчивость и конфликтоустойчивость); направленность на саморазвитие; внутренняя 

устойчивость (комплекс психологических ресурсов сохранения внутреннего самооблада-

ния); степень продуктивности самореализации, умение реализовать конструктивные жиз-

ненные стратегии на основе гибкости, и самостоятельности. 

Практическая значимость исследования связана с применением результатов рабо-

ты для планирования образовательного процесса, содержания тематики занятий с акцен-

том на существующие ориентиры–показатели формирования готовности к будущей про-

фессиональной деятельности. Необходимо создавать практико-ориентированные 

проекты, внедрять опыт волонтерской деятельности и социально-психологических тре-

нингов для становления эмоционально-волевого и мотивационного компонента ГПД.  
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КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оксана Ивановна Тараканова, кандидат биологических наук, старший преподаватель, 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Казань 

Аннотация 

2023 год указом президента РФ В.В. Путина от 27.06.2022 г. объявлен Годом педагога и 

наставника, с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществ-

ляющих наставническую деятельность. Воспитатель, учитель, педагог, преподаватель, наставник – 

как много разных слов, подразумевающих единственное – людей, которые посвящают свои жизни 

служению другим, во благо воспитания и обучения следующих поколений. Пожалуй, никто не бу-

дет оспаривать тот факт, что все, связанное с образованием имело, имеет и будет иметь актуаль-
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ность абсолютно всегда, потому что качество образовательного процесса напрямую зависит от лич-

ности учителя, преподавателя и наставника. Целью данного исследования было выявление наибо-

лее значимых личностных и профессиональных качеств педагога в современном мире, с точки зре-

ния обучающихся. В результате проведенного исследования было выявлено, что среди наиболее 

значимых личностных качеств преподавателя студенты выделяют: коммуникабельность, терпели-

вость, уважение к людям, человечность. Следует отдельно отметить, что специализация студентов 

оказывает влияние на выбор наиболее приемлемых личностных качеств педагога. Среди професси-

ональных качеств для студентов важно, чтобы преподаватель умел объяснять сложное простым 

языком, знал свой предмет на высоком уровне. Кроме того, студенты достаточно критично относят-

ся к оцениванию преподавателем полученных ими знаний, так для них очень важно справедливое, 

отражающее реальный уровень их знаний оценивание. 

Ключевые слова: образование, преподаватель, студент, педагогическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p485-490 

COMPONENTS OF TEACHER'S PEDAGOGICAL CULTURE FROM STUDENTS' 

POINT OF VIEW 

Oksana Ivanovna Tarakanova, the candidate of biological sciences, senior teacher, Volga Re-

gion State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan 

Abstract 

2023 by decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin, dated 06/27/2022, was de-

clared the Year of the Teacher and Mentor, in order to recognize the special status of teachers, including 

those engaged in mentoring activities. Educator, teacher, lecturer, mentor - how many different words that 

mean the only thing - people who devote their lives to serving others, for the benefit of educating and edu-

cating the next generations. Perhaps no one will dispute the fact that everything related to education has 

always had, has and will always have relevance, because the quality of the educational process directly 

depends on the personality of the teacher. The purpose of this study was to identify the most significant 

personal and professional qualities of a teacher in the modern world from the point of view of students. As 

a result of the study, it was revealed that among the most significant personal qualities of a teacher, stu-

dents distinguish: sociability, patience, respect for people, humanity. It should be noted separately that the 

specialization of students influences the choice of the most acceptable personal qualities of a teacher. 

Among the professional qualities for students, it is important that the teacher is able to explain complex 

things in simple language, knows his subject at a high level. In addition, students are very critical of the 

teacher's assessment of the knowledge they have received, so it is very important for them to have fair as-

sessment that reflects the real level of their knowledge. 

Keywords: education, teacher, student, pedagogical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенно естественно, что качество образовательного процесса имеет прямо 

пропорциональную зависимость от личности учителя, преподавателя, наставника. Успех 

работы преподавателя определяется не только методами обучения и воспитания, имею-

щимися в его запасе, но и в большей степени его личностью, мастерством, умением 

найти подход к обучающимся, творческим отношением к процессу обучения. Фигура 

преподавателя со всеми его личностными качествами и профессиональными навыками – 

это ключевое звено и средство успеха педагогического процесса, и никакой искусствен-

ный интеллект и высокие достижения в сфере цифровых технологий не смогут заменить 

педагога. Осуществить свою задачу преподаватель сможет лишь в том случае, если будет 

постоянно обогащаться последними научными знаниями, педагогическими умениями, 

будет совершенствоваться для достижения педагогического мастерства [1–3].  

Для описания личностных и профессиональных качеств и навыков преподавателя 

существует термин – «педагогическая культура», при этом существует огромное количе-

ство определений данного понятия. По мнению Н.Е. Воробьева, В.К. Суханцева и 

Т.В. Ивановой, педагогическая культура – «это интегральное качество личности учителя, 
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проектирующее его общую культуру в сферу профессии. Педагогическая культура – это 

синтез высокого профессионализма и внутренних свойств педагога, владение методикой 

преподавания и наличие культуротворческих способностей [4]. 

Учитывая, что времена меняются и вместе с ним меняется общество, возникают 

новые потребности, задачи и стандарты, в данной работе была сделана попытка выявить 

основные компоненты педагогической культуры, необходимые преподавателю в нынеш-

нее время с позиции обучающихся. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО "Поволжский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и туризма" в форме анкетирования с использова-

нием Google формы. В ходе исследования было опрошено 74 студента 1 курса специали-

заций «Педагогическое образование» (ПО) – 40 человек и «Адаптивная физическая 

культура» (АФК) – 34 человека: девушки – 56,8%, юноши – 43,2%. Средний возраст 

участников составил 18,8±3,3 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый вопрос предлагал студентам выбрать из списка несколько личностных 

черт преподавателя, которые необходимы педагогу в профессиональной деятельности: 

1. Человечность (эмпатия). 

2. Доброта. 

3. Терпеливость. 

4. Честность. 

5. Уважение к людям. 

6. Чувство юмора. 

7. Коммуникабельность. 

8. Порядочность. 

9. Доброжелательность. 

10. Оптимизм. 

11. Уравновешенность. 

12. Молодость. 

13. Сторонник ЗОЖ. 

14. Общая эрудированность (разбирается в искусстве, литературе, спорте). 

15. Уверенность в себе. 

16. Другое (вписать). 

Главной личностной характеристикой необходимой педагогу большинство респон-

дентов указали коммуникабельность – 85,1%, с небольшим отрывом следует терпели-

вость и уважение к людям – 83,7% и, на третьем месте человечность – 81%. 

Далее было рассмотрено распределение ответов по специальностям, что позволило 

выявить следующее: 

Таблица 1 – Результаты ответов студентов на первый вопрос по специализациям 
АФК ПО 

Человечность – 95,8% 
Терпеливость – 91,2% 

Уважение к людям – 85,3% 

Коммуникабельность – 90% 
Уверенность в себе и уважение к людям – 82,5% 

Терпеливость – 77,5% 

Таким образом, на первом месте студенты специализации АФК ставят такое каче-

ство, как человечность, а студенты специализации ПО – коммуникабельность. Среди 

наименее значимых личностных качеств педагога по мнению студентов как АФК, так и 

ПО располагаются молодость – 12% и поддержание ЗОЖ – 33,7%. 

Второй вопрос предлагал студентам выбрать из списка одно качество, характери-

зующее преподавателя, как профессионала своего дела:  

1. Знание предмета на высоком уровне. 
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2. Владение передовыми технологиями. 

3. Требовательность. 

4. Принципиальность. 

5. Грамотная и четкая речь. 

6. Умение объяснять сложное простым языком. 

7. Педагогический такт. 

8. Любовь к своей профессии (заинтересованность). 

9. Умение рационально организовывать учебный процесс. 

10. Исследователь (вести научную деятельность). 

11. Другое. 

В данном вопросе студенты разделились на четыре группы, выделяя следующие 

характеристики, присущие профессионалу: 

1. Умение объяснять сложное простым языком – 38%. 

2. Знание предмета на высоком уровне – 20,3%. 

3. Любовь к своей профессии (заинтересованность) – 20,3%. 

4. Умение рационально организовывать учебный процесс – 15%. 

Если эти данные разбить по специальностям, мы получим следующее распределе-

ние: 

Таблица 2 – Результаты ответов студентов на второй вопрос по специализациям 
АФК ПО 

Умение объяснять сложное простым языком – 44% 

Знание предмета на высоком уровне – 21% 
Любовь к своей профессии – 18% 

Умение рационально организовывать учебный процесс 

– 15% 

Умение объяснять сложное простым языком – 33% 

Любовь к своей профессии – 23% 
Знание предмета на высоком уровне – 20% 

Умение рационально организовывать учебный процесс 

– 15% 

Таким образом, среди профессиональных качеств преподавателя лидирующие по-

зиции занимают четыре качества, такого мнения придерживаются студенты специализа-

ции и АФК, и ПО.  

Третий вопрос предлагал студентам ответить какой специалист бы их устроил? 

1. Профессионал высокого уровня (предмет знает фантастически), очень принци-

пиальный (сдать экзамен даже отличникам сложно, но если сдашь, то точно будешь раз-

бираться в предмете, не хуже самого преподавателя). 

2. Профессионал среднего уровня, лояльный, оценивает по факту (на выходе ба-

зовые и выше знания будут). 

3. Профессионал высокого уровня (предмет знает фантастически), добрейший 

души человек (даже троечники получают на выходе четверки и даже пятерки). 

Результат получился следующим: первый вариант выбрали 24%, второй вариант 

устроил бы 39%, а третий вариант выбрали 36% респондентов.  

Процентное соотношение по специальностям получилось следующее: 

Таблица 3 – Результаты ответов студентов на третий вопрос по специализациям 
АФК ПО 

1 вариант – 17,6% 

2 вариант – 47,1% 
3 вариант – 35,3% 

1 вариант – 30% 

2 вариант – 32,5% 
3 вариант – 37,5% 

Таким образом, видно, что большая часть студентов специализации АФК готовы 

согласиться на специалиста среднего уровня, но лояльного в оценке полученных ими 

знаний, тогда как в направлении подготовки ПО все три позиции получили практически 

одинаковое количество сторонников.  

Последнее, что было предложено студентам, это в двух-трех словах описать иде-

ального педагога и, здесь можно привести некоторые цитаты студентов: 

 «человек, который любит свою работу и уважает учеников»; 
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 «и в беду, и в счастье, захочется учить домашнее задание от этого педагога»; 

 «человек, помогающий другим стать людьми»; 

 «это человек, для которого его дело и дети – это воздух»; 

 «высокий IQ и EQ»; 

Определений было дано очень много, и все они описывали преподавателя как че-

ловека с выдающимися качествами, что говорит о том, что студенты хотят видеть рядом с 

собой преподавателя с исключительной высокой педагогической культурой. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, среди основных личностных качеств преподавателя студенты от-

мечают следующие: коммуникабельность – 85,1%; терпеливость – 83,7%; уважение к лю-

дям – 83,7%; человечность – 81%. 

Следует отметить, что специализация студентов оказывает влияние на выбор 

наиболее приемлемых личностных качества педагога, так студенты специализации АФК 

первостепенной характеристикой считают человечность, тогда как студенты специализа-

ции ПО выделяют коммуникабельность. На втором месте студенты ПО располагают уве-

ренность в себе и уважение к людям, студенты же специализации АФК – терпеливость. 

Стоит заметить, что уверенность в себе как необходимую личностную черту преподава-

теля выделяют и студенты АФК (четвертая позиция в списке). Терпеливость и уважение к 

людям отмечают студенты обеих специализаций, правда, с разной степенью значимости 

для каждого направления.  

Такие различия в восприятии личностных качеств преподавателя можно, скорее 

всего, объяснить с учетом психологических портретов студентов, которые поступают на 

разные специальности: так, студенты АФК это те, кто в недалеком будущем будут зани-

маться реабилитацией людей с отклонениями здоровья, это направление наиболее близко 

к медицине, и человечность здесь играет важную роль. 

Интересно, что студенты выделяют как значимые качества такие как: коммуника-

бельность и уверенность в себе, возможно это связано с тем, что уверенный и более об-

щительный, открытый человек воспринимается как сильная личность, которая может 

стать лидером для подрастающего поколения [1].  

Среди профессиональных качеств для студентов важно, чтобы преподаватель умел 

объяснять сложное простым языком, знал свой предмет на высоком уровне, любил свою 

профессию и рационально организовывал учебный процесс. Надо отметить, что пожела-

ния студентов касательно профессиональных характеристик педагога одинаково как для 

АФК, так и для ПО. Интересно, что студенты придают огромное значение правильному 

распределению времени преподавателем в ходе учебного процесса.  

Особо следует отметить тот факт, что студенты достаточно критично относятся к 

тому, насколько правильно и честно будут оцениваться преподавателем полученные ими 

знания. Так, для них важно, чтобы оценивание производилось справедливо и, возможно, 

даже очень строго, об этом говорят результаты ответов, касательно выбора специалиста, 

т. е. студентам важен результат в конце обучения, в виде полученных знаний. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для обучающихся преподаватели, учителя 

и наставники – это не пустой звук, они наделяют их самыми идеальными человеческими 

качествами, и хотят видеть рядом с собой преподавателей с исключительной высокой пе-

дагогической культурой. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Среди наиболее основных личностных качеств преподавателя студенты выде-

ляют следующие: коммуникабельность – 85,1%; терпеливость – 83,7%; уважение к людям 

– 83,7%; человечность – 81%. Следует отметить, что специализация студентов оказывает 
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влияние на выбор наиболее приемлемых личностных качеств педагога, так студенты спе-

циализации АФК основными характеристиками считают человечность, терпеливость и 

уважение к людям, тогда как студенты специализации ПО главную роль отводят таким 

характеристикам личности, как коммуникабельность и уверенность в себе. 

2. Среди профессиональных качеств для студентов очень важно, чтобы препода-

ватель умел объяснять сложное простым языком и, надо заметить, что пожелания студен-

тов, касательно профессиональных характеристик педагога совпадает для обеих специа-

лизаций. Следует отметить, что студенты достаточно критично относятся к оцениванию 

преподавателем полученных ими знаний, для них важно, чтобы на выходе не было пере-

оценивания или недооценивания их труда. 
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Аннотация 

Проблема моделирования подготовки команд в спортивных играх не теряет своей актуаль-

ности. Основной целью нашего исследования стало изучение показателей активности, разнообра-
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зия и эффективности применения тактики нападения в соревновательной деятельности лучших 

студенческих мужских баскетбольных команд России в сезоне 2021-2022 гг. Результаты корреляци-

онного анализа позволили определить вклад эффективности атакующих взаимодействий баскетбо-

листов в общую результативность команды. Полученные результаты исследования тактики нападе-

ния могут быть ориентирами для моделирования процесса тактической подготовки 

квалифицированных студенческих сборных, выступающих в чемпионате Ассоциации студенческо-

го баскетбола (АСБ).  

Ключевые слова: баскетбол, технико-тактические действия, тактика нападения, чемпионат 

АСБ. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p490-493 

CONTENT AND EFFICIENCY OF ATTACK TACTICS OF THE BEST MEN'S 

STUDENT BASKETBALL TEAMS IN RUSSIA 

Irina Ivanovna Taran, the candidate of psychological sciences, docent, Velikie Luki State 

Academy of Physical Culture and Sports, Velikiye Luki; Marina Vasilievna Semenova, the sen-

ior teacher, Pskov State University, Pskov; Anastasia Yurievna Tsvetkova, the student, Velikie 

Luki State Academy of Physical Culture and Sports, Velikiye Luki 

Abstract 

The problem of team training modeling in sports games does not lose its relevance. The main goal 

of our study was to study the indicators of activity, diversity and effectiveness of the use of offensive tac-

tics in the competitive activities of the best student men's basketball teams in Russia in the 2021-2022 sea-

son. The results of the correlation analysis made it possible to determine the contribution of the effective-

ness of attacking actions and interactions of basketball players to the overall performance of the team. The 

results of the study of the attack tactics of the best teams can be guidelines for modeling the process of 

tactical training of qualified student teams participating in the ASB championship. 

Keywords: basketball, technical and tactical actions, attack tactics, ASB championship. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность в командных видах спортивных игр оценивается 

по ряду показателей. Самым частым предметом анализа становятся количественные ха-

рактеристики технико-тактических действий и их эффективность. На основе такого ана-

лиза происходит моделирование соревновательных условий в тренировочном процессе.  

В спортивных играх в качестве модельных характеристик рассматриваются показа-

тели: эффективности атакующих и защитных действий; активности атакующих и защит-

ных действий; разнообразия атакующих и защитных действий. При организации трени-

ровочного процесса квалифицированных спортсменов модели соревновательной 

деятельности являются ключевыми, на основе их осуществляется планирование и про-

граммирование тренировочного процесса [2]. 

В то же время, в баскетболе в силу вариативности и многообразия тактики, про-

блема моделирования подготовки спортсменов различной квалификации не теряет своей 

актуальности. Особенно недостаточно исследований моделей игровой деятельности в 

студенческом баскетболе. В частности, в доступной нам литературе мы обнаружили лишь 

отдельные исследования активности, разнообразия и эффективности тактики нападения в 

студенческом баскетболе [1, 3, 4], что не позволяет полноценно моделировать процесс 

технико-тактической подготовки команд, выступающих в АСБ России. Вышеуказанное 

противоречие определило актуальность и содержание нашего исследования.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышеописанного противоречия, целью нашего исследования стало изу-

чение активности, разнообразия и эффективности применения индивидуальных и груп-

повых тактических действий в нападении в соревновательной деятельности баскетболи-

стов лучших студенческих мужских команд России в сезоне 2021-2022 гг. 
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Анализ тактики нападения проводился в официальных играх, предусмотренных 

календарём соревнований АСБ «Лига Белова», с участием мужских команд-лидеров чем-

пионата в сезоне 2021/2022 гг. Исследование проводилось с помощью видеопросмотров 

записей игр с участием команд, занявших 1–3 место, по окончании игрового сезона. По 

результатам видеопросмотров проводилась оценка активности, разнообразия и эффек-

тивности тактических действий и взаимодействий, применяемых командами при органи-

зации нападения. Всего проанализировано 9 игр. 

Полученные результаты видеонаблюдения обрабатывались по частоте встречаемо-

сти взаимодействий (% от общего количества атак), определялась эффективность взаимо-

действий (% результативных атак). Полученные показатели эффективности тактических 

действий были подвергнуты корреляционному анализу Спирмена для оценки их взаимо-

связей с конечным результатом игры команды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Ведущие команды АСБ в среднем за игру осуществляли 74±3,2 атаки кольца со-

перника, где максимальное количество составило 87, а минимальное 65 розыгрышей. Та-

кой разброс в количестве розыгрышей мяча может объясняться стилем игры и уровнем 

защиты соперника, оперативной готовностью команды.  

Разнообразие взаимодействий, применяемых в играх, составило в среднем 

8,4±0,3 видов, команды применяли от 7 до 9 видов комбинаций при атаке кольца сопер-

ника. Минимальный разброс свидетельствует о том, что разнообразие тактических взаи-

модействий в атаках примерно одинаково у всех команд и во всех играх. 

Анализ частоты применения тактических комбинаций показал, что в современном 

баскетболе на студенческом уровне чаще применяются атакующие действия, основанные 

на индивидуальном мастерстве игроков. Так более 40% использованных тактических ата-

кующих действий составили «бросок без действия» (в 20,5±4,0% атак) и «индивидуаль-

ный проход» (в 22,4±2,6% атак). Групповые взаимодействия реже применялись (в 5–10% 

розыгрышей каждое), что может быть обусловлено высокой индивидуальной подготов-

ленностью игроков, стилем игры команд, отсутствием необходимости в излишних игро-

вых взаимодействиях, либо высокой плотностью защиты соперника.  

Средняя эффективность тактики нападения в игре лучших мужских студенческих 

команд составила 45,3±4,3%. 

Самая высокая результативность атаки кольца наблюдалась после применения 

«быстрого прорыва» – 76,7±13,4%. Он считается наиболее эффективным способом набо-

ра «лёгких» очков за счет фактора быстроты атаки и численного преимущества нападаю-

щей команды, что позволяет практически без помех забросить мяч в кольцо. К сожале-

нию, «быстрый прорыв» не часто применяется (по нашим данным в 7,7±3,7% атак) в 

силу своей зависимости от игровой ситуации.  

Эффективность выше 50% наблюдалась при розыгрыше «взаимодействия с цен-

тровым игроком» (53,0±8,4%) и «двойки» (52,9±2,4%). Такой показатель в практике бас-

кетбола принято считать хорошим уровнем технико-тактической подготовленности бас-

кетболистов. Эффективность применения «заслона», «тройки» и «индивидуального 

прохода» в среднем составила 42–48%. Эффективность применения «броска без дей-

ствия» составила 33,6±6,3%.  

Самая низкая эффективность наблюдалась при розыгрыше «восьмёрки», результа-

тивные атаки кольца при применении которой составили только 21,5±27,2%, достигая в 

некоторых играх показателя в 15%. На студенческом уровне данное взаимодействие теря-

ет свою актуальность, применяется редко (по нашим данным в 7,0±2,7% атак), команды 

соперников довольно легко выстраивают эффективную защиту против него.  

В результате корреляционного анализа были получены 2 достоверные взаимосвязи. 

Количество набранных в игре очков прямо пропорционально взаимосвязано с эффектив-

ностью применения в нападении «броска без действия» (r=0,77; p<0,05) и комбинации 
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«тройка» (r=0,59; p<0,05). Несмотря на не очень высокую результативность «броска без 

действия» (33,5±6,3%), его достаточно частое применение (20,5±4,0% розыгрышей) поз-

воляет набирать команде очки. «Тройка» используется не часто (9,6±2,6% розыгрышей), 

но с хорошей результативностью (46,6±7,7%), внося вклад в результат команды. 

ВЫВОДЫ 

1. Лучшие студенческие баскетбольные команды сезона 2021-2022 гг применяют 

в атаке 7–9 атакующих взаимодействий, наиболее часто используют «бросок без дей-

ствия» и «индивидуальный проход». Самую высокую результативность атак команды 

имели при применении «быстрого прорыва», «взаимодействия с центровым игроком» и 

«двойки». 

2. Результат игры положительно взаимосвязан с показателями эффективности 

применения в нападении «броска без действия» и комбинации «тройка».  
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верситет Спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация 

В статье представлены результаты сопоставления визуальной (тренерской) оценки и биоме-

ханических параметров техники прыжка в длину с разбега. Для достижения цели исследования бы-

ло проведено моделирование техники прыжка в длину финалистов Чемпионатов Мира 1987, 1997, 

2009 и 2017 гг, что стало основой для разработки шкалированной информационной модели и каче-

ственной оценки её параметров. С помощью констатирующего эксперимента, который проходил во 

время финальных соревнований Чемпионата России 2022 года в помещении по прыжкам в длину 

среди мужчин, были произведены оценка структуры техники, выявление технических отклонений 

соревновательного упражнения от модельных характеристик и письменная фиксация корректиро-

вочных вербальных выражений тренеров. В результате чего была получена объективизация визу-

альной оценки параметров техники прыжка в длину с разбега, что позволит повысить уровень тех-

нической подготовленности прыгунов.  

Ключевые слова: прыжок в длину, биомеханические параметры, визуальная оценка, техни-

ческая подготовка. 
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COMPARISON OF VISUAL EVALUATION AND BIOMECHANICAL PARAMETERS 

OF LONG JUMP TECHNIQUE 

Ivan Dmitrievich Tatarinov, the post graduate student, Igor Nikolaevich Mironenko, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Ivan Vladimirovich Uskov, the teacher, Russian uni-

versity of Sport “SCOLIPE”, Moscow 

Abstract 

The article presents the results of comparing the visual (coaching) evolution and biomechanical 

parameters of the long jump technique with the run-up. To achieve the purpose of the study, the modeling 

of the long jump technique of the finalists of the World Championships in 1987, 1997, 2009 and 2017 was 

carried out, which became the basis for the development of the scaled information model and qualitative 

evolution of its parameters. With the help of the ascertaining experiment that took place during the final 

competitions in Men's Long Jump of the 2022 Russian Indoor Championship, the evolution of the struc-

ture of the technique, identification of technical errors of the competitive exercise from the model charac-

teristics and written fixation of the correction verbal expressions of the coaches were carried out. As a re-

sult, an objectification of the visual evolution of the biomechanical parameters of the long jump was 

obtained, which in further studies will increase the level of technical training of jumpers. 

Keywords: long jump, biomechanical parameters, visual evaluation, technical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Прыжок в длину с разбега – техническая дисциплина легкоатлетической програм-

мы. Ее «техническая» сторона является одной из важной составляющей, так как для пол-

ноценной реализации поставленной задачи (в частности, достижения максимального ре-

зультата) требуется рациональная структура выполнения двигательного действия. 

Платонов пишет, что «технику двигательного действия принято отражать в описательных 

(визуальных, словесных) и биомеханических характеристиках» [3]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что существует большое ко-

личество исследовательских работ, направленных на изучение биомеханической структу-

ры техники прыжка в длину с разбега [1, 2, 6]. В то же время имеется несколько работ, 

посвященных словесной или описательной оценки техники спортивного упражнения [4, 

7]. Однако отсутствуют научные исследования, предметом которых является изучение со-

поставления между визуальной (тренерской) оценки, и биомеханическими параметрами 

техники прыжка в длину с разбега, выражающейся в вербальной коммуникации в системе 

«тренер-спортсмен». 
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Результаты войдут в основу методики совершенствования техники прыжка в длину 

с разбега для повышения уровня технической подготовленности.  

Цель исследования – сопоставить визуальную (тренерскую) оценку и биомехани-

ческие параметры техники прыжка в длину с разбега для их сопряжения при вербальной 

коммуникации в процессе технической подготовки между тренером и спортсменом.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение констатирующего эксперимента: видеосъемка на камеру SONY с ча-

стотой 240 кадров 60-ти прыжков у мужчин (n=12: 1 ЗМС, 4 МСМК, 6 МС и 1 КМС) с 

биомеханическим анализом на основе программного обеспечения KINOVEA, письмен-

ное фиксирование визуальной оценки тренеров при вербальной коммуникации со 

спортсменами и обработку результатов с помощью методов математической статистики.  

Эксперимент проходил на базе легкоатлетического манежа «ЦСКА», во время про-

ведения финальных соревнований Чемпионата России 2022 года в помещении по прыж-

кам в длину среди мужчин. Велась видеосъемка каждой попытки спортсмена, после чего 

фиксировались корректирующие вербальные выражения тренера как результат их визу-

ального наблюдения. Затем был проведен анализ исследуемых параметров техники 

прыжка в длину испытуемых и визуальной (тренерской) оценки с последующим их сопо-

ставлением.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень технической подготовленности оценивался с помощью разработанной 

информационной шкалированной модели, основанной на моделировании биомеханиче-

ских параметрах техники прыжка в длину финалистов Чемпионатов Мира 1987, 1997, 

2009, 2017 гг (таблица 1) [5].  

Таблица 1 – Шкалированная информационная модель техники прыжка в длину (мужчи-

ны) 

Биомеханические параметры 
В меньшую сторону значений Оптимальные знач. В большую сторону знач. 

Менее 1,5 σ 1,0σ–1,5σ Х±1,0σ 1,0σ–1,5σ Более 1,5σ 

Длина последнего шага, м 2,05 и менее 2,06–2,10 2,11–2,21–2,31 2,32–2,36 2,37 и более 

Угол вылета, град 17,9 и менее 18–19,2 19,3–21,9–24,5 24,6–25,8 25,9 и более 

Угол наклона туловища, град 22,1 и менее 22,2–25 25,1–30,9–36,7 36,8–39,6 39,7 и более 

Потери скорости, м/с 0,43 и менее 0,44–0,63 0,64–1,03–1,42 1,43–1,63 1,64 и более 

Снижение ЦМ, см 1,4 и менее 1,5–2,9 3–6–9 9,1–10,5 10,6 и более 

Угол в коленном суставе, град 127,8 и менее 127,9–131,6 131,7–139,3–146,9 147–150,7 150,8 и более 

В каждом из биомеханических параметров было произведено разделение по диапа-

зонам значений в зависимости от соотношения сигм к среднеарифметическому значению. 

Данная биомеханическая модель работает следующим образом: исходя из биомеханиче-

ского анализа прыжка в длину, можно соотнести показанные спортсменом значения с 

вышеуказанной информационной моделью и выяснить, попадают ли его значения показа-

теля в оптимальные (Х±1,0 σ) или же отклоняются в меньшую или в большую сторону. 

Данная информационная модель имеет ограничения по параметру «Длина последнего бе-

гового шага». Ориентироваться на этот параметр можно в том случае, если рост спортс-

мена входит в диапазон роста прыгунов, на основе которых были произведены модель-

ные характеристики. Для мужчин этот диапазон равняется 1,79–1,89 м. 

В результате биомеханического анализа попыток спортсменов по каждому из рас-

сматриваемых параметров были зафиксированы значения, полученные в ходе экспери-

мента, которые оцениваются как «значительные» и «незначительные» отклонения от оп-

тимальных значений. Пример полученных значений по параметру «угол вылета» 

представлен в таблице 3. 

В большинстве случаев у спортсменов наблюдаются отклонения в угле вылета, ко-

торые можно оценить как «незначительные» (от 24,7 град до 25,4 град). Двое прыгунов 

показали «значительные» отклонения от нормы, что характеризуется высоким углом вы-
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лета (ЕК – 26,2 град., АЧ – 27,1 град). Также спортсмены АН и ЮО показали угол вылета, 

который оценивается как «значительные отклонения» в меньшую сторону значений от 

оптимальных (17,9 град и 17,7 град, соответственно). 

Таблица 2 – Качественная оценка технической подготовленности в прыжке в длину 

Биомеханические параметры 
В меньшую сторону значений Оптимальные знач. В большую сторону знач. 

Менее 1,5 σ 1,0σ–1,5σ Х±1,0σ 1,0σ–1,5σ Более 1,5σ 

Длина последнего шага Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Угол вылета Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Угол наклона туловища в мо-

мент постановки ноги на от-

талкивание 

Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Потери скорости в отталкива-

нии 

Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Снижение ЦМ на предпо-

следнем шаге 

Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Угол в коленном суставе в 

момент наибольшей аморти-

зации в отталкивании 

Значит-но Незначит-но Соответствующая Незначит-но Значит-но 

Таблица 3 – Биомеханические значения параметра «угол вылета», отклоняющие от опти-

мальных значений (мужчины) 

Спортсме-

ны 

Отклонения 

В меньшую сторону значений В большую сторону значений 

Менее 1,5σ 1,0σ–1,5σ 1,0σ–1,5σ Более 1,5σ 

Значительное Незначительное Незначительное Значительное 

ЕК   25,5; 24,9;25,4 26,2 

ДК   24,9  

АН 17,9  24,7; 24,9  

ЮО 17,7 19,1   

АЧ   24,8; 25,1; 26,3; 25,2; 

25,1 

27,1 

Затем было проведено сопоставление визуальной оценки с исследуемыми биоме-

ханическими параметрами техники прыжка в длину с разбега. Озвученные тренерами 

вербальные выражения и корректировки соревновательного упражнения считаются как 

экспертная оценка (6 тренеров имеют звание Заслуженного тренера России и 4 тренера – 

высшую квалификационную категорию).  

Таблица 4 – Сопоставление визуальной оценки угла вылета прыгунов-финалистов Чем-

пионата России 2022 в помещении с модельными значениями 
Тренер/ 

спортсмен 

Отклонения 

В меньшую сторону значений В большую сторону значений 

Менее 1,5σ 1,0σ–1,5σ 1,0σ–1,5σ Более 1,5σ 

ТМТ/ЕК - - «Немного ниже, не тол-

кайся высоко» 

«Пробегай вперед, ни-

же толкайся» 

КВВ/ДК - - «Мертвую точку пой-

мал, чуть ниже толкай-

ся» 

- 

КВВ/АН «Переводи скорость 
вверх, толкайся выше» 

- «Тебе надо немного 
ниже вход сделать, 

пробегай в конец ямы» 

- 

КГС/ЮО «Сильно низко сделал 
вход, подай плечами, 

толкнись выше» 

«Низковато получи-
лось, чуть выше войди» 

- - 

ЧИВ/АЧ - - «Пробеги вперед, надо 
чуть ниже войти» 

«Пробеги вперёд-вверх. 
Ниже прыгай» 

Так в таблице 4 представлен пример сопоставления на основе полученных значе-

ний спортсменов по параметру «угол вылета» и тренерских корректировок. В попытке 

№3 спортсмен АН показал угол вылета в 17,9 град. При этом после выполнения этой по-
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пытки нами была зафиксирована тренерская корректировка «Переводи скорость вверх, 

толкайся выше» для спортсмена. Точно такой же процесс был проведен с остальными по-

пытками спортсменов и тренерскими корректировками по каждому исследуемому пара-

метру. 

В подавляющем большинстве случаев тренеры дают корректирующие указания, 

схожие по содержанию, но отличающиеся по подбору слов. Однако ключевые слова, ха-

рактеризующие задачу на двигательное действие, практически идентичны или, по край-

ней мере, синонимичны. В результате чего полученные данные позволили сопоставить 

визуальную оценку с соответствующими биомеханическими параметрами структуры 

техники прыжка в длину с разбега (таблица 5). 

Таблица 5 – Сопоставление визуальной (тренерской) оценки с биомеханическими пара-

метрами техники прыжка в длину с разбега 
Биомеханические параметры В меньшую сторону знач. Оптимальные знач. В большую сторону знач. 

Менее 1,5 σ 1,0σ–1,5σ Х±1,0σ 1,0σ–1,5σ Более 1,5σ 

Длина последнего шага «Длиннее» «Немного 

длиннее» 

«Хорошо / нормаль-

но» 

«Немного 

короче» 

«Короче» 

Угол вылета «Выше» «Немного 
выше» 

«Хорошо / нормаль-
но» 

«Немного 
ниже» 

«Ниже» 

Угол наклона туловища в мо-

мент постановки ноги на оттал-

кивание 

- «Хорошо / нормаль-

но» 

«Ровнее» «Еще ров-

нее» 

Потери скорости в отталкива-

нии 

- «Хорошо / нормаль-

но» 

«Быстрее» «Еще быст-

рее» 

Снижение ЦМ на предпослед-
нем шаге 

- «Хорошо / нормаль-
но» 

«Выше» «Еще выше» 

Угол в коленном суставе в мо-

мент наибольшей амортизации в 

отталкивании 

«Еще прямее» «Прямее» «Хорошо / нормаль-

но» 

- 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило определить сопоставление между визуаль-

ной (тренерской) оценкой, воспринимаемой как педагогическая сфера, и биомеханиче-

скими параметрами техники прыжка в длину с разбега. Также по результатам исследова-

ния можно сказать, что тренеры аналогично и схоже между собой дают визуальную 

оценку, практически точно реагируя на те или иные биомеханические сдвиги в технике. 

Результаты исследования будут использованы в дальнейших исследованиях с целью по-

вышения уровня технической подготовленности прыгунов в длину и качества оценки 

техники прыжков тренерским составом. 
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Аннотация 

Исследование было направлено на изучение эффективности не медикаментозных средств 

реабилитации на повышение мотивации к учебе школьников средних классов с проявлениями син-
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мотерапии и телесно-ориентированной практики на когнитивно-поведенческие процессы, в частно-
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Abstract 

The aim of the research was to study the effectiveness of non-medication means of rehabilitation 

to increase the motivation to study of middle school students with symptoms of attention deficit and hy-

peractivity disorder. The beneficial effect of aromatherapy and body-oriented practice on cognitive-

behavioral processes was revealed/confirmed, in particular due to anti-phobic, anti-stress and adaptogenic 

effects. 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, aromatherapy, body-oriented practice, cogni-

tive-behavioral processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современную жизнь прочно вошел термин «Синдром дефицита внимания и ги-

перактивности» (СДВГ) и в педиатрии он занял достаточно широкую нишу (от 2 до 18%). 

Не всегда оправданно синдром используется в постановке диагноза психоневрологиче-

ского профиля, что создает понятные трудности как для родителей, так и для детей. Про-

является СДВГ в отклонениях поведенческих реакций, а именно выраженным снижением 

внимания и не контролируемыми, порой, вспышками импульсивности, вплоть до агрес-

сии. Отчасти это отражает врожденную дисфункцию головного мозга у ребенка, когда ве-

дущее значение придается морфофункциональной незрелости структур центральной 

нервной системы, в частности коры головного мозга и, как правило, развивающуюся в 

пренатальный период. Биохимическим же субстратом в патогенезе СДВГ являются нару-

шения катехоламинового обмена. В любом случае, СДВГ является частью симптомоком-

плекса, который определяет специфические поведенческие отклонения и другие нейро-

биологические нарушения [2]. Хотя эти состояния не относятся к заболеваниям, ведущим 

к инвалидизации, тем не менее требуют специальных коррекционных мероприятий. К 

сожалению, не прошедших определенной терапии детей и подростков, достаточно боль-

шое количество (по некоторым авторам до 60–70%) и задача специалистов в разных обла-

стях, облегчить данному контингенту адаптацию к разнообразным проявлениям жизни в 

социуме. По заключению научного сообщества, вылечить СДВГ полностью невозможно. 

В связи с неустойчивой социальной обстановкой в нашем обществе, уровень различных 

отклонений в личностном развитии и, соответственно, поведении подрастающего поко-

ления будет только расти. Постараться устранить/нивелировать ключевое патогенетиче-

ское звено при СДВГ, а, в дальнейшем и предотвратить рецидив в будущем, является 

крайне важной задачей нашего общества. Грамотно выстроенная когнитивно-

поведенческая терапия способствует успешной социализации детей/подростков с СДВГ 

[1]. Гипотеза нашего исследования была основана на том, что применение аромотерапии 

и телесно-ориентированного воздействия в рамках учебной практики на учебных заняти-

ях будет эффективно дополнять процесс педагогического обучения и воспитания школь-

ников и, соответственно, влиять на успеваемость. 

Цель исследования: изучить перспективы использования ароматерапии и телесно-

ориентированного обучения на организм в качестве не медикаментозных средств коррек-

ции нарушенных психофизиологических функций. 

На кафедре физиологии и спортивной медицины Башкирского института физиче-

ской культуры, студенты направления 49.03.02 «Адаптивная физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья», прошедшие подготовку по применению данных 

средств реабилитации, использовали полученные навыки при прохождении учебной 

практики (педагогическая практика) в общеобразовательных учебных заведениях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения выдвинутой гипотезы была сформирована группа (n=9) детей сре-

ди учеников 5 классов массовой общеобразовательной школы. Главным условием для во-

влечения в группу и проведения эксперимента было наличие результатов, свидетельству-

ющих о присутствии ведущих проявлений (по диагностическим критериям СДВГ): 
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гиперактивности, импульсивности и снижении внимания, с этой целью использовали 

опросник Д. Коннерса [2]. 

Для решения поставленной цели и подтверждения исходной гипотезы нами был 

проведен комплекс методов исследования: 

1. Теоретические методы – анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования; 

2. Методика Филлипса. Диагностика по методике Филлипса позволяет охаракте-

ризовать общее эмоциональное состояние школьника, психический фон, который влияет 

на его социальные контакты, в том числе и со сверстниками;  

3. Тест на агрессивность по методике А. Романова; 

4. Снижение внимания оценивали с помощью методики «Красно-черные таблицы 

Шульте-Платонова», который проводится с помощью программно-аппаратного комплек-

са «НС-Психотест» [3]. 

При выборе методик учитывали доступность и надежность методик, пригодность 

для групповых обследований и возможность математической обработки результатов.  

Ароматерапия у детей с ведущими проявлениями СДВГ проводилась в течение 21 

дня. Способ применения масла ветивера – пассивная ингаляция (использование аромаку-

лона). Данное масло обладает широким спектром воздействия на организм, оно способ-

ствует концентрации внимания, помогает справиться с беспокойством и неуверенностью 

в себе. В сочетании с аромотерапией использовали телесно-ориентированную терапию по 

Райху, детей обучали «дыханию животом». Ребенок данную практику применял самосто-

ятельно, в течение дня, когда это было ему необходимо (при вспышке гнева, неуверенно-

сти в своих силах, фобических атаках). «Дыхание животом» ребенком выполнялось на 

протяжении 6 недель, информация о выполненной практике фиксировалась в дневнике 

самонаблюдений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончании курса корригирующих мероприятий, проводили оценку психоэмо-

ционального состояния детей, которые отражены в таблице.  

Таблица – Психоэмоциональное состояние детей среднего школьного возраста (11-12 лет) 

в процессе коррекции не медикаментозными средствами (Х±m) 

Показатели 
Фоновые за-

меры 

Промежут. 

замеры (10 

день) 

Итог. замеры 
(21 день) 

Уровень зна-
чимости 

Тест на агрессивность, баллы 80,5±5,6 64,3±4,8 58,2±3,6 р<0,05 

Методика Филлипса, % 70,3±18,9 55,3±10,5 38,7±8,8 р<0,05 

«Красно-черные таблицы Шульте-Платонова», сек 258,0±24,3 230,4±20,9 195,6±15,8 р<0,05 

Для целенаправленного наблюдения за проявлениями агрессии использовали ме-

тодику А. Романова [2]. По общей сумме баллов определяли уровень агрессивности у де-

тей и динамику ее изменений в процессе исследований (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, в начале исследований отмечали 2 уровень агрессивности, 

что свидетельствует о потенциальной опасности закрепления патохарактерологических 

реакций, когда ребенку требуется помощь в контроле за собственным поведением. 

Наблюдая тенденцию к улучшению психоэмоционального состояния, на конец исследо-

ваний фиксировали показатели на 1 уровне выраженности ситуационно-личностных 

агрессивных реакций. Это говорит о том, что вспышки импульсивности проявляются 

эпизодически и у детей нет опасности закрепления агрессивных реакций, то есть дети 

способны самостоятельно контролировать свои эмоции.  

Одновременно с определением агрессивности, применяли специальный тест 

школьной тревожности Филлипса. Изучая уровень и характер тревожности, присущий, 

собственно, для всех учащихся, но, особенно для школьников младших и средних клас-
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сов, в силу возрастных особенностей и лабильности психических процессов выявили 

следующее: на начало исследований общее несовпадение ответов с ключом теста на 

уровне 70,3% говорит о повышенной тревожности ребенка, которая в динамике исследо-

ваний снижается, достигая к окончанию коррекционных мероприятий показателей, ха-

рактерных для стабилизации общего эмоционального фона учащихся. Необходимо заме-

тить, что для углубленной и индивидуальной характеристики уровня тревожности или 

его отсутствия у конкретного ребенка, важно интерпретировать показатели по определен-

ным факторам внимания. Результаты представлены в таблице и на рисунке 2.  

Анализируя состояние внимания по модифицированной методике «Красно-черные 

таблицы Шульте-Платонова» также выявили положительную динамику в процессе кор-

рекционных мероприятий (таблица, рисунок 3).  

   

Рисунок 1 – Динамика уровня агрес-

сивности в процессе коррекционных 
мероприятий, баллы 

Рисунок 2 – Динамика уровня тре-

вожности в процессе коррекцион-
ных мероприятий, % 

Рисунок 3 – Динамика состояния 

внимания в процессе коррекцион-
ных мероприятий, сек 

Суммарное время, потраченное на выполнение 2-х простых и 3-ей сложной пробы 

к концу наших исследований у всех участников наблюдаемой группы статистически зна-

чимо уменьшилось.  

Получив положительный эффект от воздействий не медикаментозных средств реа-

билитации, считаем, что одним из ключевых и важнейших звеньев коррекционного про-

цесса, является также мотивация отобранных участников исследования, мотивация на 

успешную учебу. Предварительно проработав конечную цель коррекционной работы с 

родителями школьников, с учителями и самими учащимися, была создана установка на 

повышение успеваемости, а также на улучшение взаимодействий в триаде: педагог, ребе-

нок, родители. В дальнейшем, считаем, это приведет к улучшению межличностных от-

ношений вообще, что является фундаментом успешной социализации.  

Используя аромотерапию и приемы телесно-ориентированной практики, наблюда-

ли антифобический, антистрессовый и адаптогенный эффекты. Известно влияние нейро-

медиаторов/катехоламинов на важнейшие процессы в организме, в частности на настрое-

ние, на адаптацию к стрессу. Снижение концентрации норадреналина, серотонина, 

дофамина приводит к падению функциональной активности головного мозга. Дефицит 

указанных нейромедиаторов в головном мозге может быть связан с подавлением активно-

сти ретикулярной формации и, следовательно, нарушением нормальной координации 

обучения и памяти, поддержания внимания и обработки поступающей информации. 

Например, уменьшение серотонина может приводить к подавленности и агрессии. При 

позитивных же эмоциях, то есть при положительном подкреплении, выделяется много 

дофамина, что в свою очередь, стимулирует к определенной мотивированной деятельно-

сти, в частности, к повышению внимания. Физиологическими основами внимания явля-

ются формирование в соответствующем участке центральной нервной системе доминан-

ты, определяющей избирательность внимания, и, соответственно, общий уровень 
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активности нервной системы.  

Таким образом, не в осложненных случаях, применение аромотерапии и телесно-

ориентированной методики, благотворно влияет на когнитивно-поведенческие процессы 

и, соответственно, способствует нивелированию проявлений СДВГ. Тем не менее, даже 

определение концентрации гормонов, не даст достаточной уверенности в «правильном» 

влиянии, поскольку важно не среднее количество, а присутствие в нужном месте и в 

нужное время. В этой связи планируем провести исследование влияние указанных 

средств не медикаментозной коррекции на организм ребенка, с использованием биохими-

ческих, физиологических методов исследования.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования нравственных качеств обучаемых в выс-

шем учебном заведении как регулятора поведения, определяющего жизненные цели личности и 

средства достижения этих целей. Анализируются волевые качества человека, которые выступают 

как необходимые психологические концепты для воплощения этих целей в практической деятель-

ности. Отмечается, что нравственная направленность личности существенно влияет на оценку ее 

волевых свойств: развитие целеустремленности, настойчивости, выдержки, смелости. Обосновыва-

ется роль физической подготовки, как эффективного средства, обладающего широкими возможно-

стями формирования нравственно-волевых качеств.  Рассматривается проблема нейтрализации де-

структивной агрессии, что проявляется в готовности обучаемого к сотрудничеству, честности, 

уверенности в себе, самостоятельности в обстоятельствах, требующих от личности контроля агрес-

сивных реакций, как в спорте, так и в повседневной жизни.  
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Abstract 

The article deals with the problem of the formation of moral qualities of students in higher educa-

tion as a behavior regulator that determines the life goals of the individual and the means to achieve these 

goals. The author analyzes the volitional qualities of the person, which act as necessary psychological con-

cepts for the implementation of these goals in practice. It was noted that the moral orientation of the per-

son significantly affects the assessment of its volitional properties: the development of purposefulness, 

perseverance, endurance, courage. The role of physical training as an effective means with broad opportu-

nities for the formation of moral and volitional qualities is substantiated. The problem of neutralizing de-

structive aggression was considered, which manifests itself in the willingness of the student to coopera-

tion, honesty, self-confidence, independence in circumstances requiring the individual to control 

aggressive reactions, both in sports and in everyday life. 

Keywords: educational organization, trainees, moral and volitional qualities, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нравственно-волевые качества – это качества, которые позволяют обучаемому оп-

тимально управлять своим поведением для достижения намеченной цели, выбирая при 

этом такие средства ее достижения, которые не наносят ущерба окружающим [4]. К ос-

новным профессионально-важным нравственно-волевым качествам личности, которые 

формируются средствами физической подготовки, можно отнести: целеустремленность 

(представленную как терпеливость, упорство, настойчивость), самообладание (выдержка, 

смелость, решительность), честность, готовность к сотрудничеству, самостоятельность и 

уверенность в себе. Стратегической целью является формирование средствами физиче-

ской подготовки конкретных нравственно-волевых качеств, помогающих личности со-

владать с внешними и внутренними препятствиями жизни, преодолеть деструктивную 

агрессию, освоить устойчивые навыки контроля за эмоциональными состояниями.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитание нравственно-волевых качеств у обучаемых средствами физической 

подготовки – это процесс взаимодействия преподавателя и ученика, в результате которого 

происходит нейтрализация деструктивной агрессии посредством овладения навыками 

постановки целей, освоения приемов эмоциональной саморегуляции, в основе которых 

находятся нравственные нормы, направленные на пользу себе и обществу [6]. 

Реализация данных подходов в образовательной организации предполагает по-

строение диалога между преподавателем и обучаемым. Причем смысл диалога состоит в 

том, что преподаватель отвечает не только на вопросы «как надо поступать?», но и «по-

чему так надо поступать?», что и закладывает основы формирования нравственного иде-

ала. Преподаватель должен сформировать систему вопросов, которые студент, слушатель, 
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курсант должен задавать себе сам: почему я занимаюсь физической подготовкой? Что мне 

дадут занятия физической подготовкой в жизни? Какие цели я хочу достигнуть? На какие 

жертвы придется пойти? Какими качествами и знаниями я должен обладать? Каковы 

средства достижения? За какой отрезок времени я справлюсь? Какая жизнь ожидает по-

сле окончания образовательной организации? 

Реализация данных подходов возможна лишь при соблюдении основных принци-

пов: целостность, системность, последовательность, положительный эмоциональный 

фон, рефлексия деятельности, обратная связь, саморазвитие [3]. 

Стратегической целью является формирование конкретных нравственно-волевых 

качеств, для чего обучаемому необходимо преодолеть разнообразные препятствия жизни, 

внутренние психологические проблемы, сформировать готовность к контролю за соб-

ственными эмоциональными состояниями. Вышеперечисленные цели можно реализовать 

средствами физической подготовки. 

В результате применения специально разработанной технологии физического вос-

питания должен быть сформирован облик обучаемого, которого можно охарактеризовать 

как целостную личность, обладающую следующими нравственно-волевыми качествами: 

целеустремленность, терпеливость, настойчивость, упорство, самообладание, выдержка, 

смелость, решительность, готовность к сотрудничеству, самостоятельность, честность, 

достоинство. 

На всех этапах предложенного подхода целесообразно использовать все формы 

физической подготовки: учебные занятия, утреннюю физическую зарядку, физическую 

тренировку в процессе учебной деятельности, спортивно-массовую работу, самостоя-

тельную физическую тренировку. В качестве средств обучения могут выступать: педаго-

гические ситуации, учебные фильмы, видеозаписи, макеты игровых площадок и полей 

для демонстрации тактических схем, электронные игры и др.  На занятиях активно ис-

пользуются личностно-ориентированные методы: внушение, погружение, мозговой 

штурм, делегирование полномочий преподавателя обучаемым (организатор, информатор, 

консультант). Результативны будут и деятельностные методы: игровой, разыгрывание ро-

лей и их анализ, соревновательный метод.  

Нравственно-волевые качества личности, сформированные средствами физической 

подготовки, оцениваются через следующие показатели: 

 целеустремленность (терпеливость, упорство, настойчивость) – способность 

ставить перед собой реальные цели на конкретное учебное занятие по физической подго-

товке, поэтапно достигать намеченного результата;  

 самообладание (выдержка, смелость, решительность), самоконтроль, саморегу-

ляция поведения; 

 честность – способность выражать словами свое истинное отношение к какому-

либо предмету;  

 самостоятельность – способность самостоятельно достигать намеченных целей, 

беря на себя ответственность за их результаты; 

 готовность к сотрудничеству – осознание взаимодействующими сторонами 

единой цели, где условиями успеха каждого является успех остальных;  

 уверенность в себе – внутренняя самооценка личностью собственных качеств, 

способностей, своего общественного значения. 

Результат – повышение уровня сформированности нравственно-волевых качеств 

обучаемых в процессе занятий физической подготовкой и спортом. 

Педагогическими условиями реализации технологии воспитания нравственно-

волевых качеств обучаемых в образовательных организациях средствами физической 

подготовки являются: 

 учет возрастных особенностей студентов, слушателей, курсантов (учет воз-

растных изменений, способностей и интересов); 
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 высокий уровень готовности преподавателя к формированию нравственно-

волевых качеств у обучаемых средствами физической культуры (диалоговые отношения в 

системе «преподаватель-ученик» и отношения сотрудничества в системе «обучаемый-

обучаемый»); 

 разработка индивидуальных программ в соответствии с физическими способ-

ностями обучаемых (сильные и слабые стороны отдельного индивида); 

 создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

(наличие товарищества, взаимопонимания, доброжелательности и поддержки); 

 развитие мотивации успеха на учебных занятиях по физической подготовке че-

рез правильно поставленные цели, установки на достижение максимально возможного 

уровня физического развития, здоровое честолюбие, положительный эмоциональный фон 

на учебных занятиях по физической подготовке, осознание обучаемым своей полезности 

для коллектива, образовательной организации, страны в целом; 

 создание общей социально-психологической атмосферы, в которой ценятся 

проявление нравственных и волевых качеств, положительные поступки. 

Экспериментальная работа преимущественно должна строиться на следующих 

критериях и качественных характеристиках: 

1) диагностика типа нервной системы, темперамента;  

2) изменение мотивов занятия физической подготовкой с внешних на внутренние, 

с избегания неудачи – на достижение успеха;  

3) выявление уровня сформированности нравственно-волевых качеств, связанных 

с целеустремленностью, терпеливостью, упорством, настойчивостью, умение строить 

программу действий, и реализовывать ее; 

4) выявление уровня сформированности нравственно-волевых качеств, связанных 

с самообладанием, выдержкой, смелостью и решительностью; владением приемами са-

морегуляции; снижением уровня тревожности, освоением навыков эмоциональной регу-

ляции; 

5) готовность к сотрудничеству, честности, самостоятельности, уверенности в се-

бе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обучение в образовательной организации следует рассматривать как сензитивный 

период, благоприятный для эффективного воспитания нравственно-волевых качеств 

средствами физической подготовки и осуществляемый с учётом специфических факторов 

физиологического, социально-психологического и педагогического характера.  

К основным нравственно-волевым качествам, имеющим наибольшее профессио-

нально-важное значение для обучаемых, их дальнейшей профессиональной деятельности 

и успешно формирующимися средствами физической подготовки относятся целеустрем-

ленность, представленная терпеливостью, упорством и настойчивостью, самообладание 

(выдержка, смелость, решительность), честность, готовность к сотрудничеству, самостоя-

тельность и уверенность в себе. Оптимальное управление своим поведением с позиции 

нравственно-волевых качеств в профессиональной деятельности позволит выбирать та-

кие средства достижения целей, которые не приносили бы ущерба государству, обществу, 

окружающим людям, самой личности. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ТИПОВ У ДЗЮДОИСТОВ БЛИЖАЙШЕГО СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Артур Олегович Цысарь, главный тренер, Спортивный клуб «Динамо-Ивантеевка», 

Ивантеевка 

Аннотация 

Морфологические параметры спортсменов, определяющие конституциональные типы, ока-

зывают большое влияние на степень развития физических качеств, а также техническую подготов-

ку борцов, что необходимо учитывать при спортивном отборе и спортивном прогнозе успешности 

соревновательной деятельности спортсменов. Антропометрические показатели, их вариабельность 

в конституциональных типах в юношеском возрасте являются показателями уровня физического 

развития и дает возможность оценки влияния тренировочных нагрузок на организм спортсменов. 

Целью исследования явилось изучение антропометрических показателей и конституциональных 

типов у дзюдоистов юношеского возраста, представляющих собой ближайшие спортивный резерв 

членов сборной команды страны. Были изучены антропометрические данные 17 дзюдоистов юно-

шеского возрастного периода, занимающихся в Школе Олимпийского Резерва Динамо-Дмитров. 

Антропометрия проводилась и конституциональные типы оценивались и по классической методике 

В.В. Бунака. Были определены конституциональные типы мускульно-грудной и грудно-

мускульный. Проведена сравнительная характеристика антропометрических данных с учетом тело-

сложения. Доминирующим морфологическими признаками являются масса тела и обхватные раз-

меры бедра и плеча (напряженного и расслабленного). Выявленные различия морфологических 

признаков в настоящем исследовании у данных соматотипов указывают на особенности возрастно-

го развития, что позволяет прогнозировать в возрастном аспекте возрастание роли мышечного ком-
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понента в морфологической составляющей залога успешности будущей соревновательной деятель-

ности. 

Ключевые слова : антропометрия, дзюдо, конституциональный тип, юношеский возраст. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONSTITUTIONAL TYPES IN 

JODOKAS OF THE NEAREST SPORTS RESERVE 

Artur Olegovich Tsysar, head coach of the Dynamo-Ivanteevka sports club, Ivanteevka 

Abstract 

Morphological parameters of athletes, which determine constitutional types, have great influence 

on the degree of development of physical qualities, as well as the technical training of wrestlers, which 

must be considered in sports selection and sports prediction of the success of competitive activity of ath-

letes. Anthropometric indicators, their variability in constitutional types in adolescence are indicators of 

the level of physical development and makes it possible to assess the effect of training loads on the body 

of athletes. The purpose of the study was to study anthropometric indicators and constitutional types of 

judokas of youthful age, which are the nearest sports reserve of members of the national team of the coun-

try. The methodology and organization of the study. The anthropometric data of 17 judokas of the youthful 

age period, involved in the Olympic Reserve School Dynamo-Dmitrov, were studied. Anthropometry was 

carried out and constitutional types were also evaluated according to the classical method of V.V. Bunak. 

The constitutional types of muscular-pectoral and pectoral-muscular were determined. A comparative 

characteristic of anthropometric data was carried out, taking into account the physique. The dominant 

morphological features are body weight and girth dimensions of the hip and shoulder (tense and relaxed). 

Conclusions. The revealed differences in morphological features in the present study in these somatotypes 

indicate the features of age-related development, which makes it possible to predict the increase in the role 

of the muscle component in the morphological component of the success of future competitive activity in 

the age aspect. 

Keywords: anthropometry, judo, constitutional type, adolescence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Антропометрические показатели и производные параметры используются для изу-

чения конституциональных типов и особенностей телосложения спортсменов различных 

специализаций [1–3]. Понимание и определение морфологических характеристик 

спортсменов могут предоставить полезную информацию для достижения конкурентного 

успеха в спортивной деятельности. Морфологические характеристики играют важную 

роль в тех видах спорта, где происходит разделение спортсменов по весовым категориям 

для выравнивания возможностей соперников и их шансов на победу. В эту группу входит 

и дзюдо как олимпийский боевой вид спорта, разделенный на семь весовых категорий как 

для мужчин, так и для женщин. В зависимости от возраста и весовой категории дзюдои-

сты должны контролировать массу тела, чтобы выбирать категорию соответствия. Муж-

чины и женщины дзюдоисты заинтересованы в достижении и/или поддержании опти-

мальной массы тела и его состава, так как структура тела может играть определяющую 

роль в достижении результатов в дзюдо [1]. Степень развития мышечного компонента в 

соматотипе влияет на крутящий момент и выходную мощность борца, поэтому телосло-

жение может быть важным фактором, влияющим на результаты в дзюдо. Комплекс мор-

фологических признаков может являться показателем индивидуальной тренируемости 

спортсменов, выступая маркером быстрой и медленной тренируемости, что позволяет с 

наибольшей эффективностью проводить отбор на этапе спортивного совершенствования 

и прогнозировать успешность соревновательной деятельности [3]. А у женщин-борцов 

являться также и маркерами маскулинизации организма [2]. Антропометрические показа-

тели и конституциональный тип необходимо учитывать у контингента одаренных юных 

спортсменов, которые представляют ближайший спортивный резерв, способных в тече-
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ние олимпийского цикла пополнить число кандидатов в сборные команды страны. В этом 

контексте остается актуальным вопрос изучения вариабельности морфологических ха-

рактеристик телосложения спортсменов на всех этапах подготовки дзюдоистов. 

Целью исследования явилось изучение антропометрических показателей и консти-

туциональных типов у дзюдоистов юношеского возраста, представляющих собой бли-

жайшие спортивный резерв членов сборной команды страны.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были изучены длинотные, обхватные и поперечные размеры тела, показатели кож-

но-жировых складок (КЖС), длина и масса тела, проводилась динамометрия силы мышц 

сгибателей кисти. Антропометрия и конституциональный тип оценивались по классиче-

ской методике В.В. Бунака. Было обследовано 17 дзюдоистов юношеского возрастного 

периода, занимающихся в Школе Олимпийского Резерва Динамо-Дмитров. Средний воз-

раст 19,7 лет, спортивный стаж – 10лет. Продолжительность тренировочных занятий 1,5–

2 часа, при 1 и 2 разовой тренировке в день. Спортивная квалификация – 1 разряд – КМС, 

весовые категории – 73 и 66 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении конституциональных типов у спортсменов юношеского возраста 

данных весовых категорий было определено два переходных типа телосложения с учетом 

степени развития жирового и мускульного компонентов сомы, такие как мускульно-

грудной (9 человек) и грудно-мускульный (8 человек). Так спортсмены грудно-

мускульного типа имеют достаточно хорошо развитую мускулатуру, и их грудная клетка 

имеет уплощенную форму. Дзюдоисты мускульно-грудного типа внешне имеют очерта-

ния тела как у мускульного, однако у них определяется более низкая степень жироотло-

жения и слегка уплощенная грудная клетка. При изучении антропометрических показате-

лей были получены следующие значения, представленные в таблице. 

Таблица – Антропометрические показатели конституциональных типов дзюдоистов 

(M±m) 
Антропометрические показатели Мускульно-грудной тип (n=9) Грудно-мускульный тип (n=8) 

Длина тела, см 176,2±1,82 175,1±2,24 

Масса тела, кг 74,6±2,17* 63,8±2,62 

КЖС, мм 5,025±0,58 5,18±0,42 

Обхват грудной клетки (спокойно), см 92,1±1,22 90,1±1,66 

Обхват грудной клетки (вдох), см 98,3±0,99 94,6±1,72 

Обхват грудной клетки (выдох), см 91,0±1,3 87,4±1,19 

Обхват плеча расслабленного, см 32,2±0,78* 28,7±0,84 

Обхват плеча напряженного, см 35,5±0,88* 31,8±1,07 

Обхват предплечья, см 28,7±0,77 26,8±0,98 

Обхват бедра, см 56,6±1,16* 53,4±1,03 

Обхват голени, см 36,9±1,14 34,4±0,91 

Динамометрия правая рука, кг 54±2,02*  41,84±3,38  

Динамометрия левая рука, кг 49,4±3,81  41,34±3,7  

Примечание: *– при достоверности различий (р<0,05). 

Как оказалось, тип телосложения не зависит от длины тела. Однако из габаритных 

размеров тела доминирующим морфологическим признаком явилась масса тела, различия 

между типами оказались статистически значимы (p<0,05). Объемы грудной клетки, фик-

сируемые при различных ее положениях (спокойном состоянии, во время вдоха и выдоха) 

не имели различий у этих групп спортсменов. Однако все абсолютные значения обхват-

ных размеров грудной клетки больше у мускульно-грудного типа телосложения. Среднее 

значение толщины кожно-жировых складок и их распределение не отличались у дзюдои-

стов этих типов. Скорее всего это связано с одинаковой степенью развития жирового 

компонента массы тела. Сами значения жировых складок невелики, и они наиболее вы-
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ражены сзади под нижним углом лопатки. В то время как на верхних конечностях на пле-

че и предплечье они минимальны. Особенности телосложения дзюдоистов проявляются в 

обхватных размерах верхних и нижних конечностей, что является показателем развития 

мышечных групп, характерных для данного вида спорта. На плече основную массу мышц 

представляют трехглавая и двуглавая, а на предплечье находятся мышечные группы сги-

батели и разгибатели кисти и пальцев, которые участвуют в удержании, захватах и вы-

полнении бросков и технически сложных действий, что естественно требуют максималь-

ного развития для успешной соревновательной деятельности и формируют внешний 

облик конституционально типа. У спортсменов мускульно-грудного типа показатели раз-

меров бедра, плеча в расслабленном и напряженном состоянии имеют достоверно более 

высокие значения, чем у представителей грудно-мускульного типа. Большие обхватные 

размеры могут быть вызваны как более выраженным развитием соответствующих мы-

шечных групп вследствие адекватных физических нагрузок силовой направленности, так 

и связаны с конституциональными особенностями телосложения. При анализе проведен-

ной динамометрии, выявлено, что по абсолютным значениям показатели у спортсменов 

мускульно-грудного типа выше только по правой кисти. А по относительным значениям 

они практически равны, кроме правой кисти. Мускульно-грудной тип 72% (правая кисть) 

и 65,2% (левая кисть), и грудно-мускульный тип – 65,6% и 64,2% соответственно, что 

указывает на одинаковый уровень физической подготовки у данных групп спортсменов. 

Стоит отметить, в юношеском возрасте заканчиваются ростовые процессы тела в длину, 

показатели размеров тела принимают дефинитивные значения, и в то же время идет 

дальнейшее развитие мышечной системы, особенно тех групп мышц, которые макси-

мально востребованы в определенном виде спортивной деятельности. Также со временем 

идет увеличение жировой массы тела, что большей степени характерно для категории 

взрослых спортсменов. Как отмечается в исследованиях спортсмены-дзюдоистов высокой 

квалификации отличаются лишь более развитой мускулатурой, они имеют  

большие окружности плеча, предплечья и голени при отсутствии достоверных раз-

личий величин жировых складок и содержания жира в организме. Для быстро тренируе-

мых дзюдоистов характерно также меньшее содержание подкожного жира под нижним 

углом лопатки и на животе сбоку; более высокие показатели мышечной массы и более 

низкие показатели жировой и костной массы, по сравнению с медленно тренируемыми 

борцами. [3] 

Выявленные различия морфологических признаков в настоящем исследовании у 

данных соматотипов можно отнести к особенностям возрастного развития. Для деталь-

ной оценки выявленных различий конституциональных типов необходимо провести ком-

плексную оценку состава массы тела, с акцентом на жировой и мышечный компоненты. 

Степень развития мышечного компонента является показателем силовых характеристик, 

роста спортивного мастерства, маркером успешности соревновательной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

У дзюдоистов юношеского периода онтогенеза, представляющих ближайший 

спортивный резерв, ведущими конституциональными типами являются мускульно-

грудной и грудно-мускульный. Доминирующим морфологическими признаками являются 

масса тела и обхватные размеры бедра и плеча (напряженного и расслабленного). Выяв-

ленные различия морфологических признаков в настоящем исследовании у данных сома-

тотипов указывают на особенности возрастного развития, что позволяет прогнозировать в 

возрастном аспекте возрастание роли мышечного компонента в морфологической состав-

ляющей залога успешности будущей соревновательной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 
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Аннотация 

В работе рассматривается значимость и актуальность использования вестибулярной устой-

чивости и статодинамического равновесия единоборцев различной квалификации. С использовани-

ем стабилометрии и тренажера с биологической обратной связью можно проводить регистрацию 

проекции положения общего центра масс, его среднего положения, и многих других характеристик. 

Тренировки обеспечивают повышение уровня развития двигательно-координационных способно-

стей, улучшают визуальный контроль за действиями соперника и повышают технико-тактическую 

подготовленность единоборцев. 

Ключевые слова: дзюдоисты, стабилометрические показатели, вестибулярная устойчи-

вость, статодинамическое равновесие. 
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USE OF BIOFEEDBACK SIMULATORS IN THE PROCESS OF TRAINING 

QUALIFIED MARTIAL ARTISTS 
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Abstract 

The article considers the significance and relevance of the use of vestibular stability and statody-

namic equilibrium of martial artists of various qualifications. With the use of stabilometry and biofeedback 

simulator, it is possible to register the projection of the position of the general center of mass, its average 
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position, and many other characteristics. Trainings provide an increase in the level of development of mo-

tor and coordination abilities, improving visual control over the actions of the opponent and increasing the 

technical and tactical readiness of martial artists. 

Keywords: judoka, stabilometric indicators, vestibular stability, statodynamic equilibrium. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей конкурен-

ции требует постоянного совершенствования технического мастерства спортсменов. Од-

ним из наиболее перспективных направлений технической подготовки квалифицирован-

ных спортсменов является совершенствование двигательно-координационных 

способностей. 

Техническая подготовка осуществляется за счет скоростно-силовых упражнений, 

совершенствования координации движений и повышения устойчивости технических дей-

ствий к различных сбивающим факторам. Большинство этих аспектов, за исключением 

совершенствования двигательно-координационных способностей получило широкое от-

ражение в современной научной литературе и в практике работы тренеров. Вместе с тем, 

борьба дзюдо как один из сложно-координационных видов спорта нуждается в создании 

системы целенаправленного развития различных видов координационных способностей. 

Среди многих видов координационных способностей в дзюдо необходимо обладать хо-

рошо развитой способностью к перестроению двигательных действий и быстротой [3].  

Большинство ученых и специалистов считает, что совершенствование координаци-

онных способностей есть совершенствование техники упражнений или ее отдельных 

элементов, что процесс совершенствования координационных способностей является 

важной составляющей повышения технического мастерства [2]. 

На современном этапе развития дзюдо техническая подготовка становится одной 

из важнейших составляющих данного вида спорта. Двигательные действия всегда связа-

ны с обеспечением равновесия как состояния, которое достигается в результате противо-

действия силам, вызывающим отклонение тела от целесообразного положения: реакции 

опоры, силам инерции, при малых площадях опоры. Устойчивость позы обеспечивается 

целесообразной регуляцией её с помощью проприорецепторов, вестибулярного аппарата. 

Актуальность темы нашего исследования обуславливается, с одной стороны, тем, 

что техническая подготовленность определяет результат соревновательной деятельности, 

а с другой стороны, тренеры не всегда уделяют внимание изучению вопросов, связанных 

с совершенствованием координационных способностей как главного фактора, определя-

ющего уровень технического мастерства дзюдоиста, который зависит от способностей 

удерживать устойчивое положение тела.  

Высокий уровень координационных способностей позволяет спортсмену рацио-

нально использовать имеющийся запас двигательных навыков и умений, уровень разви-

тия физических качеств и проявлять необходимую вариативность движений в соответ-

ствии с конкретными условиями тренировочной и соревновательной деятельности [4]. 

Таким образом, важность и актуальность исследования обусловлены тем, что в до-

ступной литературе практически нет данных о развитии вестибулярной устойчивости и 

статического равновесия, которые обеспечивают уровень развития двигательно-

координационных способностей квалифицированных дзюдоистов.  

Цель исследования – определить влияние тренажеров с биологической обратной 

связью на вестибулярную устойчивость и статодинамическое равновесие борцов-

дзюдоистов. 

Методика и организация исследования: анализ научно-методической литературы, 

стабилометрия, тренажер с биологической обратной связью (БОС), методы математиче-

ской статистики. 

Стабилометрические исследования проводились с использованием программно-

аппаратного комплекса клинического анализа движений «МБН-Биомеханика» – функци-
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ональная диагностика двигательной патологии, опорно-двигательного аппарата и нерв-

ной системы [1]. Методика позволяет проводить регистрацию проекции положения обще-

го центра масс при стоянии с измерением его среднего положения, отклонений от средне-

го положения и многих других характеристик. Важными достоинствами 

стабилометрического исследования, кроме присущей методу высокой чувствительности и 

информативности, являются удобство и быстрота проведения; отсутствие в большинстве 

случаев специальных мероприятий по подготовке обследуемого; гигиеничность.  

В стабилометрическом исследовании применялись: оптокинетическая проба, ли-

мит стабильности и проба Ромберга (американский вариант). Проба Ромберга включает 

две записи: с открытыми и закрытыми глазами. Оптокинетическая проба основана на 

зрительной стимуляции движущихся в разных направлениях (слева направо, справа нале-

во, сверху вниз, снизу вверх) с установленной шириной и скоростью контрастных черно-

белых полос. Тест лимит стабильности подразумевает выявление скорости перемещения 

общего центра давления (ОЦД), показателя стабильности в различных положениях тела 

(наклон вперед, назад, вправо, влево). 

Для определения биологической обратной связи (БОС) посредством стабиломет-

рических параметров использовались различные способы визуализации статокинезио-

граммы, стабилограммы в реальном масштабе времени. Спортсмен может видеть пере-

мещения собственного ЦД (движения по вертикали и горизонтали) на экране монитора. В 

этом случае имеются две степени свободы, поэтому представление различных маркеров, 

целей и других препятствий, и стимулов позволяет легко организовать задания на удер-

жание центра давления (ЦД) в определенной зоне или координаторные. Такая трениров-

ка, как указывают исследователи, обладает высокой эффективностью, даже если спортс-

мену просто дается визуализация перемещений ЦД. После нескольких тренировок по две 

минуты стабильность баланса возрастает как в обычных условиях (глаза открыты, закры-

ты), так и в условиях визуальной биологической обратной связи [5,6]. 

В исследовании принимали участие 20 спортсменов-дзюдоистов кандидатов в ма-

стера спорта юношеского возраста. Эксперимент проводился на базе научно-

исследовательской лаборатории кафедры анатомии и биомеханики ФГБОУ ВО «СГУС» 

на протяжении двух месяцев. Контроль изучаемых стабилометрических показателей 

спортсменов осуществлялся в начале и в конце исследования. В процессе рассматривае-

мого периода все участники выполняли игровые упражнения на тренажере БОС, который 

решает задачи восстановления, развития опороспособности конечностей и другие, свя-

занные с управлением движениями тела и его баланса. Играя, спортсмен выполняет дви-

гательные задачи, связанные с точностью, временем (достижение цели за определенное 

время) и стабилизацией движения (удержание центра давления в определенной зоне за-

данное время). 

Спортсмены, входившие в первую группу, использовали тренажер с БОС 5 раз в 

неделю, единоборцы из второй группы – 3 раза в неделю, длительность тренировки со-

ставляла 30 минут. Для всех дзюдоистов использование игр с БОС являлось дополни-

тельной нагрузкой к основному тренировочному процессу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов выполнения упражнений на стабилоплатформе с БОС выявил, 

что спортсмены первой и второй групп в конце эксперимента улучшили свои показатели 

(таблица 1).  

Длительность удержания оптимального положения ОЦД, определяемая по тесту 

«Мишень», имела положительный тренд у спортсменов обеих групп, однако прирост ре-

зультатов в первой группе был достоверен на более высоком уровне значимости (р<0,01) 

и составил 36,7%, в то время как во второй группе результат изменился на 17,7% (р<0,05).  
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Таблица 1 – Динамика результатов упражнений на стабилоплатформе с БОС дзюдоистов, 

участвующих в эксперименте 

Упражнения Мишень (%) 
Садовник 1 

(кол-во штук) 
Стрелок (балл) 

Гонка за лиде-

ром (мин.) 

Мыльные пу-

зыри (%) 
Лыжник (с) 

1 группа 

В начале (М±m) 60,2±4,1 4±0,7 0,5±0,3 1,36±0,03 43±3,1 267±9,2 

В конце (М±m) 87,3±4,5 9±0,8 5,5±1 1,19±0,05  63±4,2 195±8,3 

Т (%) 36,7  76,9 166,7 -13,3 37,7 -31,2 

t 4,452  4,704 4,789 2,915 3,831 5,475 

р <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

2 группа 

В начале (М±m) 71,5±3,8 3±0,4 0,5±0,8 1,55±0,08 38±3,1 285±12,4 

В конце (М±m) 85,4±5,1 6±0,7 3±0,5 1,38±0,05 49±4,2 225±9,5 

Т (%) 17,7 66,7 143 -11,6 25,3 -23,5 

t 2,186 3,721 2,650 -1,802 2,107 -3,841 

р <0,01 <0,01 <0,05 ˃0,05 <0,05 <0,01 

Максимальные темпы роста отмечены в результатах упражнения «Садовник». До 

начала педагогического эксперимента результаты данного теста составляли 4 и 3 ед. у 

спортсменов первой и второй групп, соответственно. В результате тренировочных заня-

тий у дзюдоистов обеих групп наблюдалось достоверное повышение результатов 

(р<0,01), прирост в первой группе составил 76,9%, во второй – 66,7%. 

Наименее выраженная динамика зафиксирована в тесте «Гонка за лидером». В 

первой группе результаты увеличились достоверно (р<0,05) с приростом 13,3%, во второй 

– изменение показателей было незначительным, прирост составил 11,6%. Аналогичные 

результаты были получены в упражнении «Мыльные пузыри», прирост составил 37,7 и 

25,3% у дзюдоистов первой и второй групп, соответственно. 

Показатели теста «Лыжник», характеризующие статодинамическое равновесие до-

стоверно изменились в обеих группах (р<0,01), прирост результатов в первой группе со-

ставил 31,2%, во второй – 23,5%.  

Анализ положения центра давления (ЦД) показал незначительное изменение в ор-

тогональной системе координат во фронтальном (ось X) и сагиттальном (ось Y) направ-

лениях. Изменение положения ЦД во фронтальной плоскости составило 63 и 19% в пер-

вой и второй группах, в сагиттальной плоскости – 11 и 9%. Изменение положения ЦД 

было недостоверным в связи с высокой групповой вариативностью данного показателя 

(таблица 2). 

Скорость общего центра давления – величина, определяющаяся отношением дли-

ны пути центра давления ко времени исследования. На него оказывают влияние два ос-

новных фактора: величина девиаций центра давления и частота, с которыми они проис-

ходят. При увеличении амплитуды колебаний и их частоты скорость движения центра 

давления будет возрастать.  

Скорость ОЦД в обеих группах в результате проводимых занятий незначительно 

снизилась: в первой группе на 19%, во второй – на 6%. 

Подобным же образом происходили изменения площади статокинезиограммы. В 

первой группе площадь уменьшилась на 19%, динамика имела статистически значимый 

характер, во второй – на 12%. 

Показатель стабильности практически не изменился у дзюдоистов обеих групп. 

Проводимые тренировочные занятия оказали положительное влияние на индекс 

устойчивости дзюдоистов. В первой группе изменение индекса устойчивости было до-

стоверным (р<0,05), прирост составил 18%, у спортсменов второй группы результат 

улучшился на 10%, прирост не достоверен.  

Динамика постурологических показателей свидетельствует о целесообразности 

использования в тренировочном процессе дзюдоистов упражнений, выполняемых на ста-

билометрической платформе.  
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Таблица 2 – Динамика показателей оптокинетической пробы дзюдоистов, участвующих в 

эксперименте 
Показатели V (мм/с) s95 (мм2) Stab (%) ИУ (ед) Xa (мм) Ya (мм) 

1 группа 

В начале (М±m) 9,9±0,8 51,3±3,4 89,1±2,9 40,2±1,8 -4,2±1,6 57,1±3,7 

В конце (М±m) 8,2±0,7 42,3±2,5 90,7±3,7 48,3±1,5 -8,1±4,2 63,9±4,1 

Т, % -18,8 -19,2 1,8 18,3 63,4 11,2 

t 1,599 2,133 0,340 3,457 0,868 1,231 

р >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

2 группа 

В начале (М±m) 10,3±0,8 93,1±5,2 88,4±4,6 39,2±2,4 3,4±0,5 48,1±2,4 

В конце (М±m) 9,7±0,5 82,1±5,4 89,3±3,8 43,5±1,9 2,8±0,9 52,6±2,5 

Т, % -6,0 -12,6 1,0 10,4 -19,4 8,9 

t 0,636 1,467 0,151 1,405 0,583 0,988 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: V – скорость ОЦД; S95 – площадь статокинезиограммы; Stab – показатель стабильности; ИУ – 

индекс устойчивости; Xa – Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости в американской СК; Ya – Сред-
нее положение ОЦД в сагиттальной плоскости в американской CK. 

Для оценки роли зрительного анализатора в поддержании равновесия анализиро-

вались стабилометрические показатели при выполнении теста Ромберга с открытыми и 

закрытыми глазами в каждой из исследуемых групп (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика показателей пробы Ромберга дзюдоистов, участвующих в экспе-

рименте 
Показатели QR (%) V (мм/с) S95 (мм2) Stab (%) Xa1 (мм) Ya1 (мм) 

1 группа (n=8) 

В начале (М±m) ГО 156,0±6,1 11,2±1,1 74,6±3,5 88,5± 3,7 5,3±1,6 51,1±2,8 

ГЗ 12,3±0,9 116,4±5,8 92,8±3,8 9,5±1,1 46,5±2,3 

В конце (М±m) ГО 151,9±5,5 7,3± 0,5  62,4±3,7  96,2±2,5 2,9±0,8 57,2±3,2 

ГЗ 8,2±0,7 94,8± 5,5  95,9±2,8 7,2±1,2 55,4±3,8 

Т ГО -2,7 -42,2 -17,8 8,3 -58,5 11,3 

Т ГЗ -40,8 -20,5 3,3 -27,5 17,5 

t ГО 0,500 3,332 2,395 1,724 1,342 1,435 

t ГЗ 3,684 2,702 0,668 1,478 2,004 

р ГО >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

р ГЗ <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2 группа (n=8) 

В начале (М±m) ГО 124,3±5,4 9,8±0,9 82,7±3,9 87,2±2,9  1,5±0,2 81,6±4,1 

ГЗ 11,6±1,2 102,8±5,8 85,6±3,2 1,8±0,4 80,7±4,2 

В конце (М±m) ГО 118,6±4,8 7,6±0,6 74,6±4,2 92,8±3,8 2,6±0,8 69,7±5,2 

ГЗ 8,1± 0,8 88,5±5,1  92,4±3,9 2,8±0,6 70,4±3,5 

Т ГО -4,7 -25,3 -10,3 6,2 53,7  -15,7 

Т ГЗ -35,5 -15,0 7,6 43,5 -13,6 

t ГО -0,791 -2,034 -1,413 1,172 0,607 -1,797 

t ГЗ -2,427 -1,852 1,348 1,387 -1,884 

р ГО >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

р ГЗ <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: QR – коэффициент Ромберга; V – скорость ОЦД; s95 – площадь статокинезиограммы; Stab – пока-
затель стабильности; Xa – Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости в американской СК; Ya – Среднее 

положение ОЦД в сагиттальной плоскости в американской CK; ГО – глаза открыты; ГЗ – глаза закрыты. 

Коэффициент Ромберга в начале исследования соответствовал возрастной норме и 

составлял 156% в первой группе и 124% во второй. Достоверных изменений данного по-

казателя не зафиксировано, отмечено незначительное его снижение на 2,7 и 4,7% в иссле-

дуемых группах. Однако наблюдались изменения других стабилометрических характери-

стик. Так, у спортсменов обеих групп выявлено достоверное снижение скорости 

движения ОЦД при выполнении теста с открытыми и закрытыми глазами.  

В первой группе достоверность изменения на уровне значимости 0,01, во второй – 

на уровне значимости 0,05. Изменение скорости ОЦД в первой группе составило 42,2 и 
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40,8%, во второй – 25,3 и 35,5%, соответственно. 

Площадь статокинезиограммы также имела тенденцию к снижению в результате 

проведения тренировочных занятий. В первой группе при выполнении теста с открытыми 

и закрытыми глазами площадь снизилась на 17,8 и 20,5% что было статистически досто-

верно (р<0,05). Во второй группе – сократилась на 10,3 и 15%, изменения недостоверны. 

Показатель стабильности в обеих группах существенно не изменился, прирост со-

ставил при открытых глазах 8,3 и 6,2%, при закрытых глазах – 6,2 и 7,6% в первой и вто-

рой группах, соответственно.  

Первоначальные измерения лимита стабильности показали, что отклонения вправо 

и влево составили 84,3 и 86,5% в первой группе и 77,2 и 69,2% во второй. Средние значе-

ния по четырем направлениям составили 64,7 и 56,7% у дзюдоистов исследуемых групп. 

В результате тренировочных воздействий максимальное отклонение от вертикального по-

ложения у борцов увеличилось (таблица 4, 5).  

Таблица 4 – Динамика показателей пробы лимит стабильности дзюдоистов 1 группы 
Показатели 1 измерение 2 измерение Т2-1, % 

Sst (мм) 97,89 97,89   

Smax (вперед) (мм) 45,2±3,8 74,2±5,1** 48,6 

Smax (назад) (мм) 42,8±3,5 68,4±4,4** 46,0 

Smax (вправо) (мм) 84,3±3,1 96,5±4,1* 13,5 

Smax (влево) (мм) 86,5±3,5 98,5±4,3* 13,0 

LoS (вперед) (%) 46,2±1,1 75,8±4,2** 48,6 

LoS (назад) (%) 43,7±1,5 69,9±5,4** 46,0 

LoS (вправо) (%) 86,1±2,5 98,6±3,5** 13,5 

LoS (влево) (%) 88,4±3,3 100,6±5,5 13,0 

Скорость ОЦД 10,9± 0,8 8,6±0,6* -23,0 

V(вперед) 13,5±0,6 11,8±0,8* -13,2 

V (назад) 12,0±0,4 10,7±0,6 -11,7 

V (вправо) 12,7±0,5 10,3±0,9* -20,9 

V (влево) 13,0±0,6 11,7±0,8 -16,5 

Показатель стабильности 87,6±2,9 97,7±5,4 10,9 

ПС (вперед) 94,4±3,2 92,1±6,1 -2,5 

ПС (назад) 95,4±3,3 95,8±5,8 0,4 

ПС (вправо) 92,9±3,5 96,5±4,5 3,9 

ПС (влево) 94,9±3,8 95,4±4,7 0,5 

Примечание: Sst – лимит стабильности, Smax – максимальное отклонение, Los – показатель лимита стабильно-
сти, V – скорость ОЦД, ПС – показатель стабильрости, * – различия достоверны при р<0,05, ** – различия до-

стоверны при р<0,01. 

На первом этапе исследований в первой группе отмечено достоверное увеличение 

лимита стабильности при выполнении движений во всех направлениях. 

У дзюдоистов второй группы выявлено достоверное увеличение лимита стабиль-

ности при выполнении движений вперед (р<0,05) и назад (р<0,05).  

У спортсменов первой группы выявлены более высокие темпы роста лимита ста-

бильности, которые по четырем направлениям у дзюдоистов первой группы составил 

30,3%, а во второй группе 26,9% за период эксперимента.  

Скорость общего центра давления имела тенденцию к снижению как в положении 

основной стойки, так и при выполнении отклонения в четырех направлениях. В положе-

нии основной стойки у спортсменов первой группы произошло достоверное снижение 

скорости давления (Т2-1=23,1%), во второй группе снижение скорости ОЦД недостовер-

но (Т2-1=12,6%). 

Средняя скорость ОЦД при выполнении отклонения в четырех направлениях сни-

зилась на 15,6 и 15,3% у испытуемых обеих групп.  

Показатель стабильности у спортсменов, участвующих в эксперименте, незначи-

тельно повысился. В положении основной стойки у дзюдоистов первой группы показа-

тель стабильности возрос на 10,9%, во второй на 2,5%). 
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Таблица 5 – Динамика показателей пробы лимит стабильности дзюдоистов 2 группы 
Показатели 1 измерение 2 измерение Т2-1, % 

Sst (мм) 98,19 98,19  

Smax (вперед) (мм) 53,2±2,3 69,5±5,1* 26,6 

Smax (назад) (мм) 27,3±2,5 44,2±5,8* 47,3 

Smax (вправо) (мм) 77,2±5,4 92,4±5,4 17,9 

Smax (влево) (мм) 69,2±3,5 81,2±6,8 16,0 

LoS (вперед) (%) 54,2±2,5 70,8±4,2** 26,6 

LoS (назад) (%) 27,8±1,8 45,0±2,1** 47,3 

LoS (вправо) (%) 78,6±3,7 94,1±6,4* 17,9 

LoS (влево) (%) 70,5±4,2 82,7±5,5 16,0 

Скорость ОЦД 9,9±1,1 8,8±0,8 -12,6 

V(вперед) 15,8±1,2 12,9±0,8 -20,2 

V (назад) 12,9±1,1 11,2±1,1 -14,7 

V (вправо) 14,4±1 12,4±1 -15,1 

V (влево) 14,7±0,9 13,2±1,2 -11,0 

Показатель стабильности 95,8±5,2 91,6±5,5 -4,5 

ПС (вперед) 93,7±4,8 95±6,1 1,3 

ПС (назад) 86,1±4,4 92,3±5,5 6,9 

ПС (вправо) 88,7±3,5 94,9±4,5 6,7 

ПС (влево) 90,8±4,9 93,9±4,7 3,3 

Примечание: Sst – лимит стабильности, Smax – максимальное отклонение, Los – показатель лимита стабильно-

сти, V – скорость ОЦД, ПС – показатель стабильрости, * – различия достоверны при р<0,05, ** – различия до-
стоверны при р<0,01. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного педагогического эксперимента установили положи-

тельное влияние тренажера с биологической обратной связью на вестибулярную устой-

чивость и статическое равновесие, обеспечивающее повышение уровня развития двига-

тельно-координационных способностей квалифицированных дзюдоистов. Включение в 

тренировочный процесс занятий на стабилоплатформе позволит улучшить визуальный 

контроль за действиями соперника и повысить технико-тактическую подготовленность 

спортсменов-единоборцев. 
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Аннотация 

Введение. Йогатерапия относится к наиболее востребованным средствам адаптивной физи-

ческой культуры. При этом, обоснований эффективности применения практик йоги в коррекции 

двигательных нарушений у студентов с детским церебральным параличом, недостаточно. Целью 

исследования явилось экспериментальное обоснование методики коррекции амплитуды движений в 

суставах у студентов с детским церебральным параличом, основанной на йогатерапии. Методика и 

организация исследования. В исследовании приняли участие восемь юношей 17–19 лет с детским 

церебральным параличом в форме спастической диплегии 1 степени. Для оценки амплитуды актив-

ных движений в суставах применялся метод гониометрии. Результаты исследования и их обсужде-

ние. В начале исследования установлены ограничения подвижности суставов, более выраженные в 

нижних конечностях у всех исследуемых. После реализации предложенной методики, выявлен зна-

чительных прирост показателей подвижности суставов у студентов с ДЦП экспериментальной 

группы. Выводы. Анализ показателей, характеризующих амплитуду активных движений в суставах 

студентов 17–19 лет с детским церебральным параличом, после исследования доказывает эффек-

тивность применения методики коррекции амплитуды движений, основанной на йогатерапии.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, йогатерапия, детский церебральный 

паралич, спастическая диплегия, амплитуда движений в суставах. 
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Abstract 

Introduction. Yoga therapy is one of the most demanded means of adaptive physical culture. At the 

same time, there is not enough justification for the effectiveness of yoga practices in the correction of 

movement disorders in students with cerebral palsy. The aim of the study was to experimentally substanti-

ate the methodology for correcting the range of motion in the joints of students with cerebral palsy, based 

on yoga therapy. Methodology and organization of the study. The study involved eight young men aged 

17-19 with cerebral palsy in the form of spastic diplegia of the 1st degree. The goniometry method was 

used to assess the amplitude of active movements in the joints. Results of the study and their discussion. 

At the beginning of the study, restrictions on joint mobility were established, which were more pro-

nounced in the lower extremities in all subjects. After the implementation of the proposed methodology, a 

significant increase in the indices of joint mobility was revealed in students with cerebral palsy of the ex-

perimental group. Findings. The analysis of indicators characterizing the amplitude of active movements 

in the joints of students aged 17-19 years with cerebral palsy, after the study, proves the effectiveness of 

the method of correcting the amplitude of movements based on yoga therapy. 

Keywords: adaptive physical culture, yoga therapy, cerebral palsy, spastic diplegia, amplitude of 

movements in joints. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич – сложнейшая медицинская, социальная и педаго-

гическая проблема. По сводным статистическим данным различных авторов считается, 

что количество детей с ДЦП в России встречается в среднем от 2,5 до 5,9 на 1000 ново-

рожденных [1]. Стремительное развитие медицины за последние годы привело к сниже-

нию смертности в перинатальный период и, в то же время, к ухудшению прогноза разви-

тия недоношенных детей, в том числе возникновению ДЦП, что в свою очередь ведет к 

увеличению числа взрослых с ДЦП [3].  

С возрастом картина двигательного дефекта меняется из-за роста организма и 

усложнения двигательных задач. По мере взросления возникают вторичные нарушения, 

затрудняющие повседневную жизнь. Присущие данной патологии нарушения, такие как 

патологические позотонические рефлексы, дисгармония мышечного тонуса, аномальные 

синкинезии и синергии, синдром гиперкинеза, паратонии, изменения надкостничных и 

сухожильных рефлексов и болевой синдром, вызывают скованность и ограничение дви-

жений в суставах, травмы мышц и сухожилий. Повышенный уровень учебных нагрузок, 

низкий уровень двигательной активности негативно влияют на самочувствие обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В высших учебных заведениях занятия физической культурой с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья реализуются по адаптированным программам [5]. За-

нятия адаптивной физической культурой способствуют восстановлению нарушенных 

двигательных функций, нормализуют функциональные возможности дыхательной систе-

мы, снижают болевой синдром и благоприятно действуют на психику студента, мобили-

зуя его волю на сознательное участие в учебном процессе [2, 4].  

Вопрос о коррекции амплитуды движений у студентов с детским церебральным 

параличом является чрезвычайно актуальным в современном обществе, так как пораже-

ние двигательных центров и нарушения проводящих систем вызывает недостаток или от-

сутствие контроля за работой мышц со стороны нервной системы. Анализ научно-

методической литературы показал, что изучением данной темы занимались немногие ав-

торы, что дает основания полагать об актуальности данной проблемы, так как имеющие-

ся научно-методические разработки не позволяют эффективно решить вопрос коррекции 

амплитуды движений у студентов с детским церебральным параличом. Поэтому целью 

исследования явилось экспериментальное обоснование методики коррекции амплитуды 

движений в суставах у студентов с ДЦП, основанной на йогатерапии. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 8 юношей 17–19 лет с детским церебральным па-

раличом в форме спастической диплегии 1 степени (легкая степень, передвигаются само-
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стоятельно), обучающиеся в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Были сформированы две группы по 4 студента: контрольная и экспериментальная. Обу-

чающиеся контрольной группы занимались по традиционной программе дисциплины 

«Элективный курс по физической культуре» адаптированной для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья, а юноши экспериментальной группы – по предложенной 

нами методике коррекции амплитуды движений в суставах с элементами практик йоги.  

Занятия по экспериментальной методике осуществлялись на протяжении 12 недель 

(2 раза в неделю по 90 минут) на занятиях по адаптивной физической культуре. Упражне-

ния йогатерапии включались во все части занятия. В подготовительной части выполнение 

асан занимало 10 мин. В содержание включались виньясы Сурья Намаскар (Приветствие 

Солнцу) из системы хатха-йоги, представляющей собой последовательность из 12 асан. 

В содержание основной части занятия были включены асаны и виньясы из систе-

мы хатха-йоги, направленные на развитие активной, пассивной и статической гибкости, 

асаны, тренирующие общую выносливость, силу, координацию и равновесие, дыхатель-

ные пранаямы. Продолжительность выполнения асан 20 минут. Применялись классиче-

ские асаны и виньясы, а также адаптированные вариации асан и виньяс: уттхита трикона-

сана, вариант паршвоттанасаны с опорой, вариант ардха чандрасаны с опорой, прасарита 

падоттанасана, уттанасана, вариант ардха уттанасаны с опорой, вариант уттанасаны с 

опорой, вариант уттанасаны с перехватом за предплечья, адхо мукха шванасана, адхо 

мукха вирасана, вариант адхо мукха шванасаны с опорой, врикшасана, тадасана, вираб-

хадрасана I, вариация вирабхадрасаны I с опорой, вирабхадрасана II, вариация вираб-

хадрасаны II с опорой, дандасана, свастикасана, вирасана, баддха конасана, вариант 

баддха конасаны с опорой, гомукхасана, пашчимоттанасана, вариант пашчимоттанасаны 

с опорой, вариант пашчимоттанасаны с лентой, вариант адхо мукха вирасаны с опорой, 

вариант джану ширшасаны с лентой, вариант упавишта конасана с опорой, вариант пар-

шва упавишта конасаны с опорой, вариант бхарадваджасаны с опорой, маричиасана III, 

вариант сету бандха сарвангасаны с валиком, вариант ардха халасаны с опорой и вали-

ком, халасана, саламба сарвангасана, вариант супта падангуштасаны I с лентой, урдхва 

празарита падасана, парипурна навасана, шалабхасана, бхуджангасана, вариант дханура-

саны с лентой, урдхва мукха шванасана, вариант уштрасаны с опорой, вариант випарита 

карани с опорой и валиком, вариант супта баддха конасаны с валиком, вариант супта ви-

расаны с валиком, вариант дви пада випарита дандасаны на скамье, вариант сету бандха 

сарвангасаны с опорой, вариант дханурасаны с лентой, падмасана. 

В заключительную часть занятия (10 минут) было включено выполнение упражне-

ний аутогенной тренировки на активную регуляцию мышечного тонуса. Аутогенная тре-

нировка состояла из последовательной релаксации в шавасане, направленной на расслаб-

ление скелетной мускулатуры и эмоциональную саморегуляцию. 

Все участники исследования проходили тестирование дважды: в сентябре 2022 го-

да и в январе 2023 года. Измерение амплитуды активных движений в суставах конечно-

стей осуществлялось с помощью гониометрии. Анатомическая позиция сустава принима-

лась за 0, а отклонения от анатомической позиции в любой из плоскостей (сагиттальной, 

фронтальной и горизонтальной) описывались положительным числом градусов в диапа-

зоне от 0 до 180°. Для снижения влияния патологических тонических рефлексов и нару-

шений координации движений измерения подвижности в суставах у студентов с ДЦП 

проводили в положении лежа. Статистический анализ результатов проведен с помощью 

программы SPSS Statistics 23.0. Достоверность различий (p<0,05) определяли с помощью 

критерия U-критерий Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности предложенной методики коррекции амплитуды движе-

ний в суставах, основанной на йогатерапии, нами был проведен сравнительный анализ 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 520 

динамики подвижности суставов верхних и нижних конечностей исследуемых экспери-

ментальной и контрольной групп (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Динамика показателей амплитуды движений в суставах верхних конечностей 

у студентов с ДЦП 17–19 лет за период исследования, угловые градусы, (x±m) 

При анализе исходной подвижности в суставах конечностей юношей 17–19 лет с 

ДЦП был выявлен ее сниженный уровень. Установлено, что подвижность в суставах 

нижних конечностей более низкая, чем в суставах верхних конечностей у всех исследуе-

мых. При этом в плечевых и локтевых суставах, зафиксировано незначительное ограни-

чение подвижности от 1,7% до 26,7% в плечевом и от 1,3% до 7,6% в локтевом суставах в 

сравнении с физиологической нормой. В лучезапястных суставах зарегистрирована не-

значительная и умеренная степень ограничения подвижности от 6,5% до 54,5% относи-

тельно физиологической нормы. 

При исходном обследовании в суставах нижних конечностей зарегистрировано 

умеренное ограничение их подвижности: в тазобедренных суставах от 7,0% до 26,9%, в 

Движение (до предельно 

возможного угла) 
Группа 

Сторона 

тела 
Сентябрь 2022 г. Январь 2023 г. Динамика, % 

Плечевые суставы с плечевым поясом 

Сгибание КГ Правая 118,0±12,4 120,0±10,6 1,7 

Левая 116,0±14,5 121,0±12,8 4,3 

ЭГ Правая 119,0±9,2 131,0±7,3 10,1 

Левая 117,0±10,8 129,0±7,9 10,3 

Разгибание КГ Правая 24,0±2,5 26,0±2,5 8,3 

Левая 23,0±3,1 26,0±3,2 17,4 

ЭГ Правая 23,0±4,3 32,0±2,6* 39,1 

Левая 22,0±4,1 31,0±3,5* 40,9 

Отведение КГ Правая 110,0±8,1 112,0±6,1 1,8 

Левая 109,0±8,9 113,0±7,3 3,7 

ЭГ Правая 108,0±7,6 116,0±6,4 7,4 

Левая 107,0±8,3 117±6,2 9,3 

Локтевые суставы 

Сгибание КГ Правая 83,0±12,3 82,0±14,2 -1,21 

Левая 85,0±13,6 84,0±13,7 -1,2 

ЭГ Правая 84,0±14,2 76,0±5,3 -9,5 

Левая 85,0±12,5 77,0±6,5 -9,4 

Разгибание КГ Правая 146,0±18,5 147,0±21,3 0,7 

Левая 145,0±19,3 146,0±20,9 0,7 

ЭГ Правая 147,0±12,6 154,0±18,3 4,8 

Левая 146,0±13,4 154,0±17,6 5,5 

Лучезапястные суставы 

Сгибание КГ Правая 33,0±4,5 34,0±2,9 3,0 

Левая 31,0±2,5 33,0±3,1 6,5 

ЭГ Правая 32,0±3,3 38,0±2,0* 18,8 

Левая 31,0±2,1 37,0±1,6* 19,4 

Разгибание КГ Правая 29,0±3,4 30,0±3,2 3,4 

Левая 28,0±4,2 30,0±3,7 7,1 

ЭГ Правая 28,0±3,1 36,0±2,7* 28,6 

Левая 27,0±3,2 36,0±2,9* 33,3 

Отведение радиальное КГ Правая 6,0±1,2 8,0±0,9 33,3 

Левая 5,0±1,4 7,0±1,0 40,0 

ЭГ Правая 6,0±1,2 10,0±0,6* 66,7 

Левая 6,0±0,9 9,0±0,9* 50,0 

Отведение ульнарное КГ Правая 20,0±2,8 23,0±2,1 15,0 

Левая 19,0±2,1 22,0±1,8 15,8 

ЭГ Правая 19,0±1,9 27,0±2,1* 42,1 

Левая 19,0±2,2 27,0±2,4* 42,1 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с аналогичной группой в конце исследования; 1 – по мето-

дике исследования сгибания в локтевом суставе отрицательная динамика является благоприятной. 
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коленных от 20,5% до 55,9% и голеностопных от 50,0% до 56,0% относительно физиоло-

гической нормы.  

Таблица 2 – Динамика показателей амплитуды движений в суставах нижних конечностей 

у студентов с ДЦП 17–19 лет за период исследования, угловые градусы, (x±m) 

Результаты итогового тестирования, после реализации предложенной методики, 

показали улучшение подвижности в суставах юношей 17–19 лет с ДЦП как эксперимен-

тальной, так и контрольной групп (рисунки 1, 2). 

Необходимо отметить, что улучшение исследуемых показателей у обучающихся 

экспериментальной группы значительно выше, чем у студентов контрольной группы. Бо-

лее значимое увеличение подвижности в суставах у исследуемых экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной мы рассматриваем как результат более эффективно-

го снижения патологического мышечного тонуса в результате применения йогатерапии. 

В конце исследования прирост показателей амплитуды сгибания в плечевых суста-

вах составил 10,1% – в правом и 10,3% – в левом у студентов с ДЦП экспериментальной 

группы, а у студентов контрольной группы 1,7% и 4,3% соответственно. Показатели ам-

плитуды разгибания в правом плечевом суставе составил 39,1% и в левом плечевом су-

ставе – 40,9% в экспериментальной группе; 8,3% и 17,4% в контрольной группе соответ-

ственно. Амплитуда отведения в плечевых суставах увеличивается на 7,4% в правом и на 

9,3% в левом – в экспериментальной группе и на 1,8% и 3,7% соответственно в контроль-

ной группе. 

Движение (до предельно 

возможного угла) 
Группа 

Сторона 

тела 
Сентябрь 2022 г. Январь 2023 г. Динамика, % 

Тазобедренные суставы 

Сгибание КГ Правая 112,0±5,9 111,0±8,7 -0,91 

Левая 113,0±6,7 111,0±7,4 -1,8 

ЭГ Правая 113,0±6,1 102,0±8,5 -9,7 

Левая 114,0±5,3 103,0±7,8 -9,6 

Разгибание КГ Правая 159,0±10,8 160,0±9,5 0,6 

Левая 158,0±10,6 160,0±9,3 1,3 

ЭГ Правая 157,0±2,9 166,0±7,5 5,7 

Левая 157,0±2,1 165,0±6,6 5,1 

Отведение КГ Правая 20,0±3,6 22,0±4,5 10,0 

Левая 19,0±4,5 22,0±3,5 15,8 

ЭГ Правая 20,0±3,7 37,0±3,6* 85,0 

Левая 20,0±2,8 36,0±2,9* 80,0 

Коленные суставы 

Сгибание КГ Правая 92,0±6,8 90,0±5,5 -2,21 

Левая 93,0±6,5 92,0±6,5 -1,1 

ЭГ Правая 91,0±7,1 83,0±5,8* -8,8 

Левая 92,0±7,5 84,0±6,5* -8,7 

Разгибание КГ Правая 139,0±3,6 141,0±2,6 1,4 

Левая 140,0±3,6 142,0±3,7 1,4 

ЭГ Правая 138,0±3,7 147,0±4,7* 6,5 

Левая 137,0±3,6 147,0±4,4* 7,3 

Голеностопные суставы 

Сгибание (тыльное сгиба-

ние) 

КГ Правая 10,0±1,6 12,0±1,2 20,0 

Левая 9,0±1,3 11,0±1,6 22,2 

ЭГ Правая 9,0±1,3 17,0±1,6* 88,9 

Левая 9,0±1,5 17,0±1,4* 88,9 

Разгибание (подошвенное 

сгибание) 

КГ Правая 24,0±3,5 26,0±2,2 8,3 

Левая 23,0±3,1 25,0±2,5 8,7 

ЭГ Правая 23,0±2,5 30,0±2,0* 30,4 

Левая 22,0±2,8 29,0±1,9* 31,8 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с аналогичной группой в конце исследования; 1 – по мето-
дике исследования сгибания в тазобедренном и коленном суставе отрицательная динамика является благопри-

ятной. 
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Рисунок 1 – Динамика подвижности суставов верхних конечностей у студентов 17–19 лет с ДЦП, % 

 

  

Рисунок 2 – Динамика подвижности суставов нижних конечностей у студентов 17–19 лет с ДЦП, % 
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Амплитуда сгибания повышается на 9,5% в правом и на 9,4% в левом локтевом су-

ставе у студентов с ДЦП экспериментальной группы и на 1,2% в правом и левом локте-

вых суставах у обучающихся с ДЦП контрольной группы. Показатели разгибания в лок-

тевых суставах в контрольной группе увеличились на 0,7%, а в экспериментальной 

группе на 4,8% в правом и на 5,5% в левом локтевом суставе. 

Прирост показателей амплитуды сгибания в лучезапястных суставах в экспери-

ментальной группе составил 18,8% справа и 19,4% слева, а в контрольной группе 3,0% и 

6,5% соответственно. Амплитуда разгибания в лучезапястных суставах увеличивается в 

экспериментальной группе на 28,6% справа и на 33,3% слева и на 3,4% и 7,1% в кон-

трольной группе. Прирост амплитуды радиального отведения в экспериментальной груп-

пе составил 40,0% справа и 66,7% слева, а в контрольной группе по 33,3%. Амплитуда 

ульнарного отведения повышается в экспериментальной группе на 42,1% справа и слева 

и на 15,0% и 15,8% в контрольной группе.  

Увеличение амплитуды сгибания в тазобедренных суставах в экспериментальной 

группе составило 9,7% и 9,6% справа и слева и 0,9% и 1,8% в контрольной группе соот-

ветственно. Амплитуда разгибания в тазобедренных суставах в экспериментальной груп-

пе увеличивается на 5,7% справа и на 5,1% слева, а в контрольной группе на 0,6% и 1,3% 

соответственно. Прирост показателей отведения в тазобедренных суставах в эксперимен-

тальной группе составил 85,0% справа и 80,0% слева, а в контрольной группе 10,0% 

справа и 15,8% слева. 

Увеличение амплитуды сгибания в коленных суставах в экспериментальной группе 

составило 8,8% справа и 8,7% слева, в контрольной группе 2,3% справа и 1,1% слева. 

Прирост показателей разгибания в коленных суставах в экспериментальной группе со-

ставил 6,5% справа и 7,3% слева, а в контрольной группе 1,4% справа и слева. 

Отмечается прирост амплитуды тыльного сгибания в голеностопных суставах в 

экспериментальной группе на 88,9% справа и слева, а в контрольной группе на 20,0% 

справа и на 22,2% слева. Прирост амплитуды подошвенного сгибания в голеностопных 

суставах в экспериментальной группе составил 30,4% справа и 31,8% слева, а в кон-

трольной группе на 8,3% и 8,7% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Наметившаяся тенденция увеличения амплитуды движений в суставах нижних и 

верхних конечностей студентов 17–19 лет с ДЦП экспериментальной группы, позволяет 

судить об эффективности применения методики коррекции подвижности суставов, осно-

ванной на йогатерапии, в рамках занятий адаптивной физической культурой. 
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Аннотация 

Вопросы результативности в командной соревновательной деятельности пожарных-

спасателей в последнее время остаются в поле зрения ученых-исследователей и практиков пожар-

но-спасательного спорта. На сегодняшний день серьезное научное обоснование получила подготов-

ка спортсменов в дисциплинах индивидуального характера, в том числе в «преодолении 100-

метровой полосы препятствий» и в «подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной 

башни». Вместе с тем, итоговое место команды в соревнованиях во-многом зависит от дисциплин 

«пожарная эстафета» и «боевое развертывание», особенностям подготовки пожарных-спасателей в 

которых уделяется значительно меньшее время. Считается, что эти командные виды соревнований 

комплектуются из состава сильнейших спортсменов в индивидуальных дисциплинах, но как заме-

чено, индивидуальная результативность не является гарантом командной результативности. Следу-

ет констатировать, что результативность в «пожарной эстафете» определяется интегративной ко-

мандной «спортивной формой», но не суммой спортивной готовности ее отдельных участников. 

Цель исследования – рассмотреть перспективы повышения результативности в «пожарной эстафе-

те», проверяя гипотезу, что успех в дисциплине зависит, в первую очередь, от индивидуального ма-

стерства спортсменов и командной слаженности соревновательных действий. 

Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт, чемпионат мира, чемпионат МЧС России, 

«пожарная эстафета», модельные характеристики соревновательной деятельности, комплектование 

команды, индивидуальное и командное проявление «спортивной формы». 
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Abstract 

Performance issues in the team competitive activities of fire rescuers have recently remained in the 

field of view of research scientists and practitioners of fire and rescue sports. To date, the serious scientific 

justification has been given to the training of athletes in disciplines of the individual nature, including 

«overcoming the 100-meter obstacle course» and «climbing the assault stairs into the window of the 4th 

floor of the training tower». At the same time, the final place of the team in the competition largely de-

pends on the disciplines «fire relay» and «combat deployment» the peculiarities of training fire rescuers in 

which much less time is given. It is believed that these team types of competitions are composed of the 

strongest athletes in individual disciplines, but as noted, individual performance is not a guarantor of team 

performance. It should be stated that the performance in the «fire relay» is determined by the integrative 

team «sports form», but not by the sum of the sports readiness of its individual participants. The purpose 

of the study is to consider the prospects for increasing performance in the fire relay, testing the hypothesis 

that success in the discipline depends primarily on the individual skill of athletes and the team coherence 

of competitive actions. 

Keywords: fire and rescue sports, world championship, EMERCOM championship of Russia, 

“fire relay” model characteristics of competitive activities, team recruitment, individual and team manifes-

tation of «sports form». 

ВВЕДЕНИЕ 

«Пожарная эстафета» является одним из самых зрелищных и непредсказуемых ви-

дов пожарно-спасательного спорта. В ней принимает участие четыре человека, каждый 

на своем этапе преодолевает индивидуальные препятствия, передавая эстафетный по-

жарный ствол. 

Исторически необычная «пожарная эстафета» берет свое начало с 1937 года, в со-

ревнованиях предусматривалось шесть этапов. Первый ее этап: участники бегут в проти-

воипритном костюме, резиновых сапогах, противогазе, во втором – со стендером в руках, 

в третьем – участники бегут со складной лестницей. На четвертом этапе каждый из бегу-

нов должен взять с собой два рукава, проложить рукавную линию на 40 метров, прополз-

ти по коридору 20 метров. Пятый, предпоследний этап, надо пробежать с двумя заряжен-

ными огнетушителями, причем по пути потушить горящий керосин. И, наконец, на 

последнем этапе преодолеть забор, высотой 2,2 метра и продемонстрировать методы спа-

сения человека». 

В регламенте соревнований 1948 г. «пожарная эстафета» включала шесть этапов, 

где на каждой стометровке предусматривалось: 1-й этап – бег 100 м; 2-й этап – преодоле-

ние домика; 3-й этап – преодоление малого забора (2 м); 4-й этап – прокладка рукавной 

линии с присоединением к разветвлению, «мышеловка» (проползание 10 м. под планка-

ми, укрепленными на высоте 50 см от земли); 5-й этап – преодоление бума с переноской 

двух огнетушителей и тушение горящей жидкости; 6-й этап – преодоление большого за-

бора (3,5 м) при помощи лестницы-палки. Это было тяжелое испытание для пожарных 

[2]. 

В 1954 г. вновь были внесены изменения в «преодоление 100-метровой полосы с 

препятствиями» и «пожарную эстафету». Из пожарной эстафеты были исключены пре-

одоление большого забора высотой 3,5 м и «мышеловки». «Пожарная эстафета» стала 

выглядеть как бег 4х100 м с препятствиями. 

Начиная с 1963 г., соревнования стали проводиться в том виде, в котором они про-

водятся в настоящее время (рисунок). 

Цель исследования – рассмотреть перспективы повышения результативности в 

«пожарной эстафете», проверяя гипотезу, что успех в дисциплине зависит, в первую оче-

редь, от индивидуального мастерства спортсменов и командной слаженности соревнова-

тельных действий [4, 5, 9]. 
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Задачи исследования: – определить параметры соревновательной деятельности в 

«пожарной эстафете»; – установить зависимость общего результата в соревнованиях от 

времени выполнения технических действий на различных участках дистанции; – выявить 

значимые компоненты спортивной подготовленности участников эстафеты при комплек-

товании состава команды, определяющие слаженность соревновательных действий 

спортсменов пожарных-спасателей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модельные характеристики соревновательной деятельности в дисциплине «по-

жарная эстафета» были получены на основе видеосъемки высокоскоростной камерой и 

параллельного хронометрирования 8 лучших результатов соревнований среди мужчин, 

Чемпионат МЧС России 2021, 2022 и Чемпионат Мира 2021, 2022. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи исследования на основе видеоанализа и хронометри-

рования 8 лучших результатов соревнований Чемпионата России 2021, 2022 и Чемпиона-

та Мира 2021, 2022 были получены модельные характеристики соревновательной дея-

тельности в дисциплине «пожарная эстафета» (рисунок, таблица 1). 

 

Рисунок – схема разметки и расстановки снарядов в дисциплине «Пожарная эстафета»  

Проанализируем динамику состязаний сильнейших спортсменов. 

Модельный отрезок 1 – «Старт – сход с домика». Анализ техники выполнения по-

казывает, что спортсмен 1 этапа выполняет быстрый низкий старт с лестницей-палкой, до 

домика добегают с индивидуальной ритмической структурой бега, которая позволяет вы-

полнить техничное быстрое забегание на домик, преодоление и приземление с него. Ко-

эффициент корреляции, показывающий зависимость общего результата в соревнованиях 

от времени выполнения технических действий на данном участке, равен r=0,899. 
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Таблица 1 – Модельные характеристики соревновательной деятельности мужчин в дис-

циплине «пожарная эстафета» (X̅ ± σ) 

Модельный отрезок 2 – «Сход с домика – середина коридора передачи 1-2 этап». 

На первых шагах после приземления спортсмен перекладывает эстафетный ствол из-за 

пояса в руку в положение передачи на 2 этап, выполняет гладкий бег до передачи ствола. 

Коэффициент корреляции, показывающий зависимость общего результата в соревновани-

ях от времени выполнения технических действий на данном участке, равен r=0,895. 

Модельный отрезок 3 – «Середина коридора передачи 1-2 этап - удар в забор». На 

данном отрезке спортсмен 2 этапа принимает эстафетный ствол, добегает до забора с 

максимальной скоростью на данном отрезке. Коэффициент корреляции, показывающий 

зависимость общего результата в соревнованиях от времени выполнения технических 

действий на данном участке, равен r=0,916. 

Модельный отрезок 4 – «Удар в забор – середина коридора передачи 2-3 этап», 

спортсмен быстро преодолевает забор с отталкиванием от него, на первых шагах после 

приземления перекладывает эстафетный ствол в руку в положение передачи на 3 этап и 

выполняет гладкий бег до передачи ствола. Коэффициент корреляции, показывающий за-

висимость общего результата в соревнованиях от времени выполнения технических дей-

ствий на данном участке, равен r=0,947. 

Модельный отрезок 5 – «Середина коридора передачи 2-3 этап – соединение раз-

ветвления». На данном отрезке спортсмен 3 этапа принимает эстафетный ствол, выпол-

няет подхват рукавов, преодолевает бум, в условиях усеченного расстояния собирает ру-

кавную линию и соединяет ее к разветвлению. Коэффициент корреляции, показывающий 

зависимость общего результата в соревнованиях от времени выполнения технических 

действий на данном участке, равен r=0,994. 

Модельный отрезок 6 – «Соединение разветвления – середина коридора передачи 

3-4 этап». Спортсмен 3 этапа после разветвления подсоединяет эстафетный ствол к ру-

кавной линии, пробегает линию отсоединения ствола, после которой отсоединяет ствол, 

перекладывает его в положение передачи на 4 этап, выполняет гладкий бег до передачи 

ствола. Данный отрезок связан с многочисленными манипуляциями в условиях утомле-

ния и требует от спортсмена 3 этапа максимальной концентрации внимания. Коэффици-

ент корреляции, показывающий зависимость общего результата в соревнованиях от вре-

мени выполнения технических действий на данном участке, равен r=0,996. 

Модельный отрезок 7 – «Середина коридора передачи 3-4 этап – подхват огнету-

шителя». На данном отрезке спортсмен 4 этапа принимает эстафетный ствол, с индиви-

дуальной ритмической структурой бега подхватывает огнетушитель. Коэффициент кор-

реляции, показывающий зависимость общего результата в соревнованиях от времени 

выполнения технических действий на данном участке, равен r=0,933. 

Модельный отрезок 8 – «Подхват огнетушителя – финиш». Спортсмен 4 этапа по-

сле подхвата огнетушителя устремляется к противню с горящей жидкостью, с индивиду-

альной ритмической структурой бега осуществляет быстрое тушение, сбрасывает огне-

тушитель и устремляется к финишу. Коэффициент корреляции, показывающий 

зависимость общего результата в соревнованиях от времени выполнения технических 

№ Участки соревновательной дистанции ЧР 2021 ЧР 2022 ЧМ 2021 ЧМ 2022 

1 Старт – сход с домика, с 6,67±0,11 6,83±0,12 6,57±0,22 6,59±0,16 

2 Сход с домика – середина коридора передачи 1-2 этап, с 7,47±0,11 7,61±0,12 7,43±0,08 7,32±0,07 

3 Середина коридора передачи 1-2 этап – удар в забор, с 5,82±0,13 5,77±0,14 5,55±0,17 5,60±0,14 

4 Удар в забор – середина коридора передачи 2-3 этап, с . 6,87±0,15 6,81±0,18 6,42±0,10 6,47±0,07 

5 Серед. коридора передачи 2-3 этап – соед. разветвления, с. 8,78±0,26 8,86±0,41 8,63±0,22 8,59±0,16 

6 Соед. разветвления – середина коридора передачи 3-4 этап, с. 6,41±0,28 6,48±0,29 6,14±0,40 6,05±0,29 

7 Серед.коридора передачи 3-4 этап – подхват огнетушителя, с. 2,88±0,04 2,86±0,05 2,75±0,11 2,77±0,08 

8 Подхват огнетушителя – финиш, с. 12,15±0,24 12,29±0,34 11,97±0,28 11,80±0,10 

9 Общий результат, с 57,05±0,88 57,51±1,01 55,46±0,96 55,19±0,79 
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действий на данном участке, равен r=0,965. 

Для выявления вклада отдельных этапов эстафеты в итоговую результативность 

было проведено экспертное оценивание [2]. Эксперты пожарно-спасательного спорта 

(n=12) отмечают, что наибольшее количество ошибок в эстафете происходит на 1, 3 и 4 

этапах, их можно охарактеризовать как самые технически сложные. Среди них выделяет-

ся 4 этап, он является завершающим в эстафете, налагает на спортсмена большую психо-

логическую ответственность за итоговый результат. Разное качество соревновательных 

огнетушителей требует от спортсмена 4 этапа высокого уровня мастерства при тушении 

горящей жидкости. Таким образом по степени нарастающей сложности в действиях и 

вклада в спортивный результат этапы «пожарной эстафеты» ранжируются в следующем 

порядке: 2 этап, 1 этап, 3 этап и самый важный 4 этап.  

Командная результативность в «пожарной эстафете» зависит от: 1) индивидуаль-

ной физической подготовленности спортсменов [2, 4, 5, 9]; 2) от индивидуальной техни-

ческой подготовленности [1, 3, 9]; 3) командной (или групповой) слаженности техниче-

ских действий при передаче эстафеты на этапах [1, 3, 4, 5]; 4) психологической 

совместимости участников эстафеты [6]; 5) материально-технического оснащения 

средств пожаротушения на последнем 4-ом этапе «пожарной эстафеты» [7, 8]. 

В проведенном исследовании методом корреляционного анализа анализировалась 

зависимость общего результата в «пожарной эстафете» от индивидуальных результатов 

ее участников в дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий». Всего 

проанализированы 18 командных результатов в «пожарной эстафете» и 72 индивидуаль-

ных результата на полосе препятствий в соревнованиях Чемпионата России 2021, 2022 и 

Чемпионата Мира 2021, 2022. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена ρ=0,789 при 

P<0,05. Таким образом, можно констатировать, что общий результат зависим от индиви-

дуальной физической подготовленности отдельных спортсменов, но в итоге определяется 

командной готовностью к его достижению. 

Для решения второй задачи исследования сравнивалась и анализировалась техни-

ческая подготовленность участников эстафетных команд, выполняющих техническое 

действие на 3 этапе «пожарной эстафеты», с временными и качественными характери-

стиками приема соединения пожарной рукавной линии и пожарного разветвления при 

участии последних в дисциплине «полоса препятствий». В инструментальном исследова-

нии с помощью видеосъемки и хронометрирования в соревнованиях Чемпионата России 

2021, 2022 фиксировались промежутки времени бега на десятиметровом отрезке при 

«подходе» к разветвлению и «уходе» от него после выполнения технического действия. 

Затем рассчитывалась средняя скорость бега при подходе к снаряду (скорость «замедле-

ния») и ухода от снаряда (скорость «разгона»). При этом каждый раз отмечалось успеш-

ное или неудачное соединения пожарной рукавной линии с пожарным разветвлением. За-

дача технического совершенствования состоит в том, чтобы минимизировать потерю 

скорости в момент соединения рукавной линии к разветвлению, уравнять скорость за-

медления и скорость разгона, тем самым уменьшить разницу скоростей, одновременно 

при этом выполнить правильное и точное техническое действие – соединение рукавной 

линии с разветвлением. Средние групповые показатели коэффициентов соотносительно-

сти скорости бега при «подходе» к разветвлению в условиях замедления движений к ско-

рости бега в условиях «разгона» после присоединения рукавной линии к разветвлению в 

дисциплине «100-метровая полоса препятствий» инвариантно к мастерству спортсменов 

и составляет величину 0,75–0,78 усл./ед. Успешные «эстафетчики» именно эти парамет-

ры скорости бега и выдерживали при выполнении технического приема на своем этапе. 

Коэффициенты корреляции между индивидуальными параметрами технического приема 

«эстафетчиков» в дисциплине «полоса препятствий» и «пожарная эстафета» по показате-

лям скорости «замедления» (ρ=0,929), скорости «разгона» (ρ=0,989), количеству ошибок 

(ρ=0,886), между коэффициентами соотносительности скоростей (ρ=0,967) во всех случа-
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ях оказались достоверно значимыми при P<0,05 с сильными показателями взаимосвязи 

(приведены выше). С ростом спортивного мастерства возрастает значение технической 

подготовленности спортсменов, и это связывается с индивидуальным навыком участника 

эстафеты эффективно преодолеть свой этап. Таким образом, можно констатировать, что 

общий результат зависим от индивидуальной технической подготовленности спортсме-

нов и предполагает техническое соответствие участника эстафеты общим командным це-

лям результативной соревновательной деятельности. 

Задача контроля технической командной подготовленности участников эстафеты 

решалась при оценивании передач в эстафетных коридорах при анализе результатов у 8 

команд, показавших лучший результат в соревнованиях мужчин на Чемпионате МЧС 

России 2021, 2022 и Чемпионате Мира 2021, 2022. Рассматривались результаты времени 

нахождения ствола в 20-метровых зонах передачи с 1 на 2, с 2 на 3 и с 3 на 4 этапы. Дан-

ные отрезки составляют в сумме 60 метров, что составляет 15% 400-метровой дистанции 

эстафеты. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Модельные характеристики передачи эстафеты у мужчин в дисциплине «По-

жарная эстафета» (X̅±σ) 

Анализ качества передач эстафеты сильнейших спортсменов России и Мира пока-

зал самой быстрой передачу с 1 на 2 этап, что связано с отсутствием специальных мани-

пуляций спортсменами до и после коридора.  

На передаче с 2 на 3 этап сразу после коридора спортсмен 3 этапа осуществляет 

подхват рукавов. Скорость передачи немного медленнее предыдущей. 

На передаче с 3 на 4 этап до коридора спортсмен 3 этапа осуществляет подготови-

тельные манипуляции со стволом, а спортсмен 4 этапа сразу после окончания коридора 

подхватывает огнетушитель. Скорость передачи медленней предыдущих.  

Таким образом, можно констатировать, что общий результат зависим от индивиду-

альной технической подготовленности отдельных спортсменов и командной слаженности 

действий в условиях оптимального взаимодействиями с другими членами эстафетной ко-

манды.  

Анализировалась зависимость итогового спортивного результата в «пожарной эс-

тафете» от психологической совместимости членов команды. Психологическая эксперти-

за совместимости членов малых групп определялась по результатам психологического 

тестирования по методикам из блока методов исследования психологических свойств, со-

стояний личности и изучения внутригрупповых отношений (методика «Q – сортировка» 

для изучения представлений о себе; тест описания поведения К. Томаса для изучения 

личностной предрасположенности к конфликтному поведению; тест А. Ассингера для 

изучения корректности в отношениях с членами команды; личностный опросник Айзенка 

и другие). Полученные результаты позволили комбинировать составы эстафетной коман-

ды и расставлять ее участников по различным этапам, решая задачи выявления значимо-

сти компонентов физической, технической, психологической готовности к соревнова-

тельной деятельности. Коэффициент корреляции, показывающий зависимость общего 

результата в соревнованиях от результата психологической совместимости членов коман-

ды равен r=0,332 при P>0,05.  

Анализировалась зависимость итогового спортивного результата в «пожарной эс-

тафете» от состояния материально-технической оснащенности команды. Здесь несколько 

слов следует сказать о влиянии материально-технического фактора на спортивную ре-

зультативность в «пожарной эстафете». Различий в технических характеристиках огне-

тушителей в российской и международной программе соревнований не выявлено, однако 

№ Участки передач эстафеты ЧР 2021 ЧР 2022 ЧМ 2021 ЧМ 2022 

1 С 1 на 2 этап, с. 2,21±0,11 2,23±0,10 2,18±0,06 2,20±0,04 

2 С 2 на 3 этап, с. 2,49±0,11 2,55±0,13 2,36±0,07 2,35±0,05 

3 С 3 на 4 этап, с. 2,54±0,09 2,57±0,10 2,42±0,09 2,43±0,07 
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качество сертифицированных огнетушителей, предоставляемых организаторами сорев-

нований, оказывало определенное влияние. Так, на Чемпионате Мира 2022 года состоя-

ние огнетушителей можно оценить как «удовлетворительное», все огнетушители однооб-

разно срабатывали, но не выдавали необходимых характеристик для быстрого тушения. 

На Чемпионате МЧС России 2022 года имел место многократный полный отказ огнету-

шителей, сработавшие огнетушители выдавали разные случайные характеристики, что 

нивелировало профессиональное мастерство спортсменов в данной дисциплине пожарно-

спасательного спорта, и сыграло роль «неудовлетворительного» фактора в спортивных 

достижениях. Однако умелые и технически подготовленные спортсмены справлялись и с 

этими недостатками, проявляя высокое спортивное мастерство и профессиональные 

навыки по тушению огня. Коэффициент корреляции, показывающий зависимость общего 

результата в соревнованиях от состояния материально-технической оснащенности коман-

ды равен r=0,215 при P>0,05.  

Таким образом, исходя из полученных научных результатов и основываясь на вы-

сказанных заключениях экспертов, мы утверждаем приоритетную значимость 3-го и 4-го 

этапов «пожарной эстафеты» и ведущий вклад времени этих этапов в спортивный резуль-

тат. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены параметры соревновательной результативности в командной дис-

циплине «пожарная эстафета». 

2. Выявлена корреляционная взаимосвязь между итоговым результатом и време-

нем на модельных участках дистанции. 

3. Определены наиболее значимые по вкладу этапы эстафеты. 

4. Установлено, что компоненты индивидуальной и командной технической под-

готовленности спортсменов являются определяющими критериями высокой спортивной 

результативности в командной эстафете пожарно-спасательного спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ФЕХТОВАЛЬНОГО БОЯ ШПАЖИСТАМИ – ЛЕВШАМИ 14 – 16 ЛЕТ 

Олеся Викторовна Шаламова, кандидат педагогических наук, доцент,Виктор Михай-

лович Чурин, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Софья Олеговна 

Погорелова, магистрант, Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Вопросы, связанные с оптимизацией применения технико-тактических действий в процессе 

фехтовальных поединков, спортсменами левшами и правшами, на сегодняшний день, как никогда 

актуальны. Отсутствие объективных данных, касающихся проведения учебно-тренировочного про-

цесса в подготовке фехтовальщиков левшей, ведет к тому, что все методики обучения технико-

тактическим приемам не учитывают особенности освоения специализированных фехтовальных 

действий спортсменами «левшами» и «правшами» и построение учебно-тренировочных занятий 

происходит без учета этого фактора. В статье затронуты вопросы различий в технико-тактических 
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предпочтениях между правшами и левшами в ходе соревновательной деятельности по фехтованию 

на шпагах среди мужчин. Изучены и представлены показатели объема и результативности основ-

ных приемов и боевых действий, применяемых в фехтовальных поединках правшами и левшами. 

Ключевые слова: левша, правша, фехтование, шпажист, технико-тактические действия, 

объем, результативность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p531-535 

FEATURES OF THE USE OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS IN THE 

PROCESS OF FENCING COMBAT BY LEFT-HANDED SKEWERS AGED 14-16 

YEARS OLD 

Olesya Viktorovna Shalamova, the candidate of pedagogics sciences, docent, Victor Mikhailo-

vich Churin, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Sofiya Olegovna Pogore-

lova, the master's student, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport 

and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The issues related to the optimization of the use of technical and tactical actions in the process of 

fencing duels by left-handed and right-handed athletes are more relevant today than ever. The lack of ob-

jective data concerning the conduct of the training process in the preparation of left-handed fencers leads 

to the fact that all methods of teaching to the technical and tactical techniques do not exclude the peculiari-

ties of mastering specialized fencing actions by athletes "left-handed" and "right-handed", and the con-

struction of training sessions takes place without taking this factor into account. The article touches upon 

the issues of differences in technical and tactical preferences between right-handed and left-handed men in 

the course of competitive sword fencing among men. The indicators of the volume and effectiveness of the 

main techniques and combat actions used in fencing duels by right-handed and left-handed people were 

studied and presented. 

Keywords: left-handed, right-handed, fencing, skewer, technical and tactical actions, volume, ef-

fectiveness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития фехтовального спорта требуется поиск новых пу-

тей в методике освоения специализированных технико-тактических действий. В соревно-

ваниях по фехтованию на всех видах оружия принимают участие спортсмены как левши, 

так и правши. 

С физиологической точки зрения доказано, что организму человека свойственна 

контралатеральная иннервация двигательной активности, то есть за мышечную коорди-

нацию левой части тела отвечает правое полушарие головного мозга, и наоборот. В соот-

ветствии с этим есть ведущее полушарие, которое определяет поведенческие, личност-

ные и физиологические особенности каждого человека в жизни и тем более в спорте и в 

фехтовании в частности, оказывая влияние на технико-тактические предпочтения 

спортсменами правшами и левшами.  

Однако вопросы, касающиеся специальной методики технико-тактической подго-

товки спортсменов, фехтующих левой рукой исследованы недостаточно [2, 3]. 

Особенно это касается фехтования на шпагах, являющегося самым популярным 

видом этого единоборства, исходя из количества участвующих спортсменов в соревнова-

ниях любого уровня.  

Проведение нашего исследования связано с нехваткой данных в специальной лите-

ратуре об особенностях методики обучения и тренировки фехтовальщиков левшей. 

Именно поэтому было проведено настоящее исследование. 

Цель исследования: изучить особенности содержания соревновательной деятель-

ности фехтовальщиков-шпажистов левшей и правшей, для дальнейшего внедрения в 

учебно-тренировочный процесс выявленных закономерностей. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Для определения объема применяемых технико-тактических действий и их резуль-

тативности у спортсменов левшей и правшей в фехтовании на шпагах в соревнователь-

ной деятельности была использована методика видеорегистрации с последующей рас-

шифровкой, выполненной в виде нотационных записей применяемых средств фехтования 

[1]. 

Данная методика была выбрана из-за ряда преимуществ. Во-первых, видеореги-

страция позволяет запечатлеть все сложные моменты соревновательной деятельности с 

дальнейшей возможностью повтора просмотра для более глубокого анализа.  

Во-вторых, возможность проводить исследование без вмешательства в соревнова-

тельную деятельность спортсменов в фехтовании.  

В-третьих, видеорегистрация дает возможность наблюдать одновременно за двумя 

спортсменами, сокращая время исследования. 

Исходя из выше поставленных задач, регистрировались и анализировались: 

Объем применяемых действий во время боя в соревновательной деятельности: 

простые (в один темп), сложные (в два и более темпа), атакующие, оборонительные. 

Результативность применяемых действий во время боя в соревновательной дея-

тельности оценивалась: чистый укол (в одну лампу), обоюдный укол (две лампы), про-

пуск укола [4] 

Чтобы оценить объем и результативность применяемых технико-тактических дей-

ствий спортсменами по фехтованию на шпагах, использовались следующие формулы: 

V 100%
n

N
  , 

где n – количество выполняемых действий, определенных разновидностей; N – 

общее количество выполняемых действий. 

100%
k

R
K

  , 

где k – следующие количество  применения дошедших до цели определенным уколов ; K – выносли общее  количество выпосле полняемых 

изучении действий. 

В исследовании приняло участие 20 фехтовальщиков-шпажистов в возрасте 14–16 лет. 

Видеорегистрация проводилась на соревнованиях, проводимых Федерацией фехтования г. Санкт-

Петербурга на протяжении 2021-2022 г. Всего было зарегистрировано 163 поединка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анализа содержания соревновательной деятельности с применением ви-

деорегистрации фехтовальных боев спортсменов левшей и правшей по фехтованию на 

шпагах были выявлены основные средства ведения фехтовального боя. Ими являлись 

разновидности атакующих действий с учетом способа нападения и защитных действий. 

При дальнейшей расшифровке видеозаписей, посредством нотационных записей были 

посчитаны объем и результативность применяемых технико-тактических приемов в ходе 

соревновательной деятельности спортсменами правшами и левшами. Результаты пред-

ставлены на рисунках 1 и 2. 

Полученные данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что 

спортсмены левши отдают предпочтение простым атакам в сравнении с остальными по-

казателями объема применяемых ими технико-тактических действий. Достаточно высо-

кий показатель у сложных атак, выполняемых с действием на оружие, что является удоб-

ным технико-тактическим приемом при фехтовании со спортсменами правшами, которых 

значительно больше принимает участие в соревнованиях. Показатель комбинированных 

атак – самый низкий, что характерно для спортсменов левшей с доминирующим правым 

полушарием. В отличие от них, спортсмены правши, отдают предпочтение сложным ата-
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кующим действиям с финтами и комбинированным атакам, а также защитным действиям. 

 

Рисунок 1 – Показатели объема применяемых технико-тактических действий спортсменами левшами и прав-
шами в соревновательной деятельности 

 

Рисунок 2 – Показатели результативности применяемых технико-тактических действий спортсменами левшами 

и правшами в соревновательной деятельности 

На рисунке 2 видно, что простые атаки, ремизы и контратаки максимально эффек-

тивны в соревновательной деятельности у спортсменов левшей. Эти показатели также 

имеют высокие показатели объема (рисунок 1). Комбинированные атаки и сложные атаки 

с финтом имеют самый низкий показатель результативности. Что касается спортсменов 

правшей, то все сложные и комбинированные атаки – высокоэффективны в фехтовальных 

боях. Показатели результативности других применяемых технико-тактических действий 

имеют достаточно высокий уровень, что говорит о правильно подобранном направлении 

тренировочного процесса для спортсменов правшей. К сожалению, этого нельзя сказать о 

спортсменах левшах. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования позволили определить, что спортсмены 

левши отдают предпочтение простым технико-тактическим действиям в комплексе с 

наступательным стилем ведения боя. Что касается спортсменов правшей, то для них ха-

рактерно применение сложных технико-тактических действий при контратакующем сти-

ле ведения боя. Спортсмены, фехтующие левой рукой, чаще применяют сложные атаки с 

действием на оружие, простые атаки и ремизы. Последние действия имеют также высо-

кие показатели результативности. Необходимо отметить, что применение сложных атак с 

действием на оружие (20% от общего объёма действий) отличалось низкой результатив-

ность (19%). Это может быть следствием низкой подготовкой к применению сложных 

технико-тактических действий.  
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В ходе исследования, выявлены различия в технико-тактической подготовке 

спортсменов правшей и левшей в фехтовании на шпагах. Все это позволяет констатиро-

вать, что в дальнейшем необходимо разработать комплекс педагогических средств веде-

ния поединков, направленных на технико-тактическую подготовку спортсменов левшей с 

особым вниманием к их физиологическим и психологическим особенностям, которое в 

дальнейшем скажется на повышении результативности соревновательной деятельности. 
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ТВОРЧЕСКО-ПРОДУКТИВНОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ 

ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

Татьяна Геннадьевна Шарухина, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Состояние проблемы исследования: значительная часть используемых подходов к организа-

ции иноязычного обучения курсантов израсходовала продуктивный потенциал. Возникла острая 

необходимость в разработке инновационных способов повышения качества и результативности 

профессионально-иноязычного обучения. Цель статьи: раскрыть стратегию творческо-

продуктивного иноязычного обучения курсантов военных институтов на основе профессионально-

го дискурса как педагогический инструмент повышения качества и эффективности профессиональ-

но-иноязычной подготовки курсантов на длительную перспективу. Исследование проводилось на 

базе Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации с 2017 по 2022 годы. В проверке эффективности стратегии приняли участие 6 

преподавателей и 288 курсантов. Результаты исследования: определены теоретико-

методологические предпосылки разработки инновационных способов повышения качества и ре-
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зультативности профессионально-иноязычного обучения; спроектирована стратегия творческо-

продуктивного иноязычного обучения курсантов военных институтов на основе профессионально-

го дискурса и дано ее определение; сформулированы требования к применяемым в рамках страте-

гии технологиям. Выводы: решение проблемы разработки инновационных способов повышения 

качества и результативности профессионально-иноязычного обучения остается актуальным; стра-

тегия творческо-продуктивного иноязычного обучения курсантов военных институтов на основе 

профессионального дискурса доказала свою эффективность и может быть использована в разных 

военных институтах Росгвардии. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, педагогические технологии, курсанты, 

творчество, результативность, профессиональный дискурс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p535-540 

CREATIVE AND PRODUCTIVE FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF THE 

CADETS OF THE MILITARY INSTITUTES BASED ON PROFESSIONAL 

DISCOURSE 

Tatiana Gennadievna Sharukhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, department 

chair, St. Petersburg military Zhukov’s Order Institute of National Guard Troops of the Russian 

Federation, St. Petersburg 

Abstract 

The state of the research problem: the significant part of the used approaches to the organization of 

cadets’ foreign language training has used up productive potential. The urgent need to develop innovative 

methods of improving the quality and effectiveness of professional foreign language teaching was 

emerged. The purpose of the article: to reveal the strategy of the creative and productive foreign language 

teaching of the cadets of the military institutes on the basis of the professional discourse as a pedagogic 

tool for improving the quality and effectiveness of the professional foreign language teaching of the cadets 

for the long term. The research was conducted on the basis of the St. Petersburg Military Zhukov’s Order 

Institute of the Russian Federation National Guard Troops from 2017 to 2022. There are 6 teachers and 

288 cadets took part in checking the strategy effectiveness. Research results: the theoretical and methodo-

logical pre-requisites for the development of innovative methods of the improving the quality and effec-

tiveness of professional foreign language training are determined; the strategy of the creative and produc-

tive foreign language teaching of the cadets of the military institutes on the professional discourse basis is 

designed and its definition is given; the requirements for the used in the framework of the strategy tech-

nologies are formulated. Conclusions: the problem solution of the developing innovative methods to im-

prove the quality and effectiveness of the professional foreign language teaching remains topical; the strat-

egy of creative and productive foreign language teaching of the cadets of the military institutes based on 

the professional discourse has proven its effectiveness and can be used in various Rosgvardiya military 

institutes. 

Keywords: foreign language teaching, pedagogic technologies, cadets, creation, effectiveness, 

professional discourse. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная ситуация в мире, участие войск национальной гвардии Российской 

Федерации в специальной военной операции порождают потребность в поиске новых 

подходов к повышению эффективности иноязычной подготовки курсантов военных ин-

ститутов Росгвардии. Многие используемые до недавнего времени педагогические техно-

логии отличались недостаточно высокой результативностью, хотя и позволяли относи-

тельно успешно осуществить базовую профессионально-иноязычную подготовку 

обучающихся. Средний балл за экзамен не превышал 4,0 баллов. А количество удовле-

творительных оценок преодолевало планку 50%. При этом «верящих в себя» и в учебный 

успех курсантов за последние годы постоянно снижалось из-за ухудшения общешкольной 

подготовки и ее иноязычной составляющей. 

Разработанные подходы в педагогике и методике иноязычного обучения позволяют 

преподавателям сегодня выбирать наиболее эффективные способы решения учебных за-

дач в зависимости от образовательных целей и педагогических условий. В настоящее 
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время в Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии осуществляется переход на 

стратегию творческо-продуктивного иноязычного обучения курсантов военных институ-

тов на основе профессионального дискурса. 

В литературе подчеркивается [1], что в исторической практике стратегия имела 

многовекторное проявление (военная, экономическая, управленческая, образовательная, 

безопасности и т. д.) и связывалась с искусством управления, построенном на долгосроч-

ном прогнозе. При анализе взаимоотношений с оппонентами/противниками речь идет о 

действиях по занятию наиболее удачной позиции для достижения заблаговременно по-

ставленных масштабных целей (искусном способе действия). В образовательном плане 

педагогическая стратегия означает наивысший уровень разработки перспективно-

долгосрочной теоретической модели главного пути в образовательном процессе. Теоре-

тическая модель предстает как знание, претворение которого в жизнь есть искусство, 

обусловленное личностными качествами стратега.  

Коноплянский В.Д. [2] отмечает, что понятие «педагогическая стратегия» много-

значно. Оно включает:  

 систему целенаправленных, последовательно-поэтапных действий с четко про-

думанным содержательным и технологическим обеспечением;  

 определяемую образовательной целью как долгосрочным ориентиром, деятель-

ность педагога, осуществляемую с помощью соответствующих цели средств;  

 долговременный процесс, приводящий к достижению запланированного обра-

зовательного результата при помощи действий преподавателя;  

 обобщенную комплексную характеристику деятельности профессорско-

преподавательского состава, связанную с решением масштабных педагогических задач, 

которые выступают как долгосрочный ориентир. Автор приводит виды стратегий, выде-

ленные на основе смысловой связки «цель» – «способ действия»: «приобщение», «ориен-

тирование», «содействие».  

Анализ и обобщение подходов к понятию «педагогическая стратегия» создает тео-

ретико-методологические предпосылки для разработки стратегии профессионально-

иноязычной подготовки курсантов, обеспечивающей повышение качества и результатив-

ности их обучения иностранному языку. 

Цель статьи – раскрыть стратегию творческо-продуктивного иноязычного обуче-

ния курсантов военных институтов на основе профессионального дискурса как педагоги-

ческий инструмент повышения качества и эффективности профессионально-иноязычной 

подготовки курсантов на длительную перспективу. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка стратегии и исследование ее результативности осуществлялось на базе 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 

Российской Федерации с 2017 по 2022 годы по схеме «цель» – «ресурс» – «функция» – 

«проект». Цель выступает планируемым ориентиром. Ресурс означает имеющиеся воз-

можности. Функция – система исследовательских действий. Проект – итоговый иннова-

ционный результат в виде стратегии творческо-продуктивного иноязычного обучения 

курсантов на основе профессионального дискурса, реализация которого позволяет усо-

вершенствовать иноязычную подготовку курсантов. В исследовании приняли участие 6 

преподавателей и 288 курсантов. Разработка стратегии включала: изучение научной лите-

ратуры по проблеме; анализ практики иноязычного обучения курсантов военных инсти-

тутов Росгвардии и обобщение ее результатов, выявление причин недостаточно высокой 

результативности обучения и фиксация передовой практики; проектирование модели 

творческо-продуктивного иноязычного обучения курсантов военных институтов на осно-

ве профессионального дискурса; внесение изменений в рабочую учебную программу и 

учебно-методические материалы; организация круглого стола с преподавателями кафед-
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ры, посвященного обсуждению модели творческо-продуктивного иноязычного обучения 

курсантов; проведение серии инструктивно-методических и показных занятий с препода-

вателями; замеры результатов обучения курсантов и их сравнение с предыдущими ре-

зультатами в рамках установленного итогового контроля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Под стратегией творческо-продуктивного иноязычного обучения курсантов воен-

ных институтов Росгвардии на основе профессионального дискурса понимается научно 

обоснованная и искусно реализуемая программа действий всех участников учебного про-

цесса по достижению запланированных перспективных результатов (мотивированность 

курсантов на творческую самореализацию на каждом занятии, нацеленность на высшую 

результативность в учебной деятельности в течение всего времени обучения) посред-

ством смещения акцентов на педагогическую поддержку обучающихся и активизацию 

речевой деятельности в предметном поле профессионального контекста. 

Главный смысл творческо-продуктивной учебной деятельности курсанта заключа-

ется в том, что он является создателем своего образовательного продукта. Обучающийся 

на занятиях и в процессе самостоятельной подготовки создает, творит, а, значит, проявля-

ет креатив (от английского «create» – создавать, творить), то есть участвует в творческой 

деятельности. В конечном итоге получается продукт (высказывание, проект, диалог, пере-

вод, интерпретация и т. д.) и осуществляется продуктивное обучение.  

Создание учебного продукта связано с накоплением опыта, решением учебно-

практических задач, индивидуальной и командной работой. Это приводит к саморазви-

тию и личностному росту курсантов в процессе изучения иностранного языка. Сам опыт 

познания, приобретения ценностей, совместной работы является важным результатом 

творческо-продуктивной деятельности. 

Главные условия творческо-продуктивного обучения иностранному языку: про-

фессиональный контекст и трансформация роли преподавателя из ретранслятора знаний в 

посредника-наставника курсанта, преобразование его в субъекта образовательного про-

цесса. Самовыражение, самореализация обучающихся, а также их поддержка выступают 

на передний план.  

Так как речь идет о творческо-продуктивном обучении, то в применяемых техноло-

гиях следует выделить ряд характеристик, позволяющих обеспечивать положительную 

динамику обучения иностранному языку [4]: 

1. Контролируемость и управляемость. Преподаватель варьирует количество, объ-

ем и интенсивность применяемых компонентов, рекомбинируя их для получения запла-

нированного результата. 

2. Универсальность. Технология должна быть применима в любой однотипной 

ситуации и воспроизводима для всех видов учебных коллективов. Алгоритм достижения 

цели при этом остается неизменным. 

3. Научность. Технология опирается на научные знания и достижения. Не приме-

няются непроверенные способы.  

4. Посильность и доступность. Технологию может применить любой преподава-

тель. Обучающиеся могут включиться в деятельность, не применяя сверхусилия.  

5. Результативность. Уровень достижения поставленной цели должен быть высо-

ким. Каждый обучающийся должен прийти к запланированным результатам. 

6. Экономичность. Важна экономия сил и средств, не требующая специального 

дорогостоящего оборудования, технология должна учитывать существующие образова-

тельные реалии. При необходимости применяются информационные средства, имеющие-

ся в наличии. При этом за единицу времени необходимо усвоить наибольший объем 

учебного материала. 

7. Совместимость. Технология сочетается с другими педагогическими приемами 

и средствами. 
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8. Вариативность. Элементы технологии возможно комбинировать и варьировать 

таким образом, что при новых условиях обучения данная технология может быть без тру-

да применима и допускает вариации и видоизменения. В выборе оптимального варианта 

педагогической технологии и будет заключаться творчество педагога. 

9. Эргономичность. Данная характеристика предполагает положительный психо-

логический и эмоциональный настрой, обстановку доброжелательности и сотрудниче-

ства, отсутствие резких умственных и психологических перегрузок, возможность исполь-

зования собственного стиля познания курсантом.  

10. Мотивированность. Мотивацией должны обладать как обучающиеся, так и пе-

дагоги, для того чтобы применение технологии оказалось эффективным. 

В контексте «эвристического» творческо-продуктивного обучения его эффектив-

ность во многом зависит от используемых технологий обучения иностранному языку, ко-

торые конструируются, подбираются, используются по правилу «каждый узнает лишь то, 

что является результатом его старательной деятельности» [3]. Доминирующую роль на 

каждом занятии играют технологии: а) способствующие быстрому развитию мотиваци-

онного напряжения (индивидуальные экспресс-задания; интенсификация решения учеб-

ных задач; поощрение словом и оценкой; введение балльно-рейтингового контроля; ин-

дивидуальные воспитательные беседы и др.); б) формированию речевой компетенции 

(экспресс-опросы; задания парам; подготовка сообщений; мини-конференции; рефериро-

вание, аннотирование и интерпретация ситуации на языке; викторины; визуализация 

учебных задач; учебно-профессиональное проектирование; создание и сопровождение 

групп в социальных сетях; электронная почта и др.). 

Первичные результаты реализации стратегии связаны с: переработкой большин-

ства учебных пособий; смещением акцентов на активизацию речевой деятельности кур-

сантов в предметном поле профессионального контекста и педагогическую поддержку 

обучающихся в деятельности преподавателей; увеличением на 23% тех курсантов, кото-

рые осваивают учебную дисциплину на «хорошо» и «отлично». 

ВЫВОДЫ 

В современных условиях значительно увеличилась потребность в поиске иннова-

ционных подходов и способов повышения качества и результативности профессиональ-

но-иноязычного обучения курсантов военных институтов. 

Стратегия творческо-продуктивного иноязычного обучения курсантов военных ин-

ститутов на основе профессионального дискурса выступает достаточно эффективным пе-

дагогическим инструментом повышения качества и результативности профессионально-

иноязычной подготовки курсантов на длительную перспективу. 

Реализация стратегии предполагает осуществление комплекса мероприятий, свя-

занных с ее научно-методическим обеспечением. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРЕНЕРОВ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА НАИМЕНОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 
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Аннотация 

Физкультурно-спортивная краеведческая компетентность является важной составляющей 

профессиональной компетентности учителя физической культуры и тренера. Главным организаци-

онным инструментом ее формирования должна стать специализированная учебная дисциплина, 

входящая в учебный план профессионального образования. В настоящее время у специалистов нет 

единого мнения о ее названии, структуре, объеме и содержании. В данной работе, опираясь на ана-

лиз информационных источников, а также личный многолетний опыт физкультурно-спортивной 

краеведческой деятельности, проанализировано современное состояние рассматриваемого вопроса. 

В результате исследования мы пришли к мнению, что специализированная дисциплина должна 

называться «Физкультурно-спортивное краеведение». Структура учебного материала данной дис-

циплины должна состоять из трех основных разделов: «Теоретико-методологические аспекты физ-

культурно-спортивного краеведения»; «Краеведческая история развития физической культуры и 

спорта»; «Методические и организационные аспекты физкультурно-спортивного краеведения». 

Ключевые слова: краеведение, учебная дисциплина, профессиональное физкультурно-

спортивное образование, целесообразность включения, проблематика названия, разработка содер-

жания. 
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PROBLEMS, CONTENT 
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Abstract  

Physical culture and sports local history competence is an important component of the professional 

competence of the physical education teacher and trainer. The main organizational tool for its formation 

should be the specialized academic discipline included in the curriculum of vocational education. Current-

ly, experts do not have common opinion about its name, structure, scope and content. In this work, based 

on the analysis of information sources, as well as personal long-term experience of physical culture and 

sports local history activities, the current state of the issue under consideration is analyzed. As a result of 

the study, we came to the conclusion that the specialized discipline should be called "Physical and sports 

local history". The structure of the educational material of this discipline should consist of three main sec-

tions: "Theoretical and methodological aspects of physical culture and sports local history"; "Local history 

of the development of physical culture and sports"; "Methodological and organizational aspects of physi-

cal culture and sports local history." 

Keywords: local history, academic discipline, professional physical culture and sports education, 

expediency of inclusion, problems of the name, content development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурно-спортивное краеведение – это деятельность по изучению и популя-

ризации истории развития физической культуры и спорта в целом, отельных видов спорта 

и спортивной инфраструктуры, биографий спортивных деятелей (спортсмены, тренеры, 

руководители, ученые, судьи и пр.) конкретной территориально-административной еди-

ницы (населенный пункт, район, регион).  

Интерес к краеведению актуализируется в «переломные» годы отечественной ис-

тории, актуально оно и сегодня. Недаром в 2022 г. на встрече Президента РФ В.В. Путина 

с министром культуры России О.Б. Любимовой был поднят вопрос о важности развития 

сети краеведческих музеев [2].  

Краеведение является не только системой знаний, средством научного познания, 

но и действенной технологией образования и воспитания. Физкультурно-спортивное кра-

еведение расширяет кругозор и развивает познавательный интерес людей; позволяет 

спортивным функционерам не допускать ошибок, которые когда-то уже были допущены, 

а также планировать и прогнозировать дальнейшее развитие сферы «Физическая культу-

ра и спорт»; повышает мотивацию спортсменов к достижению высоких спортивных ре-

зультатов (на победах героев прошлого эффективно воспитывать спортивный резерв); 

способствует формированию патриотических чувств граждан не только к малой родине, 

но и всей России; уменьшает отток перспективных спортсменов из своих населенных 

пунктов; повышает престиж профессии учителя физической культуры и тренера; популя-

ризирует занятия физическими упражнениями и спортом [1, 2].  

Вышеизложенное может свидетельствовать о целесообразности формирования у 

будущих учителей физической культуры и тренеров компетентности в вопросах физкуль-

турно-спортивного краеведения – системы знаний, умений и опыта деятельности в обла-

сти физкультурно-спортивного краеведения, достаточных для эффективного решения 

профессиональных задач по соответствующему обучению учащихся в процессе их физи-

ческого воспитания и спортивной подготовки.  

В данной работе, опираясь на анализ информационных источников, а также лич-

ный многолетний опыт физкультурно-спортивной краеведческой деятельности со студен-

тами – будущими учителями физической культуры и тренерами, проанализируем совре-

менное состояние рассматриваемого вопроса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования и высшего образования физкультурно-спортивных направ-

лений подготовки показал, что в них нет абсолютно никаких ориентиров по формирова-

нию компетентности в вопросах физкультурно-спортивного краеведения. Данное 

обстоятельство, с одной стороны, дает право творчески строить процесс обучения, что в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 1 (215). 

 542 

ряде случаев бывает позитивным; с другой стороны, это может вызвать непонимание 

специалистов на местах в технологии подготовки студентов в вопросах физкультурно-

спортивного краеведения.  

Анализ учебных планов вузов (Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»; 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта; Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столето-

вых; Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского; Тульский государственный университет и др.) и образовательных организаций 

среднего профессионального образования («Смоленское государственное училище (тех-

никум) олимпийского резерва»; «Училище олимпийского резерва», Республика Марий 

Эл; «Училище олимпийского резерва № 1», г. Санкт-Петербург; «Училище (техникум) 

олимпийского резерва № 1», Московская область и др.), показал, что специализирован-

ных дисциплин, посвященных физкультурно-спортивному краеведению, в них нет. 

Большое внимание физкультурно-спортивному краеведению уделяется в Велико-

лукской государственной академии физической культуры и спорта, именно здесь было 

сформулировано данное понятие. В 2007 г. в г. Великие Луки был открыт Центр физкуль-

турно-спортивного краеведения – единственный в стране. Центр представляет собой доб-

ровольное общественное объединение преподавателей, студентов и выпускников акаде-

мии, учителей, тренеров и ветеранов спорта Псковской области. Основными целями 

Центра являются: изучение истории развития физкультурно-спортивного движения в 

Псковской области; героико-патриотическое воспитание молодежи на примерах дости-

жений спортсменов; формирование у современной молодежи привлекательности занятий 

физкультурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни, борьба с социальным не-

благополучием среди отдельных категорий молодежи на примере спортивных достиже-

ний псковичей. В учебных планах академии разных лет были представлены такие дисци-

плины, как «Краеведение», «Псковский край в истории России», «История физической 

культуры и спорта Псковского края». На базе академии ежегодно проходят краеведческие 

конференции [1]. 

В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направ-

ленность (профиль) подготовки: Физическая культура присутствует учебная дисциплина 

«Спортивное краеведение», которая включена в раздел учебного плана – «Дисциплины 

по выбору, вариативной части Блока 1» [4]. Анализ рабочей программы этой дисциплины 

показал, что на ее изучение отводится 72 ч. (лекции – 16 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 38 ч.).  

Дисциплина состоит из двух разделов: «Вопросы физического воспитания в XVI – 

начале XX вв. Физическая культура и спорт в Рязанской губернии в первые годы Совет-

ской власти, в 30–40 года XX столетия» и «Физическая культура и спорт в Рязанской об-

ласти с середины XX столетия по настоящее время. Развитие адаптивного спорта». Мож-

но констатировать не совсем логичное разделение учебного материала по разделам, т. к. в 

каждом из них присутствуют вопросы из различных эпох развития нашей страны. По 

нашему мнению, целесообразно было бы выделить три раздела: «История физической 

культуры и спорта (ФКиС) до 1917 г.»; «История ФКиС советского периода»; «История 

ФКиС с 1991 г. по настоящее время». 

Анализ содержания рабочей программы свидетельствует о том, что в ней пред-

ставлен лишь исторический раздел краеведения, вопросы, связанные с теоретическими, 

методологическими и организационно-методическими аспектами, не раскрываются. 

Справедливости ради стоит отметить, что в разделе «Вопросы для самостоятельного изу-

чения» присутствуют задания теоретической и методологической направленности. А 

именно «Краеведческая наука. Введение в спортивное краеведение»; «Вклад знаменитых 

рязанцев в развитие краеведения»; «Выдающиеся люди о краеведении (их связь с рязан-
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ским краем)»; «История краеведения в крае»; «Рукописи общества исследователей рязан-

ского края 20-х годов 20-ого века». 

В процессе самостоятельной подготовки студентов предусмотрена работа в музе-

ях: «Музее спортивной славы», «Музее В.И. Срезневского», «Музее С.А. Есенина». В 

списке основной и дополнительной литературы присутствуют книги, посвященные исто-

рии спорта Рязанского края, что позволит обучающимся более эффективно вести процесс 

обучения. В качестве зачетных требований по дисциплине в рабочей программе приво-

дятся 26 контрольных вопросов. 

В колледже физической культуры и спорта, экономики и технологий Cанкт-

Петербургского государственного университета обучающиеся специальности 49.02.01 

Физическая культура в рамках дисциплины «Теория и история физической культуры и 

спорта» изучают раздел «Спортивно-историческое краеведение». Помимо традиционных 

краеведческих вопросов студенты работают над созданием интерактивной карты Санкт-

Петербурга, изображающей места спортивной истории, разрабатывают спортивные крае-

ведческие туристические маршруты [3].  

Остановимся на анализе личного опыта по организации профессионального обра-

зования будущих учителей физической культуры и тренеров в сфере физкультурно-

спортивного краеведения в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. На 

протяжении многих лет нами изучалась история развития физической культуры и спорта 

в г. Ельце и Липецкой области с середины XIX в. по настоящее время, результатом чего 

стала публикация ряда монографий, учебно-методических пособий, научных статей, а 

также организация работы спортивного музея, проведение различных мероприятий крае-

ведческой направленности (проектов, мемориальных соревнований, конкурсов научных 

работ, научно-практических конференций, викторин и пр.). В разные годы вопросы, свя-

занные с физкультурно-спортивным краеведением, преподавались в процессе таких дис-

циплин, как «Физкультурно-спортивное краеведение (История спорта г. Ельца и Липец-

кой области)»; «Теория и история физической культуры» и др. (среднее 

профессиональное образование); «История физической культуры и спорта», «Социология 

физической культуры», Физкультурно-спортивное краеведение и др. (бакалавриат); 

«Спортивное краеведение г. Ельца» и др. (магистратура). 

Для примера, рассмотрим содержание дисциплины «Спортивное краеведение г. 

Ельца», на которую отводится 108 ч. (лекции – 2 ч., практические занятия – 14 ч., само-

стоятельная работа – 92 ч.). 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентности в области физкуль-

турно-спортивного краеведения (определение данной компетентности дано во введении). 

Задачи изучения дисциплины: изучить теоретико-понятийный аппарат дисциплины; по-

лучить теоретические знания в вопросах истории физической культуры и спорта г. Ельца 

и Липецкой области; получить практические навыки по организации научных исследова-

ний истории физической культуры и спорта региона; изучить технологию физкультурно-

спортивной краеведческой работы в общеобразовательных и спортивных школах, ссузе и 

вузе. 

Структура учебного материала дисциплины: раздел 1 «Теоретико-

методологические аспекты физкультурно-спортивного краеведения» (тема 1 «Физкуль-

турно-спортивное краеведение: основные понятия»; тема 2 «Научные исследования в об-

ласти физкультурно-спортивного краеведения»); раздел 2 «История развития физической 

культуры и спорта г. Ельца и его округи: середина XIX в. – настоящее время» (тема 3 

«История ФКиС до 1917 г.»; тема 4 «Развитие ФКиС в советский период»; тема 5 «Разви-

тие ФКиС 1991 г. – настоящее время»); раздел 3 «Методические и организационные ас-

пекты физкультурно-спортивного краеведения» (тема 6 «Средства формирования физ-

культурно-спортивных краеведческих компетенций»; тема 7 «Средства контроля за 

уровнем физкультурно-спортивных краеведческих компетенций»; тема 8 «Особенности 
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формирования физкультурно-спортивных краеведческих компетенций у различных кате-

горий населения»).  

На практических занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающимся 

предлагаются следующие задания: провести сравнительный анализ спортивных успехов 

ельчан до 1917 г. с результатами чемпионатов России и Олимпийских игр тех лет; соста-

вить карту дореволюционных физкультурно-спортивных объектов города; составить план 

дальнейшего развития различных видов спорта в городе и регионе; подготовить стендо-

вую и музейную экспозицию, посвященную развитию спорта в г. Ельце в соответствии со 

своей спортивной специализацией; провести каталогизацию музейных фондов; разрабо-

тать раздел виртуального музея спорта; составить сценарий и провести историко-

краеведческое мероприятие (мемориальное соревнование, квест, викторину и пр.); прове-

сти экскурсию по спортивному музею; составить вопросы, кроссворд, тесты, посвящен-

ные истории спорта; организовать интервью с очевидцем развития ФКиС.  

В качестве средств контроля предусмотрены контрольные вопросы, теоретические 

тесты и практические задания. 

Важное место в формировании физкультурно-спортивной краеведческой компе-

тентности в процессе профессионального обучения должно отводиться научно-

исследовательской работе и проектной деятельности обучающихся. 

Отметим, что в программу вступительных испытаний по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); направленность 

(профиль): Физическая культура, Дополнительное образование (спортивная тренировка) 

в 2022 г. была включена дисциплина «Теория и история физической культуры», одним из 

разделов которой был раздел «История физической культуры и спорта г. Ельца, Липецкой 

области».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физкультурно-спортивная краеведческая компетентность является важной состав-

ляющей профессиональной компетентности учителя физической культуры и тренера. 

Главным организационным инструментом ее формирования должна стать специализиро-

ванная учебная дисциплина, входящая в учебный план профессионального образования. 

В настоящее время у специалистов нет единого мнения о ее названии, структуре, объеме 

и содержании. Наша позиция по структуре и содержанию дисциплины представлена в 

основной части данной статьи. Объем выделяемого времени на прохождение данной дис-

циплины не принципиален, но он должен быть достаточен для освещения всех заявлен-

ных аспектов. Говоря о названии дисциплины, считаем, что наиболее целесообразно его 

сформулировать как «Физкультурно-спортивное краеведение», по аналогии с традицион-

но принятыми разновидностями краеведения (архитектурным, географическим, истори-

ческим, литературным, музыкальным, экологическим и пр.). 
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Аннотация 

Важность краеведческой деятельности в учебно-воспитательном процессе в общеобразова-

тельных организациях отмечают многие специалисты. Традиционными направлениями являются 

географическое, историческое, экологическое, литературное краеведение, а физкультурно-

спортивное краеведение до настоящего времени так и не получило должного развития. Методы ис-

следования: анализ информационных источников, опрос учителей физической культуры; анализ 

личного опыта физкультурно-спортивной краеведческой деятельности. Результаты исследования и 

их обсуждение. Учителя физической культуры понимают важность организации физкультурно-

спортивной краеведческой деятельности с учащимися, однако исходя из ряда причин данная дея-

тельность реализуется от случая к случаю.  Заключение. Проведенные исследования показали со-

стояние физкультурно-спортивной краеведческой деятельности в общеобразовательных учрежде-

ниях, а также представили авторские пути повышения ее качества.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивное краеведение, общеобразовательные организа-

ции, физическое воспитание, опрос учителей, средства обучения и контроля. 
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Abstract 

The importance of local history activities in the educational process in educational institutions was 

noted by many experts. Traditional areas are geographical, historical, ecological, literary local history, but 

physical culture and sports local history has not yet received proper development. Research methods: the 

analysis of information sources, survey of physical education teachers; analysis of personal experience of 

physical culture and sports local history activities. Results of the study and their discussion. Physical edu-

cation teachers understand the importance of organizing physical culture and sports local history activities 

with students, however, for a number of reasons, this activity is implemented on the case-by-case basis. 

Conclusion. The conducted studies showed the state of physical culture and sports local history activities 

in educational institutions, and also presented the author's ways to improve its quality. 

Keywords: physical culture and sports local history, general education organizations, physical ed-

ucation, teacher survey, teaching and control tools. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важность краеведческой деятельности в учебно-воспитательном процессе в обще-

образовательных организациях отмечают многие специалисты. Традиционными направ-

лениями являются географическое, историческое, экологическое, литературное краеведе-

ние, а физкультурно-спортивное краеведение до настоящего времени так и не получило 

должного развития. 

В данной работе, опираясь на анализ информационных источников, опрос учите-

лей физической культуры, а также личный многолетний опыт физкультурно-спортивной 

краеведческой деятельности, проанализируем состояние рассматриваемого вопроса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По нашему мнению, физкультурно-спортивное краеведение представляет собой 

деятельность по трем основным направлениям: получение имеющихся в информацион-

ном пространстве (готовых) знаний в вопросах истории физической культуры и спорта 

своего населенного пункта; получение в процессе научно-исследовательской деятельно-

сти новых знаний; трансляцию имеющихся знаний другим людям. 

В процессе физкультурно-спортивного краеведения решаются воспитательная и 

образовательная задачи физического воспитания учащихся общеобразовательных школ. 

Воспитательное направление реализуется за счет повышения мотивации учащихся к до-

стижению высоких спортивных результатов, опираясь на победы спортсменов-земляков, 

формирования патриотических и гражданских качеств личности, повышения престижа 

профессии учителя физической культуры, популяризации занятий физическими упраж-

нениями и спортом. Образовательная задача решается за счет расширения у учащихся 

физкультурно-спортивных знаний и кругозора, формирования начальных педагогических 

и научно-исследовательских компетенций.  

Физкультурно-спортивное краеведение может осуществляться в процессе урочных 

и внеурочных форм работы. В примерной программе по физической культуре [1] присут-

ствует информационный компонент деятельности «Знания о физической культуре», в ко-

тором выделяется раздел «История и современное развитие физической культуры». Этот 

раздел и должен нацеливать учителей физической культуры на организацию физкультур-

но-спортивной краеведческой деятельности учащихся. В данном документе в качестве 

планируемых личностных результатов физического воспитания сформулированы следу-

ющие: «уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. Сформированность патриотического сознания и гражданской по-

зиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских 
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подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной войны и результатов упор-

ного труда выдающихся спортсменов СССР и России» [1]. Во многом именно эти задачи 

реализуются в физкультурно-спортивном краеведении. 

Анализ информационного пространства позволил составить содержание вопросов 

анкеты, посвященной проблематике физкультурно-спортивного краеведения в общеобра-

зовательных школах. Анкету мы разместили на интернет платформе 

https://onlinetestpad.com, ссылку для ее заполнения отправили потенциальным участни-

кам. 

В опросе приняли участие 48 учителей физической культуры Липецкой (41 чело-

век) и Белгородской (7 человек) областей. Подавляющее число опрошенных (96%) отме-

тили целесообразность осуществления физкультурно-спортивной краеведческой работы с 

учащимися. В то же время систематически данную работу проводят лишь 15% опрошен-

ных, эпизодически – 79%, не осуществляют ее – 6% учителей. На вопрос анкеты «Какую 

физкультурно-спортивную краеведческую информацию Вы изучаете с учениками?» отве-

ты распределились следующим образом: историю развития физической культуры и спор-

та в населенном пункте (ответили 58%); биографии знаменитых спортсменов, тренеров 

населенного пункта (52%); биографии знаменитых спортсменов, учителей физической 

культуры школы (ответили 44% учителей); историю развития физической культуры и 

спорта в школе (42%). Кроме того, двое опрошенных в качестве альтернативных ответов 

назвали следующие темы: «Биографии Олимпийских чемпионов и действующих имени-

тых спортсменов», «Интересные случаи на Олимпийских играх», что может свидетель-

ствовать о неполном понимании содержания краеведческой деятельности.  

Отвечая на вопрос «Какие объекты физкультурно-спортивной краеведческой 

направленности есть в Вашей школе?», были получены следующие ответы: фото экспо-

зиция «Спортивная слава учебного заведения» (42%); таких объектов нет (ответили 40%); 

музей спорта (8%); раздел «Спорт» в музее учреждения (8%). В качестве иных ответов 

были следующие: «Экспозиция туристской направленности в вестибюле», «выставка 

«Наши спортивные достижения»». 

Наиболее частыми организационными формами физкультурно-спортивного крае-

ведения являются: краткие беседы в процессе урока физической культуры (отметили 

79%); участие в викторинах, олимпиадах (48%); просмотр видеороликов (42%). По дру-

гим организационным формам ответы распределились следующим образом: проведение 

конкурсов рисунков, фотографий и пр. (отметили 33%); написание рефератов (29%); про-

ектная деятельность (27%); изучение статей, книг (15%); посещение музеев (13%); спе-

циально организованные теоретические занятия (13%); выступления на научных конфе-

ренциях и конкурсах (10%); научно-исследовательская работа (6%); организация 

музейных экспозиций (6%); подготовка научно-популярных статей (6%). В качестве ино-

го был предложен ответ, что организуются встречи с педагогами-ветеранами.  

Наиболее часто физкультурно-спортивная краеведческая деятельность организует-

ся с учащимися 5–9 классов (отметили 77%), несколько реже – с учащимися 1–4 классов 

(52%), реже – с учащимися 10-11 классов (38%). 

Отрицательно относящихся к физкультурно-спортивной краеведческой деятельно-

сти учащихся, по мнению опрошенных, нет; тех, кто хорошо относится к ней, составляет 

71%; нейтрально – 29%  

Наибольшей трудностью, с которой сталкиваются учителя в процессе организации 

физкультурно-спортивной краеведческой деятельности, является малое количество лите-

ратуры по истории развития физической культуры и спорта в населенном пункте, регионе 

(отметили 54%). На втором месте стоит сложность, связанная с отсутствие традиций физ-

культурно-спортивной краеведческой деятельности в учебном заведении (отметили 33%). 

На третьем – малое количество литературы по методике физкультурно-спортивной крае-

ведческой деятельности в образовательном учреждении (отметили 29% опрошенных).  
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Общий вывод, который можно сделать, анализируя опрос, следующий. Учителя 

физической культуры понимают важность организации физкультурно-спортивной крае-

ведческой деятельности с учащимися, однако исходя из ряда причин данная деятельность 

реализуется от случая к случаю.  

Учитывая сложности, с которыми сталкиваются учителя при организации физкуль-

турно-спортивного краеведения, мы решили разработать и реализовать ряд мероприятий. 

На систематической основе мы организуем экскурсии по музею спорта ЕГУ им. 

И.А. Бунина для учащихся общеобразовательных школ г. Ельца и Липецкой области.  

В помощь учителям физической культуры силами преподавателей и студентов ин-

ститута физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. 

И.А. Бунина на протяжении нескольких десятилетий проводятся краеведческие исследо-

вания, по результатам которых публикуются монографии, научные статьи и учебно-

методические пособия.  

Для популяризации краеведческих знаний в социальных сетях размещается соот-

ветствующая информация (онлайн экскурсии по музею спорта; интервью с выдающимися 

людьми; тематические рубрики «Экспонаты музея спорта»; «Листая книгу – «История 

спорта Ельца»» и пр.).  

В 2013 г. мы впервые провели олимпиаду по физической культуре, в которой в тео-

ретическом разделе были представлены вопросы физкультурно-спортивной краеведче-

ской тематики. В 2018 г. подобный формат мероприятия мы реализовали вновь.  

В период с 2020 по 2022 гг на базе интернет платформы https://onlinetestpad.com 

нами были проведены несколько онлайн-викторин по истории отдельных видов спорта 

(дзюдо, самбо, футбол и др.). В декабре 2022 г. мы организовали проведение викторины 

«История физической культуры и спорта города Ельца и его округи (XIX–XXI вв.)», в ко-

торой приняли участие более 200 школьников. Участникам необходимо было в течение 60 

минут ответить на 50 вопросов, большая часть из которых сопровождалась фотографией 

человека, о котором шла речь. В таблице представлены результаты этой викторины. 

Таблица – Результаты викторины 
Воз-

растная 

группа, 

классы 

Количество 
участников 

Результаты по-
бедителя (% 

правильных 

ответов) / время 
прохождения 

теста (мин, с) 

Результаты вто-
рого призера (% 

правильных 

ответов) / время 
прохождения 

теста (мин, с) 

Результаты вто-
рого призера (% 

правильных 

ответов) / время 
прохождения 

теста (мин, с) 

Среднее значе-
ние правильных 

ответов % 

Среднее время 
прохождения 

теста (мин., с) 

1–4  84 82 / 44,55 80 / 50,40 76 / 46,49 50,1±14,4 33,0 

5–9  113 88 / 50,47 88 / 57,55 86 /44,42 44,2±17,5 22,31 

10-11  32 78 / 40,12 76 / 31,54 74 / 40,55 47,6±16,4 23,29 

Анализируя таблицу, можно констатировать, что наибольший интерес к викторине 

проявили ученики 5–9 классов, а наименьший – 10-11 классов. Наилучшую подготовлен-

ность из победителей и призеров показали представители возрастной группы 5–9 классы, 

а наименьшую 10-11 классов. В то же время по среднему количеству правильных ответов 

лучшими являются ученики начальной школы, на втором месте – старшеклассники, на 

третьем – ученики 5–9 классов. Наибольшее среднее время прохождения теста было у 

учащихся 1–4 классов. Стоит отметить, что победители и призеры тратили на прохожде-

ние теста значительно большее количество времени (в 1,3–2,6 раза), чем другие участни-

ки, что может свидетельствовать об их серьезном отношении к тестированию.  

Анализируя качественные результаты викторины, было отмечено следующее. 

Наиболее сложным вопросом викторины оказался вопрос «Первое спортивное общество, 

которое было открыто в г. Ельце?», на него не ответили 88% участников. Более 70% уче-

ников не знают ответов на следующие вопросы: «Под чьим руководством елецкие фут-

больные команды «Локомотив» и «Торпедо» становились чемпионами Липец-

кой области?», «На каком из елецких заводов в 1970–1980-е гг большое развитие 
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получила тяжелая атлетика?», «Единственный из ельчан мастер спорта по баскетболу?», 

«Кто из елецких спортсменов – участников ВОВ был в довоенные годы вратарем и капи-

таном елецкой футбольной команды «Спартак»?», «Руководитель комитета по физиче-

ской культуре и спорту г. Ельца с 1972 по1986 гг?». Наименьшие сложности у школьни-

ков вызвал вопрос «Основные спортивные общества г. Ельца 1960-х – 1980-х гг?», на 

него не ответили лишь 23% участников. Также несложными оказались следующие вопро-

сы: «Основные спортивные общества г. Ельца 1930–1940-х гг?», «Руководитель комитета 

по физической культуре и спорту г. Ельца с (2007 по 2019 гг?» и «В каком году в г. Ельце 

была открыта спортивная школа №1?», на них не ответили около 40% опрошенных. 

Отметим, что для подготовки к вышеотмеченным олимпиадам и викторинам 

участникам рекомендовалась к изучению физкультурно-спортивная краеведческая лите-

ратура, которую можно было скачать по электронным ссылкам. Это обстоятельство сви-

детельствует о том, что данные мероприятия являются не только средством контроля за 

уровнем краеведческих знаний, но и средством их формирования.  

На март 2023 г. нами запланирован новый формат физкультурно-спортивного крае-

ведческого мероприятия – Конкурс научно-исследовательских работ «История развития 

физической культуры и спорта в моем учебном заведении». Он будет проходить по трем 

возрастным группам: 1–4 классы, 5–9, 10-11 классы. Номинации (направления) конкурса: 

история развития физической культуры и спорта; выдающиеся учителя физической куль-

туры; знаменитые спортсмены; музейная экспозиция (фотографии, вещественные арте-

факты, информационные стенды, стенгазеты и пр.). Местом проведения конкурса выбран 

музей спорта ЕГУ им. И.А. Бунина.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали состояние физкультурно-спортивной крае-

ведческой деятельности в общеобразовательных учреждениях, а также представили ав-

торские пути повышения ее качества.  
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Аннотация 

Обобщая передовой опыт подготовки ведущих гимнасток России, можно сказать, что 

наиболее многообразной, требующей высокого исполнительского мастерства группой движений с 

предметами являются броски и ловли. Основной причиной сбавок у гимнасток за технику выпол-

нения данных упражнений специалисты называют недостаточную стабильность выполнения ими 

бросковых элементов, как на тренировках, так и на соревнованиях. Данный факт является след-

ствием не только пробелов в технической подготовке спортсменок, но и в их физическом развитии. 

В частности, на формирование техники бросковых действий с гимнастическими предметами ока-

зывает влияние асимметричное развитие подвижности плечевых суставов пояса верхних конечно-

стей. Цель исследования: изучить степень влияния асимметрии в развитии подвижности плечевых 

суставов гимнасток на точность воспроизведения ими бросковых действий с мячом. В статье опуб-

ликованы результаты оценки уровня асимметрии в подвижности плечевых суставов гимнасток вы-

сокой квалификации, а также степень влияния асимметрии в развитии суставной подвижности на 

точность выполнения ими бросковых действий с мячом. 

Ключевые слова: асимметрия, подвижность плечевых суставов, точность бросковых дей-

ствий. 
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Abstract 

Summarizing the advanced training experience of the leading gymnasts of Russia, we can say that 

the most diverse group of movements with objects requiring high performing skills are throws and catches. 

The main reason for the gymnasts' deductions for the technique of performing these exercises, experts call 

the insufficient stability of their throwing elements, both in training and in competitions. This fact is con-

sequence not only of gaps in the technical training of athletes, but also in their physical development. In 

particular, the formation of the technique of throwing actions with gymnastic objects is influenced by the 

asymmetric development of mobility of the shoulder joints of the upper extremity belt. The purpose of the 

study: to study the degree of influence of asymmetry in the development of mobility of the shoulder joints 

of gymnasts on the accuracy of their reproduction of throwing actions with the ball. 

The article presents the results of assessing the level of asymmetry in the mobility of the shoulder 

joints of highly qualified gymnasts, as well as the degree of influence of asymmetry in the development of 

joint mobility on the accuracy of their throwing actions with the ball. 

Keywords: asymmetry, mobility of shoulder joints, accuracy of throwing actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бросок гимнастического предмета как отдельный технический элемент, представ-

ляет собой действие со сложно организованной структурой, которое должно выполняться 

в заданной технической форме в сочетании с движениями тела спортсменки [2]. В связи с 

этим, особый интерес вызывает проявление моторной асимметрии, возникающей вслед-

ствие неравномерного развития подвижности суставов пояса верхних конечностей, в 

частности, плечевого. 

Анализ литературных источников [1, 3, 5] позволяет заключить, что моторная 

асимметрия у гимнасток-«художниц» развивается уже на ранних этапах тренировочного 

процесса. Юные спортсменки выбирают для себя «доминирующую» конечность, которая 

впоследствии является ведущей при выполнении большинства двигательных действий. 

Для решения данной проблемы в правила соревнований по художественной гимна-

стике 2022–2024 гг были внесены поправки, касающиеся содержания соревновательных 

композиций, в которых стали обязательными элементы, выполняемые на «не доминиру-
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ющую» ногу – по одному из каждой структурной группы. Также в правилах для юниорок 

предусмотрено выполнение трудностей тела в композициях с мячом и лентой «неудоб-

ной» рукой. Данные изменения призваны уменьшить рост моторной асимметрии, сдер-

живающей прогресс технического мастерства гимнасток. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе ГАУ ВО «СШОР» г. Волгограда. В них приняло 

участие 20 гимнасток высокой квалификации, тренирующихся по программе КМС у тре-

неров Касьяновой Н.А. и Ворониной К.Ю. Сначала инструментальным методом с помо-

щью гониометра нами была проведена оценка подвижности плечевых суставов. Измере-

ния проводились в положении стоя при движении руки в плечевом суставе в 

сагиттальной плоскости: сгибании, разгибании (флексия и экстензия), и отведение руки 

во фронтальной плоскости.  

Вторым направлением в исследованиях стало изучение влияния асимметрично 

развитой подвижности плечевых суставов гимнасток на точность воспроизведения ими 

бросковых действий с мячом. При проведении тестирования нами применялись трена-

жерные устройства, разработанные и апробированные Чикаловой Г.А. (2002) для выпол-

нения бросков гимнастических предметов с моделируемыми условиями их выброса. Сет-

ка с ячейками 120x40 см, расположенная горизонтально полу, способствует форми-

рованию представления об умении гимнасток технически грамотно формировать 

траекторию полета предмета для точного попадания в заданный квадрат. Нами исследо-

вались три вида бросков с мячом, выполняемых разными способами: махом вперёд, ма-

хом назад и в сторону, что соответствует движению руки в плечевом суставе при её сги-

бании, разгибании и отведении. На выполнение каждого броска гимнасткам давалось по 

три попытки с правой и левой руки. Броски на заданное расстояние выполнялись методом 

отдаляющихся (сближающихся) заданий: 1 бросок – 3 м, 2 бросок – 5 м, 3 бросок – 7 м. 

Гимнастки выполняли по три броска с оптимальной высотой на каждую длину, наблюдая 

за местом приземления предмета. Таким образом, мы получали срочную информацию о 

допущенной ошибке. Подсчитывалось общее количество точных попаданий мяча в за-

данное пространство. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ результатов, полученных при измерении уровня подвижно-

сти плечевых суставов, позволил сделать заключение о том, что в группе испытуемых 13 

человек (65%) обладают правосторонним типом асимметрии, а 7 гимнасток (35%) – лево-

сторонним (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня подвижности плечевых суставов с правосто-

ронней (n=13) и левосторонней (n=7) асимметрией 
Движение плечевого сустава (градусы) Правая рука, М1±m1 Левая рука, M2±m2 t – крит. Стьюдента ρ 

Правосторонний тип асимметрии 

Сгибание  199,69±8,92 187,23±8,08 3,40 <0,05 

Разгибание  91,77±0,17 81,46±0,23 2,86 <0,05 

Отведение  211,07±6,24 199,92±5,20 2,46 <0,05 

Левосторонний тип асимметрии 

Сгибание  187,28±22,37 201,71±24,37 4,12 <0,05 

Разгибание  85,00±7,25 99,14±10,18 4,44 <0,05 

Отведение  195,86±20,83 210,00±23,45 3,43 <0,05 

Примечание: tкр.0,05=2,064; tкр.0,05=2,179. 

При этом между показателями подвижности правого и левого плечевых суставов у 

гимнасток обоих типов обнаружены статистически значимые различия (ρ<0,05). 

Далее, при проведении оценки точности выполнения бросков с мячом выяснилось, 

что гимнастки, как с правосторонним, так и с левосторонним типом асимметрично разви-
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той суставной подвижности, выполняя броски махом вперёд и в сторону, делают это точ-

нее доминирующей рукой. Различия в показателях статистически значимы (ρ<0,05).  

При выполнении бросков махом назад такой разницы не обнаружено (ρ>0,05). Это 

связано с тем, что данный вид бросковых действий наиболее сложный по технике испол-

нения и предполагает не только хорошую подвижность плечевого сустава, но и адекват-

ный уровень развития двигательных способностей гимнасток к манипулятивной деятель-

ности с предметами (реакции, координации, свойств внимания и др.). Немаловажным 

является также достаточно развитая мышечная сила пояса верхних конечностей. 

Следовательно, наиболее ярко двигательная асимметрия проявляется у гимнасток в 

технически простых бросковых действиях, а способ броска является фактором, влияю-

щим на точность его исполнения (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей точности выполнения бросков мяча на 

заданное расстояние разными способами 
Способ выполнения броска Прав. рука, М1±m1 Левая рука, M2±m2 t – крит. Стьюдента ρ 

Правосторонний тип асимметрии 

Махом вперед (сгибание) 5,46±0,56 2,46±0,64 2,26 <0,05 

Махом назад (разгибание) 2,85±0,77 0,85±0,47 1,65 >0,05 

Махом в сторону (отведение) 4,46±0,48 2,00±0,32 2,19 <0,05 

Левосторонний тип асимметрии 

Махом вперед (сгибание) 2,57±0,31 5,57±0,46 2,19 <0,05 

Махом назад (разгибание) 0,57±0,44 2,42±0,59 1,57 >0,05 

Махом в сторону (отведение) 1,43±0,31 4,86±0,66 2,56 <0,05 

Примечание: tкр.0,05=2,064; tкр.0,05=2,179. 

Также был проведён сравнительный анализ точности исполнения бросков с мячом 

на каждое из заданных расстояний (рисунок 1, 2). 

  

Рисунок 1 – Процентное соотношение бросков у гим-

насток с правосторонним типом асимметрии 

Рисунок 2 – Процентное соотношение бросков у гим-

насток с левосторонним типом асимметрии 

В ходе исследования выяснилось, что наиболее точно гимнастками с обоими типа-

ми асимметрично развитой подвижности плечевых суставов выполняются броски на 3 

метра: 49,39% и 65,22% от общего числа точных попаданий правой рукой; 62,50% и 

46,67% левой. Далее следуют броски на 5 метров (32,53% и 28,98% правой; 28,13% и 

33,33% левой рукой). Хуже всего выполнены броски на дальнее расстояние в 7 метров 

(18,07% и 5,80%; 9,37% и 20,00% соответственно).  

По полученным данным можно заключить, что наряду с проявлением способности 

к дифференцированию пространственных параметров бросковых действий [1], асиммет-

рия в развитии подвижности плечевых суставов определяет точность выполнения брос-

ков на среднее и дальнее расстояние. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно заключить, что асимметричный уровень подвижности пле-

чевых суставов гимнасток, наряду со способом выполнения бросковых действий с мячом, 
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а также заданной дальностью полёта предмета являются факторами, определяющими 

точность их выполнения. Для качественного улучшения техники выполнения бросков 

необходима разработка методики, предусматривающей нивелирование в асимметрии фи-

зического развития пояса верхних конечностей гимнасток.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКОРОСТИ В 

ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ 
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дидат педагогических наук, заведующий кафедрой, "Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 

В данной статье рассматривается скоростные характеристики тройного прыжка, а также 

вертикальная и горизонтальная скорость у прыгунов-тройным. Цель исследования – определение 
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роли скоростных показателей в вертикальной и горизонтальной плоскости в тройном прыжке. При 

измерении показателей применяются методы анализа полученных данных в специальных научных 

источниках и сравнение с основными характеристиками у прыгунов тройным на подготовительном 

этапе тренировки. Результаты полученных данных исследования подтверждает теорию о недоста-

точном внимании тренеров на показатели скоростных характеристик тройного прыжка, а также ро-

ли измерения вертикальной и горизонтальной скорости у прыгунов-тройным. Сложность измере-

ния показателей скоростных характеристик тройного прыжка, а также роли измерения 

вертикальной и горизонтальной скорости у прыгунов-тройным, является основной причиной ред-

кого применения данного метода наблюдения в спортивной практике. Данная методика может 

определить причины снижения результативности прыгунов тройным и рекомендуется к примене-

нию в подготовительном этапе тренировки спортсменов. 

Ключевые слова: тройной прыжок, горизонтальная скорость, вертикальная скорость, об-

щая скорость. 
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ANALYSIS OF VERTICAL AND HORIZONTAL SPEED IN THE TRIPLE JUMP 

Georgy Nikolaevich Shergin, the post-graduate student, Afanasy Afanasyevich Sergin, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, department chair, North-Eastern Federal Universi-

ty, Yakutsk 

Abstract 

This article examines the speed characteristics of the triple jump as well as vertical and horizontal 

speed in triple jumpers. The aim of the study is to determine the role of vertical and horizontal speed char-

acteristics in the triple jump. In the measurement of indicators, the methods of analysis of the data ob-

tained in special scientific sources and comparison with the main characteristics in triple jumpers at the 

preparatory stage of training are used. The results of the obtained research data confirm the theory about 

the lack of attention of coaches to the indicators of speed characteristics of the triple jump, as well as the 

role of measuring vertical and horizontal speed in triple jumpers. The difficulty of measuring the speed 

characteristics of the triple jump and the role of measuring vertical and horizontal speed in triple jumpers 

is the main reason why this method of observation is rarely used in sports practice. This technique can de-

termine the causes of decreased performance of triple jumpers and is recommended for use in the prepara-

tory stage of athletes' training. 

Keywords: triple jump, horizontal speed, vertical speed, speed. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тройной прыжок – это один из прыжковых дисциплин легкой атлетики, задача ко-

торой в том, чтобы спортсмен стремится показать максимальное горизонтальное расстоя-

ние прыжка. Данный вид легкой атлетики состоит из трех отталкиваний (скачок, шаг и 

прыжок), каждая из которых играет важную роль, так как требует от прыгуна переносить 

чрезвычайно высокую нагрузку во время прохождения каждой точки опоры и поддержи-

вать высокий уровень горизонтальной скорости. 

Цель и задачи исследования – влияние качественного анализа вертикальной и го-

ризонтальной скорости на методику физической подготовки прыгунов тройным. Изучить 

биомеханические характеристики трех фаз в тройном прыжке.  

Нами был проведен опрос тренеров прыжковых групп, согласно результатом опро-

са мы пришли к выводу, что многие специалисты в легкой атлетике в тренировочном 

процессе игнорируют особенности техники выполнения отдельных упражнений для раз-

вития быстроты прохождения опоры у прыгунов-тройников. В тройном прыжке соревно-

вательный результат имеет прямую зависимость от скоростных способностей спортсме-

на, и поддержания набранной скорости по ходу прыжка. В связи с этим существует 

необходимость внедрения в тренировочный процесс прыгунов тройным способом 

упражнений, направленных на развитие скорости прыгунов-тройников. 
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Поэтому организация спортивной тренировки у прыгунов должна быть направлена 

не только на совершенствование техники бега и прыжка, но и на сохранение скорости во 

время всего прыжка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обзор научно-методической литературы позволил выявить, что современные под-

ходы в тренировочном процессе, модели подготовленности прыгунов тройным способом, 

разработанные ранее, соответствовали тренировке прыгунов того времени. Международ-

ная ситуация вокруг федерации легкой атлетики Российской федерации, снижение ре-

зультатов на чемпионатах и первенствах страны, отсутствие сильной конкуренции, все 

это позволяет сделать вывод о том, что необходимо немедленно искать современные пути 

решения развития скоростно-силовых качеств, которое напрямую повлияет на рост спор-

тивного результата. 

Изучив отечественную и зарубежную специализированную литературу по легкой 

атлетике, мы пришли к выводу, что тройной прыжок является одним из четырех прыжко-

вый дисциплин в легкой атлетике. С физической, технической и координационной точки 

зрения, это один из самых сложных видов спорта в целом. Тройной прыжок состоит из 

четырех фаз: 

 «разбег» – набор максимально возможной скорости спортсменом в разбеге поз-

воляет спортсмену достигнуть наибольшей горизонтальной скорости при отталкивании. 

В процессе выполнения тройного прыжка спортсмен выполняет две фазы отталкивания; 

 «скачок» – в этой фазе прыжка необходимо, чтобы не увеличился угол вылета, 

который может привести к потере скорости, повысить траекторию полета, создавая тем 

самым отрицательные условия путем увеличения вертикальной скорости, которое в свою 

очередь приведет ко второму отталкиванию; 

 «шаг» – прыгун в полетной фазе занимает положение «шага», т. е. выполняет 

прыжок с ноги на ногу; 

 «прыжок» – завершающая полетная фаза в тройном прыжке выполняется так 

же, как и в прыжках в длину. 

Во всех полетных фазах прыжка спортсмен должен сохранять правильное положе-

ние тела и конечностей, чтобы уменьшить влияние вращательных моментов на результат. 

Зародившись в Древней Греции, тройной прыжок затем в современную эпоху (с 

середины девятнадцатого века) в Ирландии и в Соединенных Штатах. С Олимпийских 

игр 1908 года в Лондоне была официально признана единственной разрешенной техни-

кой с последовательностью скачок, шаг, прыжок. 

Во время прохождения каждой опорной фазы тройного прыжка спортсмены наби-

рают вертикальную скорость для набора оптимальной траектории движений, и одновре-

менно они неизбежно теряют горизонтальную скорость.  

Для того чтобы прыжок был максимально далеким, потеря горизонтальной скоро-

сти во время прохождения каждой фазы опоры должна быть сведена к минимуму, в то же 

время набирая оптимальную вертикальную скорость. 

Понимание необходимости поддержания и сохранения скоростей в тройном прыж-

ке представляется важным фактором для понимания влияния каждой фазы тройного 

прыжка на достижение высокого спортивного результата и будет служит основой для 

дальнейших биометрических исследований оптимальной техники тройного прыжка.  

Биомеханический анализ тройного прыжка. В конце разбега носок опорной но-

ги должен располагаться как можно ближе к планке отталкивания, и спортсмен должен 

обеспечить набор максимально контролируемой горизонтальной скорости общего центра 

тяжести (ОЦТ). 

Кроме того, тело должно находиться в правильном положении, чтобы активно раз-

вивать оптимальную вертикальную скорость общего центра тяжести (ОЦТ) при разбеге, и 
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обеспечить минимальную потерю горизонтальной скорости при отталкиваниях. Длина 

разбега у прыгуна тройным способом на этапе высшего спортивного мастерства может 

достигать длины от 37 до 50 метров, это разбег примерно равен 17–26 беговым шагам. 

Принято считать, что у прыгунов тройным способом разбег медленнее, по сравне-

нию с прыгунами в длину (хотя последние тенденции показывают рост скорости разбега). 

Мы, можем предположить, что одной из причин данного мнения, это необходимость вы-

полнения трех последовательных отталкиваний, с более высокими координационными 

требованиями, и необходимость поддерживать в пределах нормы силы, действующие на 

тело спортсмена. 

Существуют высокие положительные корреляции между горизонтальной скоро-

стью последних шагов разбега и общей дистанцией прыжка. 

Для выполнения хорошего разбега важным элементом является постепенное уско-

рение: в последних 6–8 шагах происходит огромное увеличение частоты и дальнейшее 

финальное ускорение, с акцентом на последние три шага разбега. Техника последних 

двух шагов очень важна для эффективного отталкивания и входа в фазу прыжка.  

Предпоследний шаг в разбеге должен быть длиннее, чем остальные, чтобы обеспе-

чить опускание ноги под правильным углом и необходимость «загрузочного» действия. 

Последний шаг в разбеге, наоборот, должен быть короче, чтобы обеспечить быстрый 

подъем, и действие «загрузки». Оптимальная скорость, хороший визуальный контроль и 

хорошо структурированный разбег в последних трех шагах являются основными требо-

ваниями для достижения хорошего результата в тройном прыжке. 

Отталкивание – это самый важный момент всего прыжка, в котором горизонталь-

ная скорость превращается в вертикальную скорость.  

В тройном прыжке ситуация еще более сложная, чем в других видах легкоатлети-

ческих прыжков, потому что здесь три фазы отталкивания. 

Результатом эффективного отталкивания должна быть правильная пропорция меж-

ду минимальной потерей горизонтальной скорости и необходимым приростом верти-

кальной скорости. 

В фазе отталкивания в тройном прыжке необходимо активное загребающая поста-

новка ноги на опору, с «царапающим действием» стопы. 

Это движение позволяет прыгуну опустить ногу вниз и назад до касания поверх-

ности, для уменьшения горизонтальной составляющей сил реакции на опору, которые в 

свою очередь негативно влияют на сохранения горизонтальной скорости спортсмена.  

На разбеге активная постановка ноги «под себя» должно проявляться на всех ша-

гах, а не только в последних двух шагах разбега, в основном это зафиксировано как отли-

чительная черта у элитных прыгунов-тройным. 

Анализ вертикальной и горизонтальной скорости тройного прыжка. На рисунке 

наглядно показаны изменения горизонтальной и вертикальных скоростей во время трой-

ного прыжка у элитных прыгунов. 

 

Рисунок – Вертикальная и горизонтальная скорость в тройном прыжке 
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Исходя из данных, полученных в данном исследовании, мы можем констатировать, 

что горизонтальная скорость уменьшается во время первой половины каждой фазы 

прыжка (фаза постановки ноги) и растет во время второй половины (фаза отталкивания); 

уменьшается абсолютное значение горизонтальной скорости во время фаз полета. Между 

каждой из фаз тройного прыжка, спортсмен теряет около 1 м/c, и эта потеря горизонталь-

ной скорости больше всего проявляется между вторым и третьим отталкиванием, а имен-

но между фазами шага и прыжка (рисунок). 

На основании вышесказанного логично предположить, что, во время выполнения 

скачка, силы реакции значительно выше. Вертикальная скорость показывает постоянный 

рост в течение фазы отталкивания и имеет одинаковые значения, в то время как в шаге 

она значительно ниже.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что пик вертикальной скорости можно заме-

тить, достигается как раз за мгновение до того, как опорная нога оторвется от земли: по-

сле этого момента происходит последовательный спад вертикальной скорости по ходу 

прыжка. 

Из вышеизложенного становится очевидным то, что более высокие вертикальные 

скорости имеет прямую связь с более широкими углами вылета.  

ВЫВОДЫ 

Скорость является важным фактором, влияющим на выполнение тройного прыжка. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что проведенный нами 

анализ горизонтальной скорости и вертикальной скорости тройного прыжка, а также вы-

явленные в ходе исследования данные имеют широкое практическое значение и позволя-

ет тренерам и спортсменам организовать тренировочный процесс у прыгунов тройным, с 

учетом полученных данных. Результат в тройном прыжке, который является сложной лег-

коатлетической дисциплиной, зависит от сочетания скорости, силы, техники. 

Горизонтальная скорость и вертикальная скорость в тройном прыжке напрямую 

влияют на результат прыжка с разбега, чем больше скорость, тем больше сила удара и 

импульс в каждой фазе отталкивания. Поэтому набор и сохранение горизонтальной ско-

рости на разбеге и во время выполнения тройного прыжка играют очень важную роль в 

подготовке элитного прыгуна тройным. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заклю-

чить, что, на данном этапе развития тройного прыжка, необходимо предложить соответ-

ствующие упражнения. В частности, особого внимания заслуживает концентрации от-

дельно на фазу прохождения каждого прыжка в тройном прыжке, ведь результат в 

тройном прыжке напрямую зависит от сохраненной максимальной горизонтальной ско-

рости. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу регуляций тревожных состояний студентов при постковидном 

синдроме и состояний, связанных с учебной деятельностью. Выявлено, что большинство студентов, 

перенесших ковидную инфекцию, имеют ряд отклонений в когнитивных функциях из-за состояния 

тревожности. Комплексность воздействия занятий волейболом и восточных оздоровительных гим-

настик на психоэмоциональную сферу личности позволило учащимся снизить свои показатели в 

ситуативной и общей тревожности, что доказывает эффективность предложенной методики. Адап-

тация психических механизмов у студентов стала проходить более продуктивно после применения 

восточных оздоровительных гимнастик в сочетании с занятиями спортивными играми. Предложен-

ная авторская методика позволяет в кратчайшие сроки достоверно снизить уровень тревожности 

студентов и вернуть их в оптимальное состояние, что позволяет рекомендовать разработанную ме-

тодику использовать для коррекции уровня тревожности студентов в постковидный период. 
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Abstract  

The article is devoted to the regulation of anxiety states of students with post-COVID syndrome 

and conditions associated with educational activities. It was revealed that the majority of students who 

have had covid infection have a number of deviations in cognitive functions due to the state of anxiety. 

The complexity of the impact of volleyball and oriental health gymnastics on the psycho-emotional sphere 

of the personality allowed students to reduce their performance in situational and general anxiety, which 

proves the effectiveness of the proposed methodology. Adaptation of mental mechanisms in students be-

gan to be more productive after the use of oriental health-improving gymnastics in combination with 

sports games. The proposed author's technique allows to significantly reduce the level of anxiety of stu-

dents in the shortest possible time and return them to an optimal state, which allows us to recommend the 

developed technique to be used to correct the level of anxiety of students in the post-COVID period. 

Keywords: students, post-COVID syndrome, anxiety, self-control of psychophysical state, health-

improving physical culture, yoga. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вступая в период интенсивного формирования личности, выработки своего стиля 

поведения в обществе, тревожность и психическая напряженность проявляются чаще у 

молодых людей потому, что студенческий возраст является заключительным этапом по-

ступательного возрастного развития, выявляется отрицательное влияние пандемии 

COVID-19 на психическое состояние людей, находящихся в длительном карантине. 

Адаптационные механизмы психики студентов требуют отдельного воздействия учебно-

воспитательного процесса в университете. Актуальной становится задача поиска средств 

и методов коррекции длительного состояния повышенной тревожности и возвращение 

психики личности в зону комфорта [1, 3, 5]. 

Цель исследования – анализ изменения уровня ситуативной и личностной тревож-

ности у студентов университета при применении на занятиях спортивными играми во-

сточных оздоровительных гимнастик, с дальнейшей апробацией для рекомендаций к са-

мостоятельным занятиям в повседневной жизни. 

Главной задачей педагогического эксперимента было исследование комплексного 

воздействия занятий волейбола в сочетании с применением восточных оздоровительных 

гимнастик на психофизическое состояние студентов 1 года обучения в высшем учебном 

заведении. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, тестирование. 

Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и спортом 

являются признанным инструментом регулирования психоэмоционального состояния 

личности. Упражнения на свежем воздухе, в спортивном зале, а при необходимости, в 

домашних условиях, позволяют механизмам саморегуляции интенсивнее адаптировать 

организм к внешним раздражителям [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальной площадкой исследования стали занятия в группах волейбола в 

Российском университете транспорта, город Москва, в 2021-2022 учебном году. Были со-

зданы одна экспериментальная – 26 человек и одна контрольная группа – 26 человек из 

студентов первого курса, (n=52). 

Педагогический эксперимент проводился с декабря 2021 г. по май 2022 года. С ян-

варя 2022 г. по февраль 2022 г. из-за ситуации с пандемией COVID-19 студенты РУТ 

(МИИТ) были частично на дистанционном обучении. В данный период занятия по физи-

ческому воспитанию проводились также дистанционно. 

Уникальностью экспериментальной методики является комплексное применение в 

университетах России восточных оздоровительных гимнастик (гимнастика цигун, гимна-

стика для рук и ладоней Йосиро Цуцуми, дыхательная гимнастика йогов) в сочетании со 

спортивными играми на занятиях по физической культуре, которое объективно воздей-

ствует на снижение эмоционального напряжения и уровень тревожности, что и стало ос-
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нованием данного научного исследования.  

Гимнастику для рук и ладоней Й. Цуцуми использовали в заключительной части 

занятия для снижения уровня тревожности и повышения стрессоустойчивости, восста-

новления организма после нагрузки. Также данную гимнастику применяли для укрепле-

ния и восстановления связок мышц и сухожилий кистей рук после нагрузки, выполняе-

мой во время занятий волейболом. [2]. 

Занятия по физической культуре в контрольной группе были проведены по про-

грамме кафедры «Физическая культура и спорт» РУТ (МИИТ). В экспериментальной 

группе проводились занятия по методике комплексного применения восточных оздорови-

тельных гимнастик, разработанной авторами. 

Для определения у студентов Российского университета транспорта уровня тре-

вожности (личностной и ситуативной) применяли методику Спилбергера Ч.Д. – Ханина 

Ю.Л., состоящую из 40 вопросов. Двадцать вопросов были предназначены для определе-

ния ситуативной тревожности, и другие двадцать вопросов – для определения уровня 

личностной тревожности.  

Психическое состояние личности в настоящее время, ее повышенная эмоциональ-

ная реакция на стрессовые ситуации в данный промежуток времени Ч. Спилбергер назвал 

ситуативной тревожностью. Она проявляется беспокойством, перенапряжением, утомля-

емостью.  

Студенты РУТ (МИИТ) проходили данное тестирование онлайн. Достоверных раз-

личий среди контрольной и экспериментальной групп в начале исследования не имелось.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для снижения психоэмоционального напряжения и страха перед трудностями, 

обучающимся необходимо научиться диагностировать причины психологических барье-

ров и адаптироваться к отсутствию зоны комфорта, уметь устранять эмоциональную не-

стабильность, тревожность, неуверенность и совершенствовать развитие спокойствия, 

уверенности в себе.  

Тестирование, которое провели в начале эксперимента (декабрь 2021 года), показа-

ло, что результаты экспериментальной и контрольной групп не имели достоверных раз-

личий (P>0,01) (таблицы 1, 2). У студентов обеих групп были выявлены высокий уровень 

личностной тревожности и высокий уровень ситуативной тревожности. 

Тест, проводимый в мае 2022 года, показал достоверное улучшение показателей в 

экспериментальной группе (P<0,01) в сравнении с контрольной группой: 

 личностная тревожность – в экспериментальной группе наблюдается хорошее 

снижение показателя на 13,65 баллов, уровень тревожности уменьшился на 26,75%: в 

контрольной группе показатель снизился на 1,85 балла, состояние тревожности умень-

шилось на 3,6% (таблица 1); 

 ситуативная тревожность – в экспериментальной группе снижение показателя 

на 18,91 балла, уменьшение состояния тревожности на 34,26%; в контрольной группе по-

казатель снизился на 6,36 балла, состояние тревожности понизилось на 11,53% (таблица 

2). 

Таблица 1 – Изменение показателей уровня личностной тревожности (методика 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) у студентов экспериментальной и контрольной групп 

(n=52) 
Показатели Контрольная гр. Экспериментальная гр. 

декабрь май декабрь май 

Хар-ки Символы В ед. изм. В ед. изм. В ед. изм. В ед. изм. 

Личностная тревожность (ЛТ) X̅ 51,18 49,33 51,0 37,35 

±m 0,81 1,25 1,04 0,63 

P <0,01 <0,01 
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Таблица 2 – Изменение показателей уровня ситуативной тревожности (методика 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) у студентов экспериментальной и контрольной групп 

(n=52) 

Показатели 
Контрольная гр. Экспериментальная гр. 

Декабрь Май Декабрь Май 

Хар-ки Символы В ед. изм. В ед. изм. В ед. изм. В ед. изм. 

Ситуативнаятревожность (СТ) X̅ 55,12 48,76 55,18 36,27 

±m 0,96 1,14 1,16 0,72 

P <0,01 <0,01 

Результаты тестирования, проводимого в мае 2022 года (окончание эксперимента), 

показали, что у студентов экспериментальной группы, которые занимались по методике, 

разработанной авторами, значительно снизилось состояние тревожности. Уровень тре-

вожности (личностной и ситуативной) понизился и стал в пределах нормы (средний). 

В контрольной группе, хоть и отмечалось достоверное изменение показателей 

(P<0,01), но снижение состояния тревожности наблюдалось несущественное, уровень 

тревожности (ситуативной и личностной) остался высоким. 

Анализируя результаты тестирования оценивания уровня тревожности (личност-

ной и ситуативной), можно сделать заключение о продуктивности и эффективности оздо-

ровительной методики, разработанной авторами.  

ВЫВОДЫ 

1. Комплексность воздействия занятий волейболом и восточных оздоровительных 

гимнастик на психоэмоциональную сферу личности позволило учащимся снизить свои 

показатели в ситуативной и общей тревожности, что доказывает эффективность предло-

женной методики. Адаптация психических механизмов у студентов стала проходить бо-

лее продуктивно после применения восточных оздоровительных гимнастик в сочетании с 

занятиями спортивными играми. 

2. Результаты проведенного исследования и анализ показателей тестирования, 

проведенного в мае 2022г., показали, что у студентов, занимающихся по разработанной 

авторами экспериментальной методике, уровни ситуативной и личностной тревожности 

претерпели изменения в сторону снижения.  
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Аннотация  

Уровень здоровья и физическая работоспособность у детей школьного возраста с каждым 

годом в России имеет тенденцию снижаться, что отражено в исследованиях различных авторов. 

Одной из ключевых проблем является недостаточная физическая активность. Здоровье сбережения 

школьников является одним из основных направлений по совершенствованию структуры и содер-

жания общего образования. Для внедрения новых авторских программ по новым направлениям в 

программе по физической культуры, а также внеурочных занятий, требует новых соответствующей 

исследовательской работы. Организация функциональных практических занятий и повышение ин-

тереса к ним за счёт использования новых форм физической культуры и спорта может являться ре-

шением данной проблемы в общеобразовательном учебном заведении. Исследование было прове-

дено в 2022 году на базе Муниципальной бюджетной общеобразовательном учреждение г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Т.Г. Шевченко» (МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №4»). В экспериментальной группе во время занятий применялись средства роуп скиппин-

га. В ходе эксперимента были разработаны тесты авторским коллективом, которые определяют уро-

вень физической работоспособности: проба Штанге, проба Генчи, тест Руфье-Диксона, Гарвард-

ский степ-тест. Тестирования были проведены в начале (сентябре 2021 года) и в конце 

исследования (июня 2022 года). По результатам педагогического эксперимента в двух группах были 

зафиксированы улучшения показателей по всем испытаниям, но результаты испытуемых экспери-

ментальной группы оказались выше, чем у занимающихся в контрольной группе. Использование в 

рамках занятий по физической культуре методика с элементами роуп скиппинга является эффек-

тивным и может быть применено на практике в рамках вариативных занятий физической культуре. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, роуп скиппинг, школьники, физическая 

культура, двигательная активность. 
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Abstract 

The level of health and physical performance of school-age children in Russia tends to decrease 

every year, which is reflected in the studies of various authors. One of the key problems is insufficient 

physical activity. The health savings of schoolchildren is one of the main directions for improving the 

structure and content of general education. For the introduction of the new author's programs in new direc-

tions in the physical education program, as well as extracurricular activities, requires new relevant re-

search work. The organization of functional practical classes and increasing interest in them through the 

use of new forms of physical culture and sports can be the solution to this problem in the general educa-

tional institution. The study was conducted in 2022 on the basis of the Municipal budgetary educational 

institution of Astrakhan "Secondary School No. 4 named after T. G. Shevchenko" (MBOU Astrakhan 

"Secondary School No. 4"). In the experimental group, rope skipping tools were used during classes. Dur-

ing the experiment, tests were developed by the team of authors that determine the level of physical per-

formance: the Barbell test, the Genchi test, the Rufier-Dixon test, the Harvard step test. The tests were 

conducted at the beginning (September 2021) and at the end of the study (June 2022). According to the 

results of the pedagogical experiment, improvements in indicators for all tests were recorded in two 

groups, but the results of the subjects of the experimental group were higher than those of those engaged 

in the control group. The use of a technique with elements of rope skipping in the framework of physical 

culture classes is effective and can be applied in practice within the framework of variable physical culture 

classes. 

Keywords: physical performance, rope skipping, schoolchildren, physical culture, motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многие исследователи в своих трудах указывают на уже усто-

явшеюся тенденцию снижения общего уровня здоровья и физической работоспособности 

у детей школьного возраста [3, 4]. Определяющим фактором такой тенденции является 

недостаточная физическая активность, вследствие повышения учебной нагрузки и 

уменьшения времени для занятий спортом, внеурочные занятия по физической культуре. 

На сегодняшний день в Федеральных государственных образовательных стандартах об-

разования по физической культуре 3 час в школе занимает теоретическая часть из-за не-

хватки тренировочной площадки [1, 6]. В условиях обучения в школе для успешной реа-

лизации двигательного потенциала целесообразно использовать новые виды 

двигательной активности, основанные на традиционных видах спорта [2, 7]. В свою оче-

редь участились случаи, когда образовательное учреждение реализуют данные дисципли-

ны не в рамках аудиторных практических занятий, а в форме самостоятельной работы 

школьников, что негативно сказывается на физическом здоровье обучающихся. Правиль-

ная организация практических занятий по физической культуре будет способствовать 

укреплению здоровья занимающихся, повышению физической подготовленности, следо-

вательно, и улучшению показателей физической работоспособности [8]. Для повышения 

эффективности и интереса к занятиям следует применять такие формы физической ак-

тивности, которые являются интересными школьников, а также доступными. Так, напри-

мер, специалисты отмечают возросшую популярность к новым видом спорта: роуп скип-

пинг, чир спорт, джампинг. 

 Цель исследования: определить влияние занятий по роуп скиппингу на физиче-

скую работоспособность школьников.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В исследовании, которое было нами проведено осуществлялось в МБОУ г. Астра-

хани «СОШ №4» имени Т.Г. Шевченко в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 102 ребенка из 7-8 классов возрастом 

13–15 лет, которые были разделены на две однородные группы, контрольная КГ (n1=50) и 

экспериментальная ЭГ (n2=52). В контрольной группе (КГ) проводились уроки по физи-

ческой культуре по Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования от 19.04.2011 № 03-255. В Экспериментальной группе школьники занима-
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лись по методики применения элементов роуп скиппинга. В формате 3-го часа урока фи-

зической культуры обязательных занятий. Для оценки уровня физической работоспособ-

ности использовались следующие тесты: проба Штанге, проба Генчи, тест Руфье-

Диксона, Гарвардский степ-тест.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В конце исследования было проведено оценивания функциональных возможностей 

дыхательной системы по Пробе Штанге и пробе Генчи, а именно степень устойчивости 

организма к недостатку кислорода. Оба теста определяют время задержки дыхания, но 

разница заключается в том, что проба Штанге выполняется на вдохе, а проба Генчи на 

выдохе. Результаты данных тестов в двух группах в начале эксперимента были на одном 

уровне (Р>0,05), что свидетельствует об их равно значимости. После проведения педаго-

гического эксперимента наблюдается прирост уровня физической подготовленности, но 

наибольшие значения были достигнуты в группе, где 3 час физической культурой был за-

мене на вариативную часть, методику с элементами роуп скиппинг (Р≤0,05).  

Таблица – Результаты педагогического эксперимента 

Тест 
До эксперимента (х̅±m) Уровень зна-

чимости Р 

После эксперимента (х̅±m) Уровень зна-

чимости Р КГ (n1=50) ЭГ (n2=52). КГ (n1=50) ЭГ (n2=52). 

Проба Штанге 49,2±3,10 40,1±4,14 Р>0,05 41,4±4,63 46,8±5,22 Р≤0,05 

Проба Генчи 19,2±2,19 18,6±2,68 Р>0,05 19,1±2,17 25,2±3,22 Р≤0,05 

Тест Руфье-Диксона 8,64±0,94 8,85±1,18 Р>0,05 8,40±0,79 6,70±0,89 Р≤0,05 

Гарвардский степ-тест 64,4±5,27 65,1±6,20 Р>0,05 67,6±5,56 76,2±7,06 Р≤0,05 

Для оценивания развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы организма человека мы провели функциональные тесты: Гарвардский степ-тест 

и тест Руфье-Диксона. Результаты до педагогического эксперимента в двух группах нахо-

дись на одном уровне и статистически значимых различий не наблюдалось. По результа-

там итогового исследования наблюдаются более значительные улучшения физической 

работоспособности у испытуемых в экспериментальной группе (Р≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе тестирования результаты указывают на улучшения показателей 

физической работоспособности у испытуемых в двух группах, следовательно, занятия по 

физической культуре, были определены положительные результаты адаптационного ре-

зерва организма обучающихся. Но показатели прироста результата у школьников в экспе-

риментальной группе оказались выше, что говорит о большей эффективности занятий по 

методики с применением элементов роуп скиппинга в рамках занятий по физической 

культуре общеобразовательном учреждение. 
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В статье рассматриваются психологические особенности личности и их влияние на резуль-

таты занятий по физической подготовке, спорту и достижению результатов спортсменом на сорев-

нованиях. Автор отмечает, что не только физическое развитие, но и психологический настрой име-

ют значение для достижения результативности. Автор приходит к выводу, что для наиболее полной 

подготовки спортсмена необходимо использовать услуги спортивного психолога, а в случае его от-

сутствия, эту роль необходимо выполнять педагогу. 

Ключевые слова: спорт, физическая подготовка, спортивный психолог, психологические 

особенности, физическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p566-568 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY AS ONE OF THE 

MOST IMPORTANT FACTORS IN THE ORGANIZATION OF PHYSICAL 

TRAINING CLASSES 
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Abstract 

The article deals with the psychological characteristics of the person and their influence on the re-

sults of physical training, sports and the achievement of results by the athlete in competitions. The author 

notes that not only physical development, but also the psychological attitude is important for achieving 

performance. The author comes to the conclusion that for the most complete training of an athlete, it is 

necessary to use the services of the sports psychologist, and in his absence, this role must be performed by 

a teacher. 

Keywords: sport, physical training, sports psychologist, psychological features, physical culture. 

Физическая подготовка выполняет множество различных функций, среди которых 

выделим развитие нравственных и психологических качеств, а также силу воли. В дей-

ствительности, при занятии физической культурой человек не только совершенствует 

свою физическую форму, укрепляет здоровье, но также развивает в себе ряд качеств, при-

сущих успешной личности: стойкость, терпение, внимательность, тактика.  

Однако к занятию спортом существует ряд противопоказаний, как физических, так 

и ментальных. Например, в случае проблем со здоровьем, таких как особенности антро-

пологического строения или болезни сердечно-сосудистой системы, необходимо вводить 

ряд ограничений на физические упражнения, уровень нагрузки и интенсивности прово-

димых тренировок. Точно также происходит с психологическими особенностями лично-

сти, о чем и пойдет речь в дальнейшем. 

Ряд исследователей отмечают, что на результаты, достигаемые при физической 

подготовке спортсменов, большое влияние оказывают не только сами тренировки, но и 

психологические факторы [2, С. 28], поскольку многообразие психических функций ре-

гулируют жизнедеятельность организма и влияют на итоговые показатели спортсмена. 

Например, при подготовке спортсмена по таким видам спорта, как стрельба из спортив-
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ного или служебно-прикладного оружия, необходимо развивать сосредоточенность, спо-

собность выжидать, отстранятся от окружающих шумов и влияющих факторов, а также 

скорость принятия решения (которая оказывает непосредственное влияние на выполне-

ние технических движений для упражнения), в то время как при подготовке спортсменов 

в области единоборств на передний план выходят такие качества, как быстрота реакции, 

внимание, стратегическое мышление, хорошая координация и вариативность движений.  

Для того, чтобы настроить спортсмена перед выполнением упражнения или перед 

спаррингом, необходимо учитывать те особенности психологического состояния, на кото-

рые важно сделать акцент. Отметим, что прорабатывание вышеуказанных особенностей 

должно происходить в неотъемлемом единстве с тренировочным процессом. Но даже при 

полностью правильной организованной подготовке спортсмен может столкнуться со 

стресс-факторами, которые вызовут заторможенность и ступор [1, С. 100]. Поэтому важно 

работать не только с психологическими особенностями и установками, способствующи-

ми достижению высокого результата, но и с такими особенностями, которые вызывают 

отрицательное воздействие на спортсмена и уметь правильно противостоять их влиянию. 

Предположим, работа ведется с борцом, показывающим высокие результаты на 

тренировочном процессе, однако при выступлении на соревнованиях он оказывается по-

средственным спортсменом даже при условии спарринга с борцом своего уровня или 

уровнем ниже. Соответственно, на него оказывают влияние психологические факторы, и 

задачей тренера является их выявление и устранение. У борца может быть боязнь толпы 

или неспособность сосредоточится в ответственный момент, на него может быть оказано 

давление от ожидаемого результата и так далее. 

В педагогике физической культуры и спорта, полагаем, на передний план выходит 

деятельность по формированию психологической устойчивости и стойкости спортсмена 

к раздражающим факторам внешней среды, развитие не только физических, но и психо-

логических качеств, которые, в свою очередь, позволяют использовать свои физических 

возможности в полной мере, без ограничений. Для достижения такой подготовки возни-

кает необходимость привлечения спортивных психологов. 

Спортивный психолог – это человек, который исследует и применяет различные 

ментальные и психологические техники и упражнения для лучшей спортивной подготов-

ки и результативности. То, как спортивный психолог организует спортивную работу, ока-

зывает важное и значительное влияние на их подготовку и результаты во время соревно-

ваний.
 
Вот почему основная цель спортивного психолога – помочь спортсменам достичь 

лучшего уровня производительности на уровне или близком к их физическим возможно-

стям путем тщательного контроля их физических способностей с помощью соответству-

ющих и соответствующих психологических техник и тактик. 

Различные исследования в области спортивной психологии показали, что ментали-

тет и психология спортсмена сильно влияют на его/ее выступление до и во время сорев-

нований. Различные изменения происходят в организме спортсмена до и во время сорев-

нований. Сегодня, помимо того, что спортсмены физически подготовлены и подтянуты, 

они могут выступать намного лучше, используя свои умственные способности. Таким 

образом, спортивная способность выбирать эффективный и подходящий вариант подго-

товки и выступления приобретает важное значение: возрастает значение психологическо-

го фактора и, как следствие, спортивной психологической подготовки к соревнованиям.  

Для оптимизации и контроля результатов спортсменов спортивные психологи 

нашли различные ментальные техники, которые помогают спортсменам добиваться 

наилучших результатов и успеха [3, С. 82]. Они помогут спортсменам справиться со 

стрессом, беспокойством, возбуждением и нервозностью. 

В настоящее время современная спортивная сфера требует профессионального 

спортивного психолога. Этот человек является экспертом в использовании психологиче-

ских навыков для спортивного психического и психологического благополучия и реше-
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ния психологических проблем. Сегодня получают преимущества от профессии спортив-

ного психолога: спортсмены, которые пытаются улучшить свои результаты; травмиро-

ванные спортсмены, которые ищут мотивацию; тренеры, которые пытаются улучшить 

отношения со спортсменами; дети, которые занимаются тяжелыми видами спорта. Без 

помощи спортивного психолога спортсмен мог контролировать себя только в течение 

определенного времени, но основная проблема никогда не будет решена. 
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Аннотация 

Проблема адаптации человека в научном плане рассматривалась в рус-ле различных взгля-

дов. Мы попытались показать её преломление с позиции теории квантового подхода, который ак-

тивно разрабатывается в последние годы в различных науках. Следует учитывать предопределён-

ность адаптации человека в жизни, которую можно прочитать по разным уровням и содержанию в 

них. Доказывается индивидуальная адаптация через призму разбора содержания инстинктов и их 

влияния на жизнь и самореализацию личности. Следует подчеркнуть, что программы направляют 

человека в жизни для его личностного развития, но его выборы в реальности сказываются на адап-

тации и качестве жизни. 

Ключевые слова: предопределённость, структура и уровни предопределённости, адапта-

ция, адаптивность, адаптированность, инстинкты, сознание, программы и самопрограммирование 

личности. 
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ADAPTABILITY IN THE CONCEPT OF PREDETERMINATION 

Vladimir Mikhailovich Karlyshev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Ural state 

University of physical culture, Chelyabinsk 

Abstract  

The problem of human adaptation in scientific terms was considered in line with various views. 

We tried to show its refraction from the standpoint of the theory of the quantum approach, which has been 
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actively developed in recent years in various sciences. One should take into account the predetermination 

of the person's adaptation in life, which can be read at different levels and content in them. Individual ad-

aptation is proved through the prism of analyzing the content of instincts and their influence on the life and 

self-realization of the individual. It should be emphasized that programs guide a person in life for his per-

sonal devel-opment, but his choices in reality affect adaptation and quality of life. 

Keywords: predetermination, levels and content of predetermination, programming, instincts, 

need, desire, consciousness, programs and self-programming of the personality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основные идеи вокруг феномена предопределённости представлены в наших ста-

тьях [3, 4]. В них он связан с неким общим порядком, законно и программно предписан-

ным и частично известным науке как во внешней, так и внутренней реальности, обуслав-

ливающим иерархию, содержание, структуру и динамику мира и происходящего в нем. 

Каждая наука по сути пытается сформулировать понимание закономерностей в ней, кото-

рые регламентируют (программно обеспечивают) её основные идеи, раскрывающие гори-

зонты изучаемой ею реальности. 

Нами в предыдущих статьях предложена модель предопределённости с кратким 

раскрытием содержания на разных уровнях [3, 4]. Научную основу построения данной 

модели составили квантовый подход и «методология осуществления замысла» С. В. Ко-

валева [9, С. 256]:  

Таблица – Уровни и содержание предопределённости 
Ур. предопределён-

ности 

Ур. внутр. и внеш. 

реальности 
Уровневые составляющие и характеристики 

Полевой Поле сознания Замысел (образ) 

Идеи (теории, концепции) 

Закономерный Судьбоносный Законы (вселенские, уровневые, человеческие) 

Программный Программный Программы (астрологические, нумерологические, математические) 

Обусловленность Личностный, ми-

ровоззренческий 

убеждения 

ценности 

самооценка 

характер 

Детерминированность Сущностный, пси-

хический 

задатки 

темперамент 

СНС 

инстинкты 

Данность Телесный, биоло-
гический 

конституция 

функциональный 

биохимический 

генетический 

Зависимость Внешний, прояв-
ленный 

условия 

окружение 

обстоятельства 

среда 

В этой статье освещаются означенные вопросы в русле понимания взаимосвязи 

всех уровней человека и его адаптации в жизни.  

Всю жизнь человеческую можно условно рассматривать как процесс адаптации 

человека к изменяющимся условиям и обстоятельствам, происходящим вокруг него. По-

нимание адаптации в рамках идеи предопределённости позволяет разобраться в глубин-

ных причинах тех состояний и происходящего, в которых находится человек. В этом 

плане желательно узнать особенности его судьбы (6 уровень), программное обеспечение 

индивидуальности (5 уровень), личностную обусловленность (4 уровень), сущностную 

детерминированность (3 уровень). Дополнительную информацию можно считать по те-

лесному строению и биологическим особенностям индивида (2 уровень) и объяснять со-

гласно окружающей внешней реальности (1 уровень). Тогда формируется комплексное 

знание, позволяющее выстраивать разумное понимание и взаимодействие с собой и 
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окружающими, в котором адаптация и здоровье являются интегральными критериями ка-

чественного взаимодействия с собой и окружающим миром [4]. Но пока это мало осуще-

ствимо и трактуется по уровневому знанию исследователей и имеющимся знаниям на се-

годняшний день в конкретной научной области. 

В научной среде адаптация трактуется, прежде всего, как процесс, но и как свой-

ство и способность живой природы и человека, подталкивающих его к нужной (опреде-

лённой) деятельности и стилю жизни в определённых условиях, заставляя умело и гибко 

развивать и использовать свои возможности и ресурсы (тела и психики), исходя из инди-

видуальности. Три низших уровня в таблице именно об этом свидетельствуют. Эти уров-

ни подробно исследуются в социальных, биологических и психофизиологических науках.  

Начиная с четвертого появляется возможность выбора индивидом как во внутрен-

ней (цели), так и внешней реальности (поведения), которая далее предопределяет осо-

бенности самовыражения в реализации внутренней предопределённости человека. Этими 

аспектами занимаются философия, социология и психология личности, объясняющие 

влияние мировоззрения (ценностей, убеждений и т. п.), характера, темперамента на жиз-

недеятельность в целом и адаптивность к ней в частности. Многообразие этих подходов 

выражено в различных типологиях личности и психологических и социальных особенно-

стях их адаптации в жизни. 

Следующие два верхних уровня позволяют раскрыть истоки понимания человече-

ской жизнедеятельности и его жизни в целом, которые условно можно называть судьбой 

[4]. Судьба человека обусловлена его программным содержанием и закономерно направ-

ляет его в жизнедеятельности (по законам мерности, к которой готов и в которой живет 

человек). Однако многообразие и разноуровневость программ, влияющих на человека и 

окружающий мир, позволяет человеку пользоваться ими творчески во временном аспек-

те, но с обязательной реализацией предписанного, закодированного в рамках выделенно-

го времени (сценарий, возраст, этап жизни, необходимость, план и т. п.) [4]. Если человек 

следует соответствующему ему программному варианту, ориентируясь на высшие законы 

(экологичность) и собственную совесть (внутренний оценщик и регулятор нравственно-

сти), то его адаптация происходит наиболее полно, что выражается в состоянии «напол-

ненности» жизни и благополучия (здоровья) на внутреннем уровне и успешности, эффек-

тивности на внешнем. 

Адаптивность (степень адаптации человека) рассматривается как врожденная и 

приобретенная способность, обеспечивающая приспособление ко всему многообразию 

жизни и при любых условиях во временном аспекте. В нашем случае во врожденном (ге-

нетическом) задействованы три верхних уровня (полевой, закономерный, программный), 

а во врожденно-приобретённом – три нижних уровня предопределённости (зависимый, 

данный, детерминированный). На это указывают согласованная деятельность всех систем 

организма вплоть до любой клетки и всех её элементов, именуемая в науке как гомеостаз 

– системный центр, регулирующий механизм и критерий программного обеспечения в 

биологических системах. При любом сбое программы или несоответствии процесса за-

планированному происходят серьёзные проблемы в теле (болезни) и изменения в жизни 

человека (стиле и образе).  

Наукой признается, что наши тела, сообщества людей и сама Вселенная образуют 

экологию сложных систем и подсистем, которые постоянно взаимодействуют и влияют 

друг на друга и, основываясь на определенных принципах самоорганизации (законах и 

программах), стараются прийти в состояние оптимального равновесия, так называемого 

гомеостаза, который отчасти может служить характеристикой благополучия (соответ-

ствия предопределённости). 

Четвертый уровень (личностный) как бы является трансформатором, переключате-

лем, регулятором во взаимодействии с окружающей реальностью. Верхние уровни фор-

мируют направление адаптации в плановом (судьбоносном) варианте, нижние участвуют 
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в реализации согласно индивидуальности и условиям среды. Следует подчеркнуть, что 

более высокий уровень в системе всегда определяет реализацию низкого и чем он выше, 

тем возможности его влияния на управление остальными нижними сильнее и невыпол-

нение более разрушительно для низкого. Однако и нижние в процессе деятельности, ин-

формируя верхние динамикой состояния и реакций, позволяют оценивать происходящие 

изменения и корректировать направленность происходящего в русле предопределённо-

сти. Именно соподчинённость и взаимообусловленность всех уровней формирует уров-

невую адаптивность людей (высоко-, средне- и низкоадаптивные) [1, 2].  

Уже на нижних трёх уровнях предопределённости можно увидеть подсказки к ра-

зумному пользованию собой в соответствии со своей индивидуальностью. Раскроем бо-

лее подробно некоторые моменты взаимодействия уровней предопределённости через 

призму такого явления как инстинкты. По сути – это программное обеспечение тела, пси-

хики и личности. Покажем это на примере интерпретации теории инстинктов, предло-

женной В.И. Гарбузовым. Гарбузов считал, что «врожденные основы адаптивности – это 

инстинкты, темперамент, конституция тела, эмоциональный фон (сила и частота прояв-

ления, преобладание конкретных эмоций), врожденные задатки интеллекта и способно-

стей, внешние данные и физическое состояние организма» [1, 2]. Если посмотреть на пе-

речисленное – это признаки нижних уровней предопределённости, благодаря которым 

индивид направляется, проявляется и регулируется подсознательно или в условиях сре-

ды, регулируемых закономерностями и программами его существования. Автор считает, 

что «адаптивность человека обеспечивается эволюционно отобранными целесообразны-

ми врожденными особенностями его натуры». Интересно было бы узнать, кто и как в 

этом поучаствовал (во внутреннем мире человека, тем более что большинство не знает 

своей натуры и что в ней добавлять) и как эволюция (процесс, который может протекать в 

рамках предопределённости развития, иначе – инволюции), могла отбирать? Действи-

тельно, не имея общей уровневой картины реальности, сложно понять изучаемое.  

Под воздействием воспитания, обучения, условий и образа жизни уровень адап-

тивности может меняться, что выражается в повышении или понижении ресурсов, воз-

можностей и в направленном изменении личности, а в русле нашей темы – здоро-

вее/больнее, успешнее/проблемнее, эффективнее/как получится. 

Адаптированность – уровень и степень фактического взаимодействия человека с 

внешним и внутренним миром, что выражается в разных состояниях (благополу-

чие/дисгармония). Внешнее благополучие определяют, например, удовлетворенность со-

циальным статусом, материальным достатком, уважением окружающих и другие факто-

ры. Внутреннее благополучие может быть обусловлено самооценкой, мировоззрением и 

гармоничным взаимодействием всех компонентов внутреннего мира, что бывает крайне 

редко в реальности. Адаптированность – показатель и результат качественного взаимо-

действия с собой и окружающим миром. По мнению автора «человек может быть гармо-

ничен и адаптирован, либо дисгармоничен и дезадаптирован. Дезадаптация всегда психо-

соматическая (и души, и тела) и протекает в трех формах: невротической (неврозы), 

агрессивно-протестной и капитулятивно-депрессивной (психосоматические заболевания 

и нарушения поведения)» [1, 2]. Наши многолетние исследования показали, что основная 

масса людей дисгармонична из-за невежества и непонимания себя.  

Согласно концепции В.И. Гарбузова, выделяют семь инстинктов: самосохранения, 

продолжение рода, альтруистический, исследования, доминирования, свободы и сохране-

ния достоинства. Они характеризуют программное обеспечение психики и личности с 

пятого уровня, которое пока наукой не принимается. Их сочетание и иерархия во многом 

объясняют направления самореализации и мировоззренческое освоение реальности [2]. 

Автор разделил инстинкты на диады: диада А включает в себя инстинкты самосо-

хранения и продолжения рода, она – базовая, обеспечивающая физическое выживание 

особи и вида. Диада Б включает в себя исследовательский инстинкт и инстинкт свободы, 
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она обеспечивает стиль жизнедеятельности и первичную специализацию человека. И, 

наконец, диада В –содержит в себе инстинкты доминирования и сохранения достоинства, 

которые обеспечивают самоутверждение, самосохранение человека в психосоциальном 

аспекте. Все вместе эти три диады в самом общем виде обеспечивают адаптацию челове-

ка в реальной жизни (на телесном, личностном и социальном планах). Инстинкт альтру-

изма социализирует эгоцентрическую сущность, проявленную во всех остальных ин-

стинктах, и способствует гармонизации взаимоотношений с окружающими. Автор считал 

альтруизм антиподом зла и эгоизма, а совесть – признаком природной духовности, через 

которую поддерживается внутренняя гармония и духовная адаптация [1, 2]. 

Обобщая сказанное, отмечаем, что каждый инстинкт программно предопределяет 

приоритеты и жизненные установки, влияет на гармоничность/дисгармоничность лично-

сти, способствует формированию определённых качеств характера и проявлению эмоци-

онального фона (четвертый уровень), связан с темпераментом и стилем жизни человека 

(третьим и нижележащими). Осмысление индивидуальной структуры инстинктов спо-

собствует пониманию происходящего в жизни, выбору разумного направления самореа-

лизации, работы с собственными ограничениями и застреваниями в эволюционном про-

цессе, способствующих росту самосознания, что положительно сказывается на всех 

аспектах жизнедеятельности человека. Таким образом, через теорию инстинктов объяс-

няется индивидуальная реальность жизни и адаптация к ней на четырех уровнях из семи 

(кроме нижнего (среда) и двух верхних (полевого и закономерного)). Раскроем сказанное 

на примерах. 

Исследования, проведенные нами в течение 25 лет на выборке свыше 25 тысяч че-

ловек, подтверждают основные идеи, выдвинутые автором, и помогают объяснить многие 

особенности жизнедеятельности человека. Так дети и взрослые с ведущим инстинктом 

«самосохранения» по жизни пугливые, недоверчивые, тревожные и зависимые, что ска-

зывается с возрастом на их сниженной адаптации и сосредоточенности на безопасности 

жизнедеятельности (выживании), своем здоровье, подстраивании под окружающих и об-

стоятельства, ограничение собственных потребностей и устремлений в угоду спокой-

ствия. Это программное обеспечение данного инстинкта и указаны лишь общие тенден-

ции поведения человека с инстинктом «самосохранения». Отсюда понятны и 

предсказуемы общие жизненные проблемы, которые ему придется преодолевать или ре-

шать в этой жизни для повышения своей адаптации. Отчасти для специалистов понятно и 

над какими качествами характера ему придётся потрудиться и какие приобрести, какие 

ценности и убеждения преобладают и желательны для качественной жизнедеятельности 

и самореализации. Это индивидуальный пример проявления одного инстинкта и понима-

ние направления внутренней работы индивида.  

Но поскольку у каждого человека имеется свой набор и иерархия инстинктов, то 

их анализ позволяет понять многие аспекты жизнедеятельности и даже предвидеть неко-

торые проблемы, с которыми он столкнется или уже имеет. Что касается общих тенден-

ций реализации в социуме, то достаточно будет подчеркнуть, что у студентов разных спе-

циальностей отмечается разное сочетание программ, а в рамках одной специальности при 

сходных программах разная их иерархия, а, следовательно, и жизнедеятельность профес-

сиональная и личностная. Покажем это на примере. Так педагогам чаще свойственно со-

четание программ «достоинства», «альтруизма», «исследовательского инстинкта» и 

«продолжения рода». В зависимости от их иерархии и уровня развития это может быть 

уважаемый педагог, если на первых позициях находится программа «достоинства» или 

любимый учитель, если на первых позициях находится инстинкт «альтруизма» и «про-

должения рода». В первом случае это хорошо знающий предмет и увлекающий харизмой, 

но требовательный и принципиальный педагог. Во втором – увлекающий и заботливый, 

ориентированный на индивидуальность ребенка и помогающий ей раскрыться. А если 

рядом встречается программа «продолжения рода», то это педагог, любящий детей, забот-
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ливый и терпеливый. Инстинкт «исследовательский» заставляет педагога быть творче-

ским и разноплановым в реализации учебных видов деятельности. Поэтому нами давно 

предлагается определять сочетание инстинктов у абитуриентов во время вступительных 

экзаменов, что позволило бы уточнить предрасположенность его к профессиональной де-

ятельности. Десятилетние исследования, проведенные в разных вузах и на студентах раз-

ных специализаций, подтвердили указанные закономерности, но в силу ограниченности 

статьи мы не можем представить все варианты. 

Многолетняя работа на факультете повышения квалификации с годичной перепод-

готовкой и сменой направления специальности обучающихся только утвердила нас в по-

нимании, что если человек выбирает специальность вопреки собственным программам, 

то мучится по жизни, несмотря на определённые выгоды, которые она даёт (деньги, ста-

тус, положение). Реализуя программу подготовки специалистов в области физической 

культуры, пришлось переучивать экономистов, юристов, медиков, бухгалтеров, инжене-

ров, техников, химиков, финансистов и людей многих других специальностей. 

Обычно в норме у человека один или несколько инстинктов доминируют, осталь-

ные же выражены слабее, но также влияют на личностные тенденции в определённые пе-

риоды жизни (например, с половой зрелостью включается инстинкт «продолжения рода» 

и начинается поиск партнера). Чем меньше ведущих инстинктов у человека, тем пред-

определённее и свободнее в выборе реализации его жизнь и меньше задач ему необходи-

мо выполнить в жизни. Мы чаще фиксировали от двух до пяти ведущих инстинктов че-

ловека. Следует отметить, что они могут помогать или мешать в проявлении друг друга, 

что наблюдается в специфике самовыражения личности. Конфликтующие инстинкты в 

авторской редакции называют противоречивыми. К таким относится прежде всего ин-

стинкт «самосохранения» (первый инстинкт). Наличие рядом с любой программой дан-

ного инстинкта сразу меняет его степень и качество проявления. Выглядит это примерно 

так. Человек не хочет и боится рожать или воспитывать детей (сочетание 1 и 2 – «про-

должение рода»), опасается проявить доброту и заботу (сочетание 1 и 3 – «альтруизма»), 

не реализует себя в творчестве или потребности в путешествии (сочетание 1 и 4 – «ис-

следовательский»), зависимый руководитель, боящийся взять ответственность (сочетание 

1 и 5 – «доминирования»), мечтающий о свободе, но и боящийся её приобрести (сочета-

ние 1 и 6 – «свободы»), ущемляющий свои права, не верящий в свои достоинства (соче-

тание 1 и 7 – «достоинства»). Есть и другие аналогичные сочетания в противоречивых 

инстинктах, но мы их не сможем расписать в рамках ограничений данной статьи.  

Автор указывает, что в силу определенных биологических, психических (внутрен-

няя предопределённость) и социальных факторов (внешняя предопределённость) «вклю-

чение одного или нескольких инстинктов может быть чрезмерным до патологии, а влия-

ние остальных может оказаться подавленным вплоть до атрофии и тогда речь идет об 

инстинктопатиях. Последние приводят к конфликтным межличностным отношениям 

между их носителями и индивидами с нормальным доминированием того или иного ин-

стинкта. Между инстинктопатиями и психопатиями существует тесная связь: так, при ис-

тероидной психопатии имеет место гипердоминирование инстинктов свободы, самосо-

хранения и атрофия инстинктов альтруизма, продолжения рода» [1, 2]. Тогда говорить о 

положительной адаптации человека к жизни сложно и чаще она проходит на грани серь-

езных заболеваний или патологий взаимоотношений и не в лучших социальных услови-

ях, а часто в напряжении и борьбе с собой, окружением и средой. 

Но предопределённость не следует рассматривать фаталистически. Её нужно по-

нимать как коридор направленного развития человека в соответствии с его жизненным 

замыслом, индивидуальностью, возможностями, готовностью и определённой вариатив-

ностью выбора самого человека. Человек не только живет сценарно, но также ему дана 

возможность выбора, благодаря которому он формирует свою индивидуальность и лич-

ность, влияющих на адаптацию к жизни и уровень развития его в целом. Его разумные 
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выборы в рамках возможного повышают качество адаптации, что определяется уровнем 

здоровья (внутреннее) и социальным благополучием (внешнее) [5]. Поэтому можно гово-

рить о том, что человеку помогают на низких уровнях развития самому учиться влиять 

даже на глубинные механизмы своего бытия (как это происходит в начале жизни любого 

ребенка в обществе, где родители и среда направляют его развитие). Пока в ребенке фор-

мируется начальное сознание, его развитие осуществляется в программном варианте че-

рез процесс обучения управления телом и психикой. С определённого уровня включается 

сознание, ребенку объясняют правила и нормы, освоение которых способствует регуля-

ции поведения и становлению личности. При высоком уровне сознания и нравственности 

человеком начинают управлять качества характера (добродетели), не дающие ему опус-

каться в развитии и сигнализирующие через изменение состояния благости и здоровья о 

направленности его выбора. Можно условно сказать: чем ниже уровень развития челове-

ка, тем больше сценарно предопределена его жизнь. У высокоразвитых людей предопре-

деленность снижается за счет осознанности выбора и ответственного поведения. 

Таким образом, можно говорить об определённых границах предопределённой ин-

дивидуальной адаптации и направленного развития личности. Об этом уже давно говорят 

ученые разных наук, а также мудрецы. Следовательно, чем быстрее наука подступит к ис-

следованию трех верхних уровней (хотя бы к программному и закономерному), тем 

осмысленней и продуктивнее станет жизнь каждой личности при использовании таких 

знаний. А потребность в них уже компенсируется всплеском интереса людей к различ-

ным технологиям нетрадиционных исследований: астрологических, нумерологических, 

математических школ. Поэтому исследования в данном направлении будут способство-

вать полноценному развитию личности и общества и скорейшему процветанию всего че-

ловечества. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования направленного на выявление суицидальных 

рисков среди студентов медицинских вузов. В современном мире от самоубийства погибают 700–

800 тысяч человек в год, а суицидальные попытки совершаются в 10 раз чаще. Важно отметить, что 

студенты входят в группу риска, так как находятся в процессе формирования своих жизненных 

ценностей и моральных норм, представлений о будущем, что лишает молодых людей опоры, 

укрепляет чувство бессилия и внушаемость. Нагрузка и внушение со стороны преподавателей от-

ветственности за верный диагноз стимулирует развитие тревожности, депрессивности, что снижает 

качество жизни и повышает риск суицидального поведения. Однако, занятие спортом, хобби, до-

статочное время для сна могут снизить суицидальные риски, и наиболее подходящее время для это-

го каникулы. Цель исследования выявить риск суицидального поведения у студентов медицинского 

университета до и после каникул. Была выдвинута гипотеза, что суицидальный риск снижается по-

сле летних каникул. Методика: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), индивидуально-

типологический опросник Л.Н. Собчик, методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 

и М. Фергюсона, опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), симптоматиче-

ский опросник Александровича, шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невро-

тизации, шкала суицидальных намерений А. Бека. Анализ результатов исследования показал, что 

студенты медицинского университета имеют выраженный суицидальный риск, каникулы не имеют 

достаточной эффективности для снятия суицидального риска.  

Ключевые слова: студенты, медицинский университет, суицидальный риск. 
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RISKS OF SUICIDAL BEHAVIOR AMONG MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 

Anna Vasilievna Katasonova, the candidate of psychological sciences, docent, Svetlana Vla-

dimirovna Timoshenko, the student, Pacific State Medical University, Vladivostok 

Abstract 

Introduction: the article presents the results of the study aimed at identifying suicidal risks among 

medical university students. In the modern world, 700-800 thousand people per year die from suicide, and 

suicide attempts are made 10 times more often. In addition, it is imperative to note that students are at risk 

because they are establishing their life values, moral norms, and ideas about the future. This deprives them 

of support, strengthens their sense of powerlessness and suggestibility. The burden and suggestion from 

teachers of responsibility for the correct diagnosis stimulates the development of anxiety, depression. This 

reduces the quality of life and increases the risk of suicide. However, playing sports, hobbies, and getting 

enough sleep can reduce suicidal risks, and the most appropriate time for this is the holidays. The purpose 

of the study was to identify the risk of suicidal behavior among medical university students before and af-

ter the holidays. It has been hypothesized that suicidal risk decreases after summer vacation. The method-

ology and organization of the study: hospital anxiety and depression scale (HADS), individual typological 

questionnaire by L.N. Sobchik, D. Russell and M. Ferguson’s subjective feeling of loneliness technique, 

suicide risk questionnaire (modified by T.N. Razuvaeva), Aleksandrovich’s symptomatic questionnaire, 

the scale for psychological express diagnostics of the level of neuroticism, A. Beck’s scale of suicidal in-

tentions. Conclusions: medical university students have pronounced suicidal risk, vacations are not effec-

tive enough to remove the suicidal risk. 

Keywords: students, medical university, suicidal risk 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время от самоубийств ежегодно умирает около 700–800 тысяч человек 

во всем мире, а суицидальных попыток совершается в десять раз больше [1]. В группу 
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суицидального риска входят не только люди пожилого возраста, но и молодые студенты 

[4], которые находятся в уязвимом социальном положении из-за того, что они в процессе 

формирования своих жизненных ценностей, моральных норм, представлений о будущем. 

Такое положение не дает опоры, а только повышает ощущение своего бессилия и внуша-

емость.  

Помимо этого, обучение в медицинском университете сопровождается повышен-

ной учебной нагрузкой, внушением преподавателями ответственности за врачебные 

ошибки, что помогает развиваться тревожности, депрессивности и снижению качества 

жизни [2, 3]. Студентам, которые уже работает по специальности в сфере человек-

человек вдвойне сложнее. Такое положение повышает риск суицидального поведения у 

будущих специалистов сферы здравоохранения. При этом тема самоубийства сильно 

стигматизирована, что мешает студентам признаваться в своих переживаниях родным, 

друзьям, преподавателям и обращаться за помощью к психиатрам и психологам, что по-

вышает вероятность летального исхода.  

Во время каникул студенты отдыхают от сложностей обучения в университете и от 

работы, если студент совмещает ее с учебой. На каникулах легче уделять время хобби, 

спорту, общению с близкими людьми и другим видам активного отдыха, что помогает 

справляться с накопившимся стрессом и улучшить свое физическое и психическое состо-

яние, что, вероятно, снижает суицидальный риск.  

Таким образом была выдвинута гипотеза: суицидальный риск снижается после ка-

никул у студентов медицинского университета. 

МЕТОДЫ И МЕТОИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были использованы следующие методики: Госпитальная шкала тревоги и депрес-

сии (HADS), индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик, методика субъек-

тивного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, опросник суицидального 

риска (модификация Т.Н. Разуваевой), симптоматический опросник Александровича, 

шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации, шкала суици-

дальных намерений А. Бека, авторская анкета. Статистическая обработка результатов бы-

ла выполнена с применением Т-критерия Стъюдента и U-критерия Манна-Уитни при по-

мощи программного обеспечения SPSS Statistics v23. 

Исследование проводилось в два среза: во время летней сессии и в октябре 2022 

года. В дистанционном исследовании приняли участие 60 студентов разных курсов и спе-

циальностей Тихоокеанского государственного медицинского университета в возрастном 

диапазоне от 18 до 30 лет.  

Из общего количества исследуемых 43 респондента подвергались актам насилия 

(физическое, сексуальное, психологическое) со стороны родителей или половых партне-

ров или одноклассников. У 5 респондентов имеется отягощенный семейный анамнез, 

родственники покончили жизнь самоубийством, но степень родства не уточнена.  

Четверо респондентов в анамнезе своей жизни имеют одну суицидальную попыт-

ку, семеро человек несколько раз предпринимали попытки совершить самоубийство.  

Таким образом, были обнаружены существенные факторы суицидального риска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании полученных в двух срезах данных по шкале суицидального риска А. 

Бека было выявлено, что больше половины респондентов имеют значимо выраженный 

риск суицидального поведения и после каникул статистически значимого снижения пока-

зателей не последовало, что представлено в таблице. 

По данным опросника суицидального риска Т.Н. Разуваевой в группе с выражен-

ным суицидальным риском сильно выделяются значения по шкалам аффективности и 

несостоятельности. После каникул значимо изменились значения по трем шкалам: несо-
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стоятельность, социальный пессимизм и максимализм. У студентов медицинского уни-

верситета стали сильнее представления о себе как о некомпетентном человеке, а социаль-

ный пессимизм и максимализм стали меньше.  

Таблица – результаты сравнения по шкале суицидального риска А. Бека с помощью Т-

критерия Стъюдента 
Суицидальный риск N 1-й срез N 2-й срез Значение (двустороняя) 

Отсутствует 14 21 0,071 

Клинически значимое значение 46 39 0,068 

Примечание: N – количество респондентов. 

А на показатели тревоги, депрессии, одиночества и уровня невротизации каникулы 

никак значительно не повлияли ни в группе с суицидальным риском, ни в той, где он от-

сутствует.  

По результатам симптоматического опросника Александровича для респондентов с 

выраженным суицидальным риском каникулы имеют благоприятное влияние для сниже-

ние всех невротических симптомов, указанных в опроснике. Для группы, в которой нет 

суицидального риска, снижается выраженность только симптомов страха, депрессивно-

сти, беспокойства, нарушений сна и соматических нарушений.  

Согласно данным по индивидуально-типологическому опроснику группы отлича-

ются между собой только тем, что респонденты с суицидальным риском более интровер-

тированные и тревожные. Также было выявлено, что респонденты с суицидальным 

риском более склонны к выраженным невротическим симптомам, чем студенты без суи-

цидального риска. При этом по прошествии каникул некоторые симптомы могут стано-

виться менее выраженными, а другие более выраженными.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, было выявлено, что студенты медицинского университета имеют 

выраженный суицидальный риск и что каникулы не имеют достаточной эффективности 

для снятия суицидального риска, депрессивной и тревожной симптоматики, чувства оди-

ночества, но способствуют снижению выраженности невротических симптомов связан-

ных со стрессом и соматоформных симптомов расстройств у обеих групп. Также было 

выявлено, что респонденты с суицидальным риском более склонны к тревожности, ин-

тровертированности и более выраженной различной невротической симптоматике, кото-

рая может меняться по прошествии времени. 
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Аннотация 

В настоящей публикации рассмотрены результаты опроса тренеров и спортсменов 

единоборцев высокого класса о целесообразности применения психотехнологий в совре-

менном учебно-тренировочном процессе. Вопрос актуальности использования психотех-

нологий Старого Китая в структуре психологической подготовки единоборцев; в частно-

сти, в системе дополнительного образования спортивной подготовки по единоборствам 

на этапах: начальной подготовки, учебно-тренировочном (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, в настоя-

щее время остается открытым в силу ряда причин, выявление которых и являлось одной 

из задач настоящего исследования. Для решения указанной задачи был проведен опрос 

экспертов. Всего было опрошено 18 тренеров высокого уровня и 9 спортсменов едино-

борцев высокого уровня, также изъявивших желание поучаствовать в опросе. 

Ключевые слова: психотехнологии, Старый Китай, спорт, единоборства. 
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EXPERT OPINION OF COACHES AND ATHLETES OF HIGH-CLASS MARTIAL 

ARTISTS ON THE EXPEDIENCY OF USING PSYCHOTECHNOLOGIES IN THE 

MODERN EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS 

Olga Yuryevna Kulikova, the candidate of historical sciences, docent, The Lesgaft National 

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

Abstract 

This publication discusses the results of the survey of coaches and athletes of high-class martial 

artists on the feasibility of using psychotechnologies in the modern educational and training process. The 

question of the relevance of the use of psychotechnologies of Old China in the structure of psychological 

training of martial arts masters; in particular, in the system of additional education of sports training in 

martial arts at the stages of: the initial training, training (sports specialization), improvement of sports 

skills, higher sports skills, currently remains open for a number of reasons, the identification of which was 
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one from the purposes of this study. To solve this problem, the survey of experts was conducted. A total of 

18 high-level trainers and 9 high-level martial artists were interviewed, who also expressed a desire to par-

ticipate in the survey. 

Keywords: psychotechnologies, Ancient China, sports, martial arts. 

Вопрос актуальности использования психотехнологий Старого Китая [2] в струк-

туре психологической подготовки единоборцев; в частности, в системе дополнительного 

образования [1] спортивной подготовки по единоборствам на этапах: начальной подго-

товки, учебно-тренировочном (спортивной специализации), совершенствования спортив-

ного мастерства, высшего спортивного мастерства, в настоящее время остается открытым 

в силу ряда причин, выявление которых и являлось одной из задач настоящего исследова-

ния. 

Для решения указанной задачи был проведен опрос экспертов. Всего было опро-

шено 18 тренеров высокого уровня и 9 спортсменов единоборцев высокого уровня, также 

изъявивших желание поучаствовать в опросе. 

Принявшие в опросе тренеры работают в различных спортивных клубах разных 

регионов Российской Федерации: «Созвездие» (г. Санкт-Петербург), SPORT LIFE, СК 

СПбГУ, СК «Панчер», «Олимпия» (г. Санкт-Петербург), Орловская Федерация Ушу, МБУ 

СШ «Лидер» (г. Таруса, Калужской области), ФК «Спортлайф», СПб РОО «ЦБИ Алек-

сандр» (г. Санкт-Петербург), РСОО «Сават» (г. Южно-Сахалинск), «Shatalov team» 

(г. Данков, Липецкая область), «Железная воля» (Одинцово), «Бригантина» (г. Калуга) и 

др. Ими подготовлены чемпионы мира, Европы, РФ и пр. по различным видам едино-

борств: бокс, кикбоксинг, рукопашный бой, ММА, французский бокс сават, таэквондо, 

ушу и др.  

Спортсмены, принявшие участие в опросе, имели спортивные звания не ниже кан-

дидата в мастера спорта, двое мастеров спорта, один – мастер спорта международного 

класса и один – заслуженный мастер спорта. 

Для социологического опроса был создан небольшой опросник, состоящий из трех 

частей. 

Первая часть – анкетные данные респондентов, где они сообщали краткие сведе-

ния о себе:  

 Ф.И.О.; 

 спортивный клуб; 

 спортивный разряд; 

 спортсмен/тренер; 

 вид единоборств; 

 наивысше достижение как спортсмена; 

 наивысшее достижение как тренера; 

Во второй части респонденты указывали о своем опыте в отношении психологиче-

ской подготовки спортсменов с применением восточных психотехнологий: 

 Известны ли Вам, какие-либо восточные методики психологической подготовки 

спортсменов? 

 Используете ли Вы, какие-либо восточные методики психологической подго-

товки спортсменов? 

 Используете ли Вы, какие-либо формы медитации в тренировочном процессе? 

 Что можете добавить от себя по теме восточных методов психологической под-

готовки единоборцев? 

В третьей части, по 11-балльной системе (от 0 до 10), респонденты оценивали ряд 

следующих утверждений с позиции своего согласия с ним: 

1. Психологическая подготовка спортсмена, относительно физической, техниче-

ской и тактической подготовок играет важную роль. 
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2. Сегодняшнее состояние системы психологической подготовки единоборцев в 

РФ находится на должном уровне. 

3. Необходимо повысить роль психологической подготовки спортсменов в РФ. 

4. Тратить время на психологическую подготовку спортсменов – расточительство. 

5. В Восточной Азии психологической подготовке уделяется гораздо больше вни-

мания, чем в спорте РФ. 

6. Необходимо в систему психологической подготовки спортсменов включать ме-

дитацию. 

7. В Восточной Азии существуют очень эффективные методики психологической 

подготовки, которые неизвестны единоборцам РФ. 

8. Имеет смысл внести в тренировочный процесс восточноазиатские методики 

психологической подготовки. 

9. Было бы целесообразно использовать для спортсменов и европейские, и во-

сточноазиатские методы психологической подготовки единоборцев. 

10. Европейских методов психологической подготовки в спорте вполне достаточно 

для тренировки и соревнований единоборцев. 

11. Я с удовольствием практиковал бы эффективную восточноазиатскую методику 

психологической подготовки единоборцев, если бы знал таковую. 

Из всех опрошенных половина (50%) тренеров и 4 (44%) спортсмена указали, что 

используют медитацию в качестве психологической подготовки перед поединком. При 

этом 12 (66%) тренеров указали, что используют в подготовке спортсменов некоторые 

элементы психотехнологий Старого Китая, а четверо (22%) указали, что используют 

только европейские психотехнологии типа аутотренинга Шульца и пр. Из опрошенных, 

двое (22%) спортсменов также указали на аутотренинг Шульца. 

Ответы на 11 утверждений, при 11-балльной системе оценки (от 0 до 10) показали, 

что не по всем высказываниям существует однообразное мнение, что проиллюстрировано 

в таблице 1. По некоторым утверждениям мнения тренеров кардинально расходились. 

Особенно это заметно по ответам на утверждения 2, 5, 6, 8. Самый широкий разброс от-

ветов наблюдается по последним двум утверждениям анкеты. 

Сравнительный анализ двух групп тренеров (группирующая переменная: исполь-

зование медитации в учебно-тренировочном процессе), показал статистически достовер-

ные различия во взглядах тренеров на утверждения 6, 7, 8 и 11, что проиллюстрировано в 

таблице 2. 

Таблица 1 – Распределение баллов по утверждениям анкеты у тренеров 
№ Утверждение min max M SD 

1 Психологическая подготовка спортсмена, относительно физической, технической и 
тактической подготовок играет важную роль. 

5 10 9,0 1,6 

2 Сегодняшнее состояние системы психологической подготовки единоборцев в РФ нахо-

дится на должном уровне. 

0 9 5,2 2,5 

3 Необходимо повысить роль психологической подготовки спортсменов в РФ. 5 10 8,9 1,6 

4 Тратить время на психологическую подготовку спортсменов – это расточительство. 0 5 1,1 1,4 

5 В Восточной Азии психологической подготовке уделяется гораздо больше внимания, 

чем в спорте РФ. 

1 10 8,3 2,5 

6 Необходимо в систему психологической подготовки спортсменов включать медита-
цию. 

2 10 6,5 2,9 

7 В Восточной Азии существуют очень эффективные методики психологической подго-

товки, которые неизвестны единоборцам РФ. 

4 10 7,6 2,3 

8 Имеет смысл внести в тренировочный процесс восточноазиатские методики психоло-

гической подготовки. 

1 10 6,7 3,1 

9 Было бы целесообразно использовать для спортсменов и европейские, и восточноази-

атские методы психологической подготовки единоборцев. 

3 10 8,1 2,6 

10 Европейских методов психологической подготовки в спорте вполне достаточно для 
тренировки и соревнований единоборцев. 

0 10 4,8 2,4 

11 Я с удовольствием практиковал бы эффективную восточноазиатскую методику психо-

логической подготовки единоборцев, если бы знал таковую. 

0 10 6,8 3,1 
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Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа данных двух групп: тренеры, использу-

ющие медитацию и не считающие её важным элементом тренировочного и соревнова-

тельного процессов (n1=9, n2=9) 

№ Утверждения 
Медитац. Нет 

р 
М SD М SD 

6 Необходимо в систему психологической подготовки спортсменов включать 
медитацию. 

7,6 2,8 5,6 2,7 0,017 

7 В Восточной Азии существуют очень эффективные методики психологической 

подготовки, которые неизвестны единоборцам РФ. 

8,9 1,8 6,5 2,1 0,008 

8 Имеет смысл внести в тренировочный процесс восточноазиатские методики 
психологической подготовки. 

8,0 3,1 5,7 2,8 0,017 

11 Я с удовольствием практиковал бы эффективную восточноазиатскую методику 

психологической подготовки единоборцев, если бы знал таковую. 

8,6 1,6 5,4 3,4 0,008 

Тем не менее, мнения большинства тренеров сходятся по следующим утверждени-

ям: 

1. Психологическая подготовка спортсмена, относительно физической, техниче-

ской и тактической подготовок играет важную роль (9,0±1,6).  

3. Необходимо повысить роль психологической подготовки спортсменов в РФ 

(8,9±1,6).  

5. В Восточной Азии психологической подготовке уделяется гораздо больше вни-

мания, чем в спорте РФ (8,3±2,5). 

9. Было бы целесообразно использовать для спортсменов и европейские, и во-

сточноазиатские методы психологической подготовки единоборцев (8,1±2,6). 

Что касается сравнительного анализа ответов на утверждения, тренеров и спортс-

менов, то статистически достоверные различия обнаружились в 5 и 7 пунктах анкеты: 

5). В Восточной Азии психологической подготовке уделяется гораздо больше внимания, 

чем в спорте РФ. 7). В Восточной Азии существуют очень эффективные методики психо-

логической подготовки, которые неизвестны единоборцам РФ. В обеих у тренеров было 

набрано в среднем больше баллов, что свидетельствует прежде всего об их профессио-

нальном опыте и большей осведомленности о методах подготовки единоборцев. 

Вычислялся также коэффициент конкордации, который является мерой согласо-

ванности мнений экспертов (18 тренеров), а также делался вывод о его значимости при 

помощи исчисления критерия согласования Пирсона. 

2 3

15300,5
0,49

1
18 (11 11) 18 238,5

12

W  

   

; 2 15300,5
87,86

1 1
18 11(11 1) 238,5

12 11 1

  

  


. 

Так как χ
2
 расчетный 87,86 ≥ табличного (18,31), то р<0,05. 

W=0,49; р<0,05, свидетельствуют о наличии средней степени согласованности 

мнений экспертов. Из чего можно сделать вывод, что эксперты: 

 не все придают психологической подготовке высокого значения; 

 не все знакомы с методами психологической подготовки; 

 имеют различные точки зрения на применение восточных психотехнологий в 

системе психологической подготовке единоборцев. 

ВЫВОД 

Многие эксперты (тренеры) слабо информированы о системах психологической 

подготовки в системе спортивной тренировки и слабо знакомы с разнообразием всех ме-

тодов психологической подготовки, вообще, и психотехнологий Старого Китая, в частно-

сти.  

Различным государственным, образовательным и общественным организациям, 

занятыми в сфере спортивной тренировки, следует больше внимания уделять психотех-

нологиям вообще и психотехнологиям Старого Китая, в частности, ибо, при всех прочих 
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равных возможностях побеждает именно психологически подготовленный спортсмен. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of studying psychomotor indicators among the undergradu-

ates from the People's Republic of China (PRC) of the second year of study during their adaptation to 

training sessions and competitive loads at the Far-Eastern State Academy of Physical Culture (DVGAFK) 

during the three-month examination period. In the course of the study from October to December 2022, it 

was revealed that in general, out of eight indicators, five are characterized by the average level of devel-

opment of psychomotor abilities of athletes and only the results shown on such tests as PMDR, concentra-

tion of attention and volumetric attention indicate a lower average level of development of indicators of 

psychomotor undergraduates. 

Keywords: psychomotility, undergraduates, educational and training cycle, adaptation period, 

psychophysiological соmplex «Neyrosoft Psychotest», floorball. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении практически 10 лет между ДВГАФК и Харбинским спортивным 

университетом (КНР) в рамках международного сотрудничества установлены тесные де-

ловые и личные контакты. Так в 2021 году в Дальневосточную государственную акаде-

мию физической культуры поступили на обучение в магистратуру по направлению подго-

товки 49.04.03 Спорт и профилю подготовки: Теория и методика спорта высших 

достижений китайские студенты c целью обучения на кафедре Теории и методики футбо-

ла и хоккея теоретико-методическим основам игры в хоккей с мячом для популяризации 

и развития русского хоккея в Китае через студенчество. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как на территории 

Хабаровского края, так и КНР в 2021 году и в результате этого принятия ограничитель-

ных мер по въезду, китайские студенты учебный 2021-2022 год обучались в дистанцион-

ном формате. 

В настоящее время в связи с открытием границ для въезда китайских граждан на 

территорию России, магистранты из КНР 29 сентября 2022 года прилетели в Хабаровск, 

совершив сложный перелет из Гуанчжоу через Санкт-Петербург и Москву, и сразу же 

включились в учебный и тренировочный процесс. 

Помимо учебной нагрузки у магистрантов с 1 октября 2022 года проводятся прак-

тические занятия два раза в неделю по 1,5 часа на льду Краевого дворца по хоккею с мя-

чом Арена – «Ерофей» по хоккею с мячом и хоккею, два раза в неделю занятия в трена-

жерном зале ДВГАФК и по миофасциальному релизу по 1 часу и по одному часу в 

неделю занятия по флорболу и футболу в универсальном зале ДВГАФК. 

Помимо этого, китайские магистранты 15-16 октября 2022 года участвовали в со-

ревнованиях по мини-футболу среди студентов, проживающих в общежитии ДВГАФК. С 

19 по 22 октября в арене «Ерофей» участвовали в краевом турнире «Ночная студенческая 

лига по хоккею с мячом», в котором принимало участие три команды: сборная ДВГАФК-

1, сборная ДВЮИ МВД РФ и сборная ДВГАФК-2. Китайские магистранты наряду со сту-

дентами академии играли в первой сборной ДВГАФК и заняли 1 место [1]. 

С 7 ноября 2022 года в ДВГАФК проходит турнир по флорболу, посвященный 55-

летию академии с участием 5 сборных команд кафедры «Теории и методики футбола и 

хоккея», из них в 4 командах играет по одному магистранту и двух команд преподавате-

лей ДВГАФК. Китайские магистранты показывают результативность в играх и в среднем 

забивают за игру по два-три мяча. 

Целью нашего исследования явилось изучение показателей психомоторики у маги-

странтов из КНР второго года обучения в период их адаптации к учебно-тренировочным 

занятиям и соревновательным нагрузкам в ДВГАФК на протяжении трехмесячного пери-

ода обследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии c поставленной целью данной работы была изучена динамика из-

менения показателей психомоторики у магистрантов из КНР в период их адаптации к 
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учебно-тренировочному процессу и соревновательным нагрузкам в ДВГАФК c помощью 

психофизиологического комплекса «НС-Психотест». 

Аппаратный программный комплекс (АПК) «НС-Психотест» позволяет оценить 

текущее функциональное состояние центральной нервной системы, отражающее психо-

моторные способности индивида по основным показателям психомоторики [2]. 

Выбор тестирования психомоторики связан с тем, что в ситуационных видах спор-

та, к которым относится и хоккей с мячом существенное значение имеют качества психо-

моторики (скорость реакции, реакция на движущийся объект, объем и концентрация вни-

мания и т. д.), превалирующие в игровых действиях или способствующие принятию 

решения о действии. В значительной степени эти качества могут предопределить успех 

или неудачу целенаправленной игровой деятельности в хоккее с мячом [3]. 

У магистрантов из КНР второго года обучения в период их адаптации к учебно-

тренировочным занятиям в ДВГАФК на протяжении трехмесячного периода обследова-

ния с сентября 2022 года по декабрь 2022года в утренние часы в помещении лаборатории 

«Мониторинг физического состояния» ДВГАФК была изучена динамика изменения пси-

хомоторных показателей. Тестирование в лаборатории проводилось 3 октября 2022 года в 

начальный период адаптации, 10 ноября 2022 года после участия в ряде турнирах сорев-

новательной деятельности и 2 декабря 2022 года в период соревновательной и учебно-

тренировочной деятельности. Количество обследованных магистрантов составило 4 че-

ловека.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования проследив динамику изменения показателей психомоторики у 

магистрантов с октября 2022 года по декабрь 2022 года, мы выявили, что такие показате-

ли как: концентрация внимания (мс) (в среднем-317 мс – инертный тип высшей нервной 

деятельности), объемное внимание (мс) (в среднем – 383,5 мс – инертный тип высшей 

нервной деятельности) и количество точных реакций на движущийся объект (раз) (в 

среднем – 11 раз – средний уровень точности реакций в ходе исследования) вообще прак-

тически не имели различия между промежуточными исследованиями. Результаты пред-

ставлены в таблице. 

Таблица – Изменение показателей психомоторики магистрантов из КНР в адаптационный 

период 
Показатели психомоторики Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 

ПЗМР (мс) 251±18,9 249±18,7 236±13,3 

ОЗПР (с) 40±0,7 33±0,8 42,5±6,8 

Реакция выбора (мс) 
Кол-во ошибок на красный цвет (раз) 

Кол-во ошибок на зеленый цвет (раз) 

338±13,3 
1±0,5 

1,5±0,2 

370±9,9 
0,5±0,5 

0±0 

378±11,9 
0,5±0,2 

0,25±0,2 

Концентрация внимания (мс) 312±17,7 331±29,3 307±18,7 

Объемное внимание (мс) 
Кол-во ошибок на цвет (раз) 

385±17,7 
0,75±0,5 

380±26,9 
1,5±0,7 

385,5±20,9 
0,25±0,2 

Реакция различения (мс) 337±27,7 356±28,1 379,5±38,3 

Кол-во точных реакций (раз) в РДО 11±1,0 9,5±0,2 12±1,9 

КЧСМ (Гц) 32±3,8 30±4,6 38±0,5 

Показатель ПЗМР (мс), зафиксированный в октябре 2022 года (251 мс – низкая 

скорость сенсомоторной реакции) по сравнению с показателем декабря 2022 года (236 мс 

– низкая скорость сенсомоторной реакции) имеет тенденцию к улучшению, но достовер-

ных различий не выявлено из-за короткого промежутка исследования (р>0,05). 

Показатель времени ориентировочно зрительно-поисковой реакции (ОЗПР), в ок-

тябре и декабре 2022 года составил в среднем 41 секунду – средний показатель, а в нояб-

ре 2022 года несколько улучшился до 33 секунд – выше среднего показатель, но досто-

верных различий также не было выявлено из-за короткого промежутка исследования 
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(р>0,05). 

В ходе исследования показателя реакции различения (мс) наблюдалась тенденция к 

его ухудшению с 337 мс до 379,5 мс – промежуточный тип между инертным и подвиж-

ным типом высшей нервной деятельности), но достоверных различий зафиксировано не 

было (р>0,05). 

В качестве критерия утомления коркового отдела зрительного анализатора мы ис-

пользовали показатель критической частоты световых мельканий (КЧСМ), который объ-

ективно характеризует динамику работоспособности и развитие утомления организма. 

КЧСМ – это минимальная частота мелькания прерывистого светового излучения в еди-

ницу времени, при которой наблюдатель перестает видеть понижения и повышения ярко-

сти, источник света воспринимается им как монотонное светлое пятно [4]. 

Показатель критической частоты световых мельканий (КЧСМ) в ходе исследова-

ния в группе китайских магистрантов выявил тенденцию улучшения его с 32 Гц – сред-

нее значение подвижности нервных процессов в корковом отделе зрительного анализато-

ра (октябрь 2022 год) до практически высокого значения 38 Гц (декабрь 2022 год), но 

достоверных различий зафиксировано не было (р>0,05). 

И лишь показатель реакции выбора (мс) в ходе исследования достоверно снизился 

с 338 мс – высокая скорость реакции (октябрь 2022 год) – до 378 мс – средней скорости 

реакции – на 11,8% (декабрь 2022 год), но при этом количество ошибок на зеленый цвет 

(раз) достоверно снизилось с 1,5 до 0,25 на 83,4% (р<0,05), а показатель количества оши-

бок на красный цвет (раз) в реакции выбора имел тенденцию к снижению с 1 до 0,5, но 

достоверных различий не было выявлено (р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Проведя анализ показателей психомоторики китайских магистрантов на протяже-

нии трехмесячного периода исследования с октября по декабрь 2022 года можно отме-

тить, что в целом из восьми показателей пять характеризуются средним уровнем развития 

психомоторных способностей спортсменов и лишь результаты, показанные по таким те-

стам как ПЗМР, концентрация внимания и объемное внимание говорят о ниже среднем 

уровне развития показателей психомоторики магистрантов, что требует коррекции учеб-

но-тренировочного процесса. 

В ходе исследования наблюдалась тенденция улучшения показателей психомото-

рики у магистрантов по таким тестам как ПЗМР, КЧСМ, при этом наблюдалось снижение 

показателей психомоторики в ноябре 2022 года по сравнению с показателями октября 

2022 года из-за увеличения участия их в соревновательной деятельности по таким тестам 

как реакция различения, реакция выбора, а количество ошибок на красный и зеленый 

цвет при этом имело тенденцию к снижению. 

Исходя из результатов проведенного исследования будут вноситься коррекции в 

учебно-тренировочный процесс китайских магистрантов, но в целом можно говорить о 

хорошем достигнутом уровне адаптационных возможностей спортсменов по показателям 

психомоторики, что отразилось на результатах выступления магистрантов в соревнова-

тельной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Владислав Вячеславович Ракитин, Альбина Геннадьевна Васильева, Самарский госу-

дарственный технический университет, Самара 

Аннотация  

Рассмотрено влияние психологического труда и профессионального становления педагога в 

высшем учебном заведении. Цель: Выявить особенности психологии труда и профессионального 

развития преподавателя физкультуры в высшем учебном заведении. Методы: Теоретический анализ 

данных из открытых источников, систематизация и формулирование смысловых тезисов и их раз-

витие. Результаты: Были выявлены особенности психологии труда и профессионального развития 

преподавателя физкультуры в высшем учебном заведении. Выводы: выявлены особенности психо-

логии труда и профессионального развития преподавателя физкультуры в высшем учебном заведе-

нии, рассмотрены различные факторы психологического фона трудовой деятельности преподавате-

ля физической культуры в высшем учебном заведении, а также определены основные методы 

образовательного процесса, применяемые преподавателем физической культуры при выполнении 

своих должностных и профессиональных обязанностей в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: психология труда, преподаватель физической культуры, тезисы психоло-

гии деятельности. 
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PSYCHOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A 

PHYSICAL EDUCATION TEACHER AT THE HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Vladislav Vyacheslavovich Rakitin, Albina Gennadievna Vasilyeva, Samara State Technical 

University 

Abstract  

The influence of psychological work and professional formation of the teacher at the higher educa-

tional institution was considered. Object: to identify the features of labor psychology and professional de-

velopment of the physical education teacher at the higher educational institution.  

Methods: theoretical analysis of data from the open sources, systematization and formulation of 

the semantic theses and their development. Findings: the features of the psychology of work and profes-

sional development of the physical education teacher at the higher educational institution were identified. 

Conclusions: there were revealed the peculiarities of the psychology of work and professional develop-

ment of the physical education teacher at the higher educational institution, various factors of the psycho-

logical background of the work of the physical education teacher at the higher educational institution were 

considered, and the study also identified the main methods of the educational process used by the physical 

education teacher in the performance of their official and professional duties at the higher educational in-

stitution. 

Keywords: psychology of work, teacher of physical culture, theses of psychology of activity. 

К глубокому сожалению, в кругах современной молодёжи, несмотря на активное 

продвижение спорта и физической культуры видными деятелями медиасферы, обще-

ственными деятелями, лидерами в различных видах спорта, их роль и культура весьма 

занижена. Вследствие этого важное место для разжигания интереса и разрастания актив-

ного спортивного движения выделено преподавателям физической культуры. Сам тренер 

– преподаватель физической культуры – является участником важнейшего этапа станов-

ления любой личности. По сути, педагог физической культуры – это один из людей, отве-

чающих за не только физические, но и психические, психологические, технические и 

другие аспекты растущей личности. Являясь педагогом физкультуры, он не только дол-

жен быть в прекрасной физической форме, но и обладать большим арсеналом разнооб-

разных педагогических приёмов для того, чтобы выработать потребность в самостоя-

тельных, внеучебных, занятиях физической культурой и спортом. К тому же нельзя 

забывать, что деятельность преподавателя физической культуры сопряжена с повышен-

ной и специфической напряженностью.  

Факторы психологического фона 

Факторы, складывающиеся в данную психологическую картину работы преподава-

теля физкультуры, можно объединить условно в 3 основные группы или категории, а 

именно физическая и психическая напряжённость, а также факторы окружающей челове-

ка среды. Если разбираться чуть более подробно для тщательного рассмотрения картины, 

то к категории физической напряжённости можно отнести непосредственно саму физиче-

скую нагрузку, связанную с необходимостью выполнения различной степени сложности 

упражнений, с целью, во-первых, демонстрации самого упражнения, страховки студен-

тов, и, конечно, для поддержания общности в коллективе. Что касается психической 

напряжённости, то в целом саму педагогическую деятельность, связанную со спортом и 

физическими нагрузками, можно отнести в категорию профессий с высоким уровнем 

психической напряжённости согласно классификации принятой в психологии труда. К 

факторами, складывающимся в такую психологическую картину, стоит отнести высокий 

уровень ответственности за жизнь и здоровье студентов; зачастую высокий уровень шу-

ма, который легко может приводить к психическому утомлению преподавателя; огромные 
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площади учебной деятельности (например, стадионы, спорт-площадки, спорт-залы и др.); 

постоянное переключение между различными возрастными группами; постоянная необ-

ходимость в принятии моментальных решений при дефиците времени; большая нагрузка 

на голос и др. И, наконец, последний фактор, вернее, факторы – это факторы окружаю-

щей среды, так как труд преподавателя физической культуры сопряжен зачастую со 

сложными погодными условиями при проведении занятий на свежем воздухе, так как по-

следние могут как приносить пользу, так и вред психическому здоровью преподавателя, 

всё зависит от погодных или климатических условий в данный конкретный момент вре-

мени. Также тренерам физической культуры приходится нередко сталкиваться с весьма 

низкими санитарно-гигиеническими показателями спортивных залов. 

Основные тезисы психологии деятельности преподавателя физической культуры 

Исходя из всего вышесказанного можно выделить несколько основных, базисных 

тезисов психологии деятельности и профессионального развития преподавателя физиче-

ской культуры.  

Первым, можно сказать, основополагающим принципом мастерства любого педа-

гога, в том числе и преподавателя физической культуры, – это знания, это навыки, это 

умения и это опыт. Знания можно условно разделить на две крупные группы: общие, т. е. 

знания в таких сферах, как политика, искусство, история, литература, наука и др.; специ-

альные знания, теоретические и практические, которые могут понадобиться в професси-

ональной деятельности, например к теоретическим можно отнести основы биомеханики 

движений, биомедицинские основы человеческого организма, теория физической культу-

ры и спорта, история спорта, основы педагогики и психологии; практические – это зна-

ния правильного выполнения упражнений, а также методические основы того, как 

научить. Таким образом, общие знания формируют общее мировоззрение и культуру пре-

подавателя физической культуры, а специальные дают необходимые навыки и опыт для 

успешной деятельности преподавателя. Под умениями стоит подразумевать практиче-

скую совокупность опыта, знаний и навыков, приводящую к успешному владению раз-

личными приёмами и способами выполнения отдельных действий и позволяющеую вести 

успешную деятельность в целом. Эти умения условно можно разделить на: планировоч-

но-конструктивные – планирование занятий, подбор и изучение материала; двигательные 

– страховка студентов, техника выполнения упражнений; навыки коммуникации – вы-

страивание взаимоотношений и взаимодействий со студентами, коллегами, дирекцией; 

организаторские – организация деятельности студентов и собственной деятельности на 

занятиях, реализация идей и планов; и другие.  

Второй основой для становления и развития преподавателя физической культуры, 

да и для любой другой профессии, являются качества, определенно значимые для овладе-

ния профессией, которые обеспечивают должное соответствие личности и профессии. 

Это те черты характера, те особенности психологических, психомоторных и психических 

процессов личности, и, конечно же, физических и физиологических особенностей и ка-

честв человека, которые способствуют успешному освоению и полному соответствию 

требований для человека определенной профессии. 

Третьим базисом, определяющим преподавателя физической культуры именно как 

педагога, должна позиционироваться педагогическая ориентация личности, что подразу-

мевает фактические, постоянное, направленное устремление человека осваивать деятель-

ность педагога. Для данного базиса необходимы психологически-мотивационные направ-

ления развития личности, а именно всеобъемлющая любовь к спорту и физической 

культуре и заинтересованность в них, а также интерес к работе с подопечными (дети, 

подростки, школьники, студенты и т. д.), и, естественно, уверенность в престиже и ува-

жении к профессии. Нацеленность и успех преподавателя физической культуры в рабо-

чем процессе в первую очередь выражается и определяется личным интересом к ней. 
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Четвертый и финальный базис практически вытекает из предыдущего, а именно 

это авторитет и уважение. Почему вытекает? Этот элемент работы возникает в процессе, 

в случае соответствия основам третьего базиса и, соответственно, всех ранее оговорен-

ных, поэтому говорить о его первичности можно лишь косвенно, однако без него станов-

ление и развитие преподавателя как педагога не является возможным. Однако престиж и 

авторитет человека как преподавателя, человека, к которому прислушиваются, которому 

стремятся соответствовать, с мнением которого считаются при решении определенных 

вопросов, складывается из нескольких составляющих, которые в комплексе формируют 

нужный образ. А конкретно – уважение к профессионалу в той или иной области, в дан-

ном случае к специалисту высокого уровня в области физической культуры и спорта, и, 

безусловно для уровня нынешнего социума, стаж, т. е. престиж возраста, должности. 

Данные слагаемые составляют единый образ престижа и авторитета. Зачастую молодые 

преподаватели пытаются форсировать развитие и становление престижа и авторитета, по 

итогу чего на выходе получают лишь «ложные» престиж и уважение, что в свою очередь 

оказывает пагубное, если не сказать деструктивное, влияние на воспитательный и обра-

зовательный процесс. Таким образом можно смело заявлять, что профессиональное ста-

новление и психология труда преподавателя физической культуры является сложным и 

многокомпонентным действом, в котором каждый элемент является взаимодополняющим 

каждый последующий или предыдущий. Следует тщательно следовать и соответствовать 

многим важным и определяющим факторам для успешного освоения данной нелегкой 

профессии и преуспевания в рабочем процессе. 

Деятельность преподавателя физической культуры 

В продолжение стоит отдельно остановится на разборе деятельности преподавате-

ля физической культуры, а также, в частности, учителя физической культуры. Целена-

правленной деятельностью психофизического развития и воспитания личности является 

содействие в формировании психических и физических качеств студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, а также школьников, и других обучающихся, в 

чьих учебных планах присутствует физическая культура как полноценный предмет или 

факультатив. К основным целям в том числе относится и формирование и усовершен-

ствование их двигательных способностей, показателей выносливости, гибкости и иных 

физических навыков, а также других особенностей личности, таких как дисциплиниро-

ванность, усидчивость, твердость характера, организованность, ответственность, упор-

ство и т. д.  

Все вышеуказанные цели и задачи воплощаются в результате образовательного 

процесса при решении разнообразных задач воспитательного, образовательного и оздо-

ровительного характера. При разрешении данных и иных подобных задач и определяются 

основные обязанности преподавателя физической культуры в образовательном процессе, 

к коим можно отнести просветительские, образовательные, оздоровительные, воспита-

тельные, управленческие, проектировочные, административные, организационные, хо-

зяйственные и иные, о которых говорилось ранее.  

Например, в воспитательные и просветительские функции преподавателя физиче-

ской культуры можно включить выстраивание, становление и укрепление моральных, 

этических и духовно-нравственных идей, взглядов и устоев субъектности студентов или 

школьников. 

К оздоровительным обязанностям можно отнести формирование физической под-

готовки личности, ее усовершенствовании, а также в пропаганде студентам направленно-

сти на здоровый образ жизни и спорт, отказ и категорическое избегание пагубных и раз-

рушительных вредных привычек. 

Что касается организаторских и управленческих функции, то они базируются на 

организации занятий, на формировании спортивных секций, организации спортивных со-
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ревнований и в целом на контроле за всей деятельностью учащихся в рамках спортивной 

жизни учебного заведения. 

На трансляции и обучении специальным знаниям и умениям обучающихся осно-

вывается образовательная деятельность преподавателя физической культуры. 

К проектировочным и организационным особенностям деятельности преподавате-

ля физической культуры относятся текущие, а также ориентированные не только на бли-

жайшую, но и далекую перспективу планирования мероприятий и действ, ориентирован-

ных, конечно, на физическую культуру и спорт (соревнований, турниров, мастер-классов, 

открытых тренировок и т. д.) как локального, так и выездного характера в коллаборации с 

коллегами из иных учебных заведений или спортивных школ и секций. Также планирова-

ние и организация нагрузок на студентов и достигаемых ими результатов в ходе учебной 

и тренировочной деятельности. При этом необходимо крайне внимательно наблюдать за 

реальными успехами физического развития студентов, по ходу учебной деятельности 

внося корректировки в учебный план. Первоочередное место в данном направлении от-

водится проектированию занятий, в которое включается подбор материалов, соответ-

ствующих целям того или иного занятия. При последнем стоит уделять внимание и воз-

расту обучающихся, и специфике групп, и половыми особенностям, и тем или иным 

индивидуальным характеристикам каждого студента. Все вышесказанное должно отоб-

ражаться в плане занятия. К тому же, необходимо внесение о составе и очередности соб-

ственной деятельности преподавателя в ходе проведение занятия или тренировки, а также 

о методах стимуляции и увеличении интенсивности деятельности студентов на занятии. 

Направленность на материальное оснащение процедуры проведения занятий фи-

зической культурой и спортом (закупка и ремонт разнообразного спортивного инвентаря 

и оборудования, обустройство или конструирование площадок для проведения занятий 

физической культурой, обеспечение различных выездных мероприятий и др.) – именно в 

этом будет выражаться административное и хозяйственное направление деятельности 

преподавателя физической культуры.  

В целом вся деятельность преподавателя, в том числе и преподавателя физической 

культуры, состоит в постоянном решении или урегулировании разнообразных педагоги-

ческих проблем и задач. Вышеуказанные задачи и проблему решаются условно по обще-

му плану, который заключается в последовательном выполнении ряда пунктов. Начинает-

ся все, конечно же, с анализа задачи и текущей ситуации на педагогическом поприще. В 

дальнейшем выдвигаются ряд идей и способов урегулирования возникших или постав-

ленных задач. Далее следует оценивать возможность того или иного способа разрешения 

ситуации и определять лидирующий и наиболее прогностически положительный способ, 

несомненно исходя из возможностей, которыми можно располагать на заданный момент 

времени. Финальной стадией является претворение принятого плана в жизнь, при целе-

сообразности – внесение правок и доработок. По достижении результата необходима ре-

троспективная обработка и обработка полученного результата и соотнесение его с желае-

мым и планируемым. 

Дабы преподаватель физической культуры обладал достаточными навыками для 

благополучного разрешения всех педагогических целей и задач, поставленных перед ним, 

предписывается задействовать заблаговременно составленную структуру обособленной и 

самостоятельной психологической критики занятия. Данная структура должна соотно-

сится с едиными для психологии и педагогики основам совершенствующего и обучающе-

го преподавания и образно складывается из трех составляющих: воспитательного – всего 

что касается мировоззрения, созидания личности и нравственности студента; методоло-

гического, состоящего в планировании занятий от определения целей и задач, наполнения 

и исполнения аналогично показателю компетентности и подготовленности обучающихся, 

их умственному, нравственному, мыслительному уровню, возрастным, гендерным и иным 

субъективным частностям; кризисное, что отображает актуальный взгляд на занятие, а 
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именно на коллективную и плодотворную деятельность в группе с двумя сторонами – 

обучающимся (приобретение им в процессе обучения новых качеств мыслительной и ум-

ственной деятельности, освоение новых и совершенствование имеющихся физических и 

психических качеств и показателей) и преподавателем (развитие и улучшение личных 

преподавательско-педагогических, коммуникативных, образовательных навыков и приоб-

ретение нового опыта). 

Методы образовательного процесса 

В завершение хотелось упомянуть, что в процессе образовательного процесса у 

каждого педагога, в том числе и преподавателя физической культуры, вырабатываются 

собственные методы, приемы, своя манера проведения занятий, свои способы и средства 

повышения продуктивности обучающихся. Все это формирует своеобразный «Стиль пре-

подавания». Однако несмотря на подобную аутентичность методов каждого отдельно взя-

того преподавателя, можно довольно точно выделить 3 основных разновидности стиля. 

В случае если преподаватель вовлекает обучающихся в решение тех или иных за-

дач и вопросов, учитывает и прислушивается к их суждениям, поддерживает независи-

мость высказываний и умозаключений обучающихся, то это можно отнести к демократи-

ческому стилю преподавания. При этом стиле для преподавателя значимы не только 

достижения и успеваемость обучающихся, но и субъективные особенности каждого. Ли-

дирующими способами влияния являются побуждение и стимуляция к образовательной 

деятельности, советы, вопросы, обсуждения. При следовании данному стилю образова-

тельного процесса инкриминируют чрезмерно завышенные обязательства и требования к 

себе, к личным психологическим, физиологическим, профессиональным, методологиче-

ским и другим свойствам и качествам. Преимущественно они удовлетворены и довольны 

своей выбранной профессией. 

В том случае, если студент находится под единым педагогическим влиянием пре-

подавателя, который самостоятельно определяет «железный» контроль за исполнением 

его притязаний и предписаний, предъявляемых обучающимся, не считаясь с позицией 

студентов в решениях тех или иных педагогических или преподавательских моментов, то 

это однозначно авторитарный стиль преподавания. Фактически при этом стиле препода-

ватель не объясняет обучающимся свои действия и принятые решения. Преимущественно 

при подобном образовательном процессе у обучающихся вырабатывается злобность и 

враждебность к преподавателю, отсутствие мотивационных аспектов касательно занятий, 

выявляют чрезмерную самокритичность, вследствие чего определяется заниженная само-

оценка, пропадает интерес и актив на занятиях. Все физические и психические силы 

направлены на своеобразную «оборону» студентов от «методов» преподавателя. К самим 

же «методам» преподавателей подобного стиля можно отнести преимущественно требо-

вания, приказы, наставления, предписания, ультиматумы и т. д. При данном стиле препо-

даватели физической культуры в основной своей массе не удовлетворены своим положе-

нием в профессиональной иерархии. Однако, несмотря на их недовольство, они 

посвящают колоссальное время разработке методологических концептов педагогического 

процесса, вследствие чего достигают довольно больших высот в преподавательских кру-

гах и довольно успешно двигаются по карьерной лестнице. 

И наконец, к последнему стилю относится вариант, при котором преподаватель 

предпочитает передать инициативу в разрешении вопросов коллегам по преподаватель-

скому цеху, а во время проведения занятий – самим обучающимся. Данный стиль можно 

определить как либеральный. При данном стиле мониторинг и организация образова-

тельного процесса обучающихся носит случайный и немотивированный характер. В по-

ведении и деятельности подобного преподавателя выявляется неуверенность, растерян-

ность, робость, колебания. В присутствии подобного поведения преподавателя в процессе 

обучения царит весьма неоднозначная и неустойчивая атмосфера среди обучающихся, так 
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как при подобном стиле преподавания отсутствует обучающее и контролирующее влия-

ние со стороны преподавателя. 

Но несмотря на присутствие трех общесформулированных стилей преподавания, в 

условиях современности в психологии стоит выделять и собственные, частные стили, ко-

торые включают более действенные методы и варианты планирования и проведения соб-

ственной деятельности каждым преподавателем физической культуры в частном случае. 

При формировании самостоятельного стиля преподавания выделяют стихийный, 

или эмоциональный, и сознательный, или рассудительный, пути. Первый определяется 

особенностями темперамента и склонностью преподавателя к какому-то отдельному ме-

тоду проведения занятий при данном темпераменте, вследствие чего этот путь и носит 

названия стихийным. А вот второй путь уже базируется на строгом анализе и продумыва-

нии лидирующих и уязвимых сторон личности, его особенностях характера. Подобный 

путь образования и становления стиля преподавания концентрируется на адаптации пси-

хологических и физических особенностей каждой отдельной личности, и подстраивании 

данных личностных качеств под определенную педагогическую деятельность, которые 

формируют определенные притязания на претворение высокоспециализированных и ква-

лифицированных деяний. При подобном подходе стиль зачастую формируется при бази-

ровании на определенном конкретном стандарте определенной личности. 

Основываясь на данных особенностях формирования индивидуальных стилей 

преподавания, можно определить основных четыре варианта данных стилей. 

Во-первых, это стиль импровизации. При данном варианте индивидуального стиля 

конструкция занятия формируется логично, однако пояснения часто игнорируются или 

пропускаются и с высокой периодичностью отсутствует фиксация отклика и контакта с 

обучающимися. В формате опросов проводится контакт преимущественно «в аудиторию» 

или с наиболее активными и заинтересованными обучающимся, однако все равно прини-

мает непосредственное участие в формулировании ответов студентов. Данная деятель-

ность является высокоэффективной и оперативной. Преподаватели характеризуются 

наличием большого запаса приемов и способов ведения образовательной деятельности, 

активно использует групповые разборы задач. Из минусов – так как используется слиш-

ком стихийная манера преподавания, игнорирование «неинтересного», преимущественно 

самого важного, все это приводит к несерьезному к процессу обучения и укрепления ре-

зультатов, низкому уровню мониторинга за осваиванием навыков и знаний. 

Во-вторых, импровизационно-методологический стиль, характеризующийся опе-

ративным, интуитивным, но планомерным развитием и формированием учебного про-

цесса. Подобный стиль определяется более тщательным мониторингом за показателями 

навыков обучающихся, при обнаружении провалов происходит момент повторения и 

фиксации материала. Преподаватель в таком стиле предпочитает активировать аудито-

рию, заинтересовать предметом. 

В-третьих, это рассудительно-импровизационный. Подобно предыдущему, данный 

стиль позиционирован на механизмах и результатах. Он выражается в более тщательном 

продумывании процесса, однако доля импровизации значительно уменьшается по срав-

нению с предыдущими стилями. Преподаватель, придерживающийся подобного стиля, 

преимущественно характеризуется умеренным темпом обучения с уменьшением группо-

вого взаимодействия. Для него характерны непрямые способы воздействия – подсказки, 

уточнения. 

И наконец, это методологически-рассудительный. При нем преподаватель строго 

нацелен на достижения преподавания. Он тщательно продумывает и намечает планы 

проведения учебного процесса, использую проверенные, консервативные методы и спо-

собы обучения. Данных стиль характеризуется обстоятельностью, систематичностью, по-

вторению, фиксацией пройденного материала и достигнутых результатов. При проведе-

нии занятий методично уделяет внимание отстающим обучающимся. 
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И напоследок стоит уделить внимание формированию авторитета преподавателя 

физической культуры. Сам авторитет складывается из большого количества компонентов 

(авторитет профессиональный, дружбы, возраста, должности, нравственности и т. д.). 

Основной задачей преподавателя физической культуры как личности, стремящийся 

сформировать себя как достойного педагога, является адекватный анализ действий и ре-

шения, который должен привести к созиданию положительного авторитета, который спо-

собствовал бы определению и акцентированию внимания на положительных сторонах 

преподавателя, формированию уважение к преподавателю как к высококлассному специ-

алисту со стороны коллег, так и замечательному педагогу со стороны обучающихся. 

ВЫВОДЫ 

Применив различные методы теоретического анализа данных из открытых источ-

ников, систематизацию и формулирование основных тезисов, а также дальнейшее их раз-

витие мы в соответствии с поставленными целями вполне точно  

 выявили особенности психологии труда и профессионального развития препо-

давателя физкультуры в высшем учебном заведении; 

 рассмотрели различные факторы психологического фона трудовой деятельно-

сти преподавателя физической культуры в высшем учебном заведении; 

 определили основные методы образовательного процесса, применяемые препо-

давателем физической культуры при выполнении своих должностных и профессиональ-

ных обязанностей в высшем учебном заведении. 
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Надежда Михайловна Софронова, студент, Валентина Олеговна Казицева, старший 
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Аннотация  

В данной статье приведено исследование особенностей критического и системного мышле-

ния у студентов в условиях цифровой образовательной среды. Актуальность данного исследования 

состоит в необходимости изучения влияния цифровой образовательной среды на мышление студен-

тов, а именно, изучения как высокая скорость и переработка большого объема информационных 

потоков, влияет на способность студентов критически и системно мыслить и то, как цифровая ком-

петентность может быть взаимосвязана с мыслительными процессами. Результаты исследования 

показали, что у студентов с высоким уровнем цифровой компетенции более высокий уровень кри-

тического и системного мышления, в отличие от студентов с низким уровнем цифровой компетент-

ности. Данные результаты могут стать основой для дальнейшего изучения особенностей мышления 

у студентов в условиях цифровой образовательной среды, поскольку образовательный процесс все 

глубже интегрируется с цифровыми технологиями.  
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Abstract 

This article presents the study of the features of critical and systemic thinking among students in 

the digital educational environment. The relevance of this research lies in the need to study the influence 

of the digital educational environment on students thinking, namely, studying how high speed and pro-

cessing of a large volume of information flows affects students' ability to think critically and systematical-

ly and how digital competence can be interconnected with thought processes. The results of the study 

showed that students with a high level of digital competence have a higher level of critical and systemic 

thinking, in contrast to students with a low level of digital competence. These results can become the basis 

for further study of the peculiarities of students thinking in the digital educational environment, as the ed-

ucational process is increasingly integrated with digital technologies. 

Keywords: features of thinking, critical thinking, systems thinking, digital educational environ-

ment, digital competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь и деятельность все большего числа людей осуществляются в информаци-

онной среде, особенно это касается процесса обучения студентов [6]. Специалисты Рос-

сийской ассоциации электронных коммуникаций представили статистические итоги 2019 

года: доступ к сети сегодня имеют 85,2 млн человек со смартфонов и 96,9 млн человек с 

компьютеров, наибольшую долю в этом сегменте занимает электронная коммерция. Ры-

нок онлайн-образования стал одним из наиболее быстро развивающихся сегментов, за год 

его оборот вырос на 60% [3]. Данная ситуация ставит необходимость перед участниками 

образовательного процесса пересмотра большого количества информации и нахождения 

нового подхода в работе с ней [4, 7]. Из данного положения назрел вызов исследования 

особенностей критического и системного мышления у студентов в условиях цифровой 

образовательной среды.  

Под критическим мышлением мы понимаем вид интеллектуальной деятельности, 

который выступает как вспомогательный навык, который «фильтрует» поступающую ин-

формацию, дает возможность мыслить ясно и рационально.  

Системное мышление – это вид интеллектуальной деятельности, который проявля-

ется при поиске логической связи между фактами, понятиями и объектами реальной дей-

ствительности, осознанному пониманию многообразия информации, свойственной це-

лостной картине мира [3].  

Интерес к изучению особенностей мышления у студентов в условиях цифровой 

образовательной среды в последние годы заинтересовались множество исследователей. 

Можно отметить таких отечественных исследователей как А.Н. Алехин, А.А. Грекова, 

А.В. Боцоева, О.А. Мосина, С.М. Виноградова, Е.Г. Вьюшкина, И.А. Грошева, 

З.В. Диянова, С.Л. Леньков, С.И. Самыгин, А.А. Смирнова. Зарубежные работы таких ав-

торов как Г. Самнер, Дж. Дьюи, Р. Еннис, М. Скривен. Р.Пол, Д.Ф. Халпера и др. [1, 7].  

Так, А.Н. Алехин и А.А. Грекова в своем исследовании по изучению формирова-

ния мышления студентов в условиях цифровой образовательной среды отмечают, что 

мышление у психически здоровых молодых людей становится более многозначным и от-

мечается ослабление связи суждений с практической стороной действительности, наблю-

дается увеличение количества «псевдо-патопсихологических» форм мышления, при кото-

рых отмеченный разрыв связи знака и значения слова [2].  

Другое исследование, проведенное А.В. Боцоевой и О.А. Мосиной в 2020 году, по-

казало, что в процессе обучения, такие компоненты критического мышления как цифро-

вая грамотность и концентрация лучше сформированы у обучающихся по инженерным 

специальностям, а эмоциональная грамотность, творчество, креативность наиболее на 

высоком уровне выявлены у студентов гуманитарного направления подготовки [3].  

В более поздних работах зарубежных исследований можно отметить Д.Ф. Халпера, 

который приводит многочисленные данные по США и другим странам мира, доказыва-

ющие общее падение уровня критической обработки материала, слабую способность 
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учащихся к аналитической деятельности на фоне стремительного расширения информа-

ционного поля [7].  

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в необходимости 

изучать, как большие информационные потоки, требование к скорости решения задачи 

влияют на мышление студентов с целью совершенствования в дальнейшем индивидуаль-

ных образовательных траекторий обучающихся с учетом данных особенностей.  

Целью данного исследования является выявление особенностей критического и 

системного мышления у студентов с разным уровнем цифровой компетентности.  

Предметом исследования является системное и критическое мышление студентов 

при разном уровне цифровой компетентности. Объектом исследования выступили сту-

денты очного обучения.  

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа по изучению особенностей критического мышления у студентов в условиях 

цифровой образовательной среды состояла из нескольких этапов. На первом этапе было 

проведено исследование индекса цифровой компетенции у студентов с помощью анкеты 

«Индекс цифровой компетентности» [5]. На втором этапе проведено исследование крити-

ческого мышления с помощью методики «образование сложных аналогий» и исследова-

ние системного мышления с помощью теста SRT [7].  

Выборку составили 35 студентов «Северо-Восточного Федерального университета, 

им. М.К. Аммосова», в возрасте от 18 до 23 лет, у которых процесс обучения в дистанци-

онном формате длился 2 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

По результатам исследования уровня цифровой компетентности были получены 

следующие результаты: 55% студентов показали высокий уровень цифровой компетент-

ности, 45% – ниже среднего уровня. Таким образом, выделены две группы: студенты с 

высоким уровнем цифровой компетентности и низким уровнем. Далее, показатели си-

стемного и критического мышления рассматривались в контексте выделенных групп (ри-

сунок 1, 2). 

Исследование системного мышления у студентов с высоким уровнем цифровой 

компетентности показало следующие результаты: 37% показали высокий уровень разви-

тия системного мышления, 38% человек показали уровень системного мышления выше 

среднего, у 25% студентов был выявлен средний уровень.  

В группе студентов с низким уровнем цифровой компетентности: у 6% человек 

уровень системного мышления ниже среднего, 31% средний уровень системного мышле-

ния, 38% – выше среднего, 25% человек показали высокий уровень развития системного 

мышления. 

  

Рисунок 1 – Системное мышления при разных уровнях цифровой компетентности 
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Рисунок 2 – Критическое мышление при разных уровнях цифровой компетентности 

В группе студентов, с высоким уровнем цифровой компетентности, 12% показали 

высокий уровень развития критического мышления, у 70% – уровень развития критиче-

ского мышления выше среднего, 12% – студенты со средним уровнем критического 

мышления и 6% – средний уровень.  

Результаты исследования критического мышления в группе студентов с низкими 

показателями цифровой компетентности показали, что у 5% студентов уровень развития 

критического мышления выше среднего, у 50% – средний уровень и у 45% – низкий уро-

вень развития критического мышления.  

Исходя из результатов исследования критического и системного мышления у сту-

дентов мы можем говорить о существенной разнице между студентами с высоким и низ-

ким уровнем цифровой компетентности, так, студенты имеющие хорошие навыки ис-

пользования цифровых коммуникаций показывают более высокий уровень развития 

критического и системного мышления, в отличие от группы с низким уровнем цифровых 

компетенций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что студенты с высоким 

уровнем цифровой компетентности имеют более высокий уровень развития критического 

и системного мышления, то есть представители данной экспериментальной группы более 

эффективно перерабатывают поступающую информацию, находят взаимосвязи между 

объектами окружающей действительности и могут мыслить логически. У студентов с 

низким уровнем цифровой компетентности преобладают средние и низкие показатели 

критического и системного мышления, что говорит о взаимосвязи таких показателях как 

цифровая компетентность и уровень критического и системного мышления. 

Данные результаты исследования могут выступать основаниям для построения 

плана индивидуальной траектории развития обучающихся в высших учебных заведениях, 

где освоение дисциплин по развитию цифровой компетентности должны играть важную 

роль в учебном процессе.  
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Аннотация 

В статье анализируется феномен «дистанция» как характеристика человеческих отношений, 

рассмотрены основные подходы к определению всех видов дистанции, рассмотрению их функций и 

составляющих. Особое внимание уделено анализу феномена виртуальной дистанции, а также по-

следствий ее нарушения. Приводятся данные о структуре, содержании и причинах возникновения и 

динамики разных видов дистанции субъектов естественной коммуникации. Формулируется вывод о 

необходимости установления благоприятной дистанции для конструктивного социального взаимо-

действия. 
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Abstract 

The article analyzes the phenomenon of "distance" as a characteristic of human relations, consid-

ers the main approaches to determining all types of distance, considering their functions and components. 

Special attention is paid to the analysis of the phenomenon of virtual distance, as well as the consequences 

of its violation. The data on the structure, content and causes of the emergence and dynamics of different 

types of distance of subjects of natural communication were given. The conclusion was formulated about 

the need to establish the favorable distance for constructive social interaction. 

Keywords: distance, social interaction, physical distance, virtual distance, social distance, psycho-

logical distance, socio-psychological distance. 

Отличительной особенностью современного общества является эскалация кон-

фликтной обстановки во всех сферах жизни общества, что неизбежно приводит к возник-

новению такого социального феномена как дистанция, служащая для определения разли-

чий в отношении человека к другим людям. Именно с помощью установления различных 

дистанций происходит структурирование социального пространства. 

В «Словаре русского языка» слово «дистанция» определяется как «расстояние, 

промежуток между чем-н.» [3]. Слово «расстояние» означает различие между кем-либо в 

социальном, служебном и т. п. положении; «промежуток» – пространство, разделяющее 

что-либо. Выделяют разные виды дистанций. Так, в условиях пандемии население посто-

янно призывали к соблюдению «социальной» дистанции, которая на самом деле является 

физической, призванной ограничить контакты и максимально увеличить расстояние меж-

ду людьми. 

Эдвард Холл, исследуя территориальное поведение людей, создал проксемику – 

область науки, исследующую пространственно-временную систему общения, выделив 

четыре зоны, в основе которых лежит контролируемая дистанция между субъектами: ин-

тимную, определяемую рамками телесного контакта; личную, вход в которую ограничен 

кругом лиц, с которыми человека объединяют доверительные отношения; социальную, 

зарезервированную для делового общения и публичную, предполагающую общение с 

большой группой людей [2].  

Поскольку виртуальная реальность решительно вторглась в реальность настоя-

щую, представляется возможным выделить еще один тип территориальной дистанции – 

виртуальную, где также осуществляется общение. К положительным моментам вирту-

альной дистанции можно отнести то, что каждый из собеседников чувствует свою защи-

щённость, потому как находится на своей территории, следовательно, все собеседники 

равны в условиях. Но из-за отсутствия представлений об истинной физической дистан-

ции между собеседниками, у общающихся в Интернете могут проявляться повышенная 

эмоциональность, раскрепощённость, иллюзия вседозволенности и безнаказанности, что 

часто приводит к снижению порога толерантности. Кроме того, наличие виртуальной ди-

станции с размытым представлением о дистанции как таковой и такие особенности ки-

берсреды, как анонимность, асинхронность в симбиозе могут стать проводниками соци-

альных интеракций девиантного характера [4].  

Термин «социальная дистанция» Г. Зиммеля тесно связан с социальным статусом, 

отражает положение отдельного человека и групп людей в социальном пространстве, 

уровень их близости или отчуждённости. Социальная дистанция непредвзято отражает 

различия, существующие между группами – этнические, политические экономические, 

идеологические и многие другие. Социальная дистанция регламентируется традициями, 

обычаями, законами и её нарушение может быть санкционировано как формальными, так 

и неформальными методами. 

В отличие от социальной дистанции, отражающей объективно существующее раз-

личие в положении людей в социуме (в статусах, ролях и т. д.), дефиниция «психологиче-

ская дистанция» декларирует отношение к другим членам общества, степень их принятия 

или непринятия. При этом нельзя отождествлять психологическую дистанцию с зонами 

личного пространства, представляющими реальную дистанцию между индивидом и дру-
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гими людьми. Концепт «психологическая дистанция» тесно сопряжён с такими термина-

ми, как «психологическое пространство», «психологическая защищенность», «свобода 

личности». А.Б. Купрейченко определяет психологическую дистанцию как понятие, по-

средством которого представляется возможным оценить различия в человеческих отно-

шениях [2], а С.В. Духновский, рассматривая психологическую дистанцию как важней-

шую характеристику межличностных отношений, отмечает, что она является показателем 

близости − отдаленности между субъектами, а её изменение выступает в качестве инди-

катора удовлетворенности – неудовлетворенности, гармоничности – дисгармоничности 

межличностных отношений [1].  

Близость отличает переживание интимности, тесной взаимосвязи, открытость, 

гармония отношений, отсутствие стремления контролировать другого и манипулировать 

им. Но экспансивное проявление дружелюбия, чрезмерная навязчивость провоцируют 

возникновение дисгармонии, приводят к неудовлетворенности отношениями и как след-

ствие приводит к желанию отдалиться от партнёра, дистанцироваться от него [5]. Если 

близость детерминирована симпатией и притяжением, то чувство неприязни или антипа-

тия интерпретируется как проявление фрустрации, дисгармонии отношений, что увели-

чивает дистанцию. Отношения в этом случае характеризуются конфликтностью, немоти-

вированным проявлением обидчивости и агрессивности, что, в конечном счёте, приводит 

к аннулированию отношений между субъектами. 

Отдаленность субъектов отношений проявляется как эмоциональная холодность, 

отсутствие близости и доверия. При этом необходимо отметить, что некий процент от-

граничения, временной изолированности необходимы для поддержания гармоничных от-

ношений, что, по мнению С.В. Духновского, «помогает личности полнее осознать свою 

индивидуальность и служит сохранению приемлемого психологического пространства 

субъектов отношений, а также предоставляет возможность проявить индивидуальную от-

ветственность за себя, за свои отношения, за своего партнера. Без некоторой отдаленно-

сти не может произойти «столкновение», а потом и сближение ценностных ориентаций, 

мотивов людей в межличностных отношениях; не может стать отчетливым различие «Я» 

от «Ты», впрочем, не препятствующее переходу в «Мы» [1].  

Психологическая дистанция выполняет несколько взаимосвязанных и взаимозави-

симых функций: регулятивную, координирующую межличностные взаимодействия; за-

щитную, содействующую сохранению автономии взаимодействующих субъектов; диффе-

ренцировочную, способствующую разграничению отношений в зависимости от степени 

близости-отдаленности субъектов; антиципирующую, позволяющую гибко выстраивать 

отношения с партнером и регламентирующую, задающую определенную степень доверия 

в зависимости от ситуации взаимодействия. 

Психологической дистанции как характеристики отношений не может быть там, 

где нет воздействия субъектов друг на друга, генерирующего их взаимную связь и обу-

словленность. Характер складывающихся отношений и психологическая дистанция стро-

го взаимосвязаны – изменение одного из этих параметров существенно влияет на другой. 

В качестве особого вида психологической дистанции выделяют социально-

психологическую дистанцию, понимаемую как отношение к человеку как к члену социу-

ма, «социальному объекту» [2]. Именно эта разновидность дистанции, являясь одной из 

основных референций взаимоотношений людей, определяется стремлением к сближению 

или избеганию, что выражается в желании привлечь к себе внимание, заинтересовать со-

бой, понравиться другому, либо, напротив, в стремлении прекратить отношения. 

В качестве компонентов социально-психологической дистанции выделяют когни-

тивную, эмотивную, коммуникативную, поведенческую и деятельностную [2]. Когнитив-

ная составляющая отражает степень взаимопонимания между людьми; эмотивная состав-

ляющая является показателем коэффициента сплачивающих и изолирующих чувств в 

процессе взаимодействия; коммуникативная составляющая демонстрирует степень дове-
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рия общающихся субъектов, их готовность делиться информацией; поведенческая и дея-

тельностная составляющие предполагают наличие намерения коллективно реализовывать 

какую-либо деятельность и поведение. Чем обширнее список дел, предполагающих сов-

местное осуществление, тем, как правило, короче дистанция как характеристика межлич-

ностных отношений субъектов, тем она благоприятнее, что означает обладающую пра-

вильными пропорциями степень конгениальности – изолированности субъектов 

взаимодействия, их автономию, обоюдное переживание удовлетворенности отношениями 

друг с другом. 

Центральными задачами установления благоприятной дистанции выступают: 

обеспечение эффективности взаимодействия в различных видах деятельности, получение 

различных видов помощи и поддержки, возможность освоить новую социальную роль, 

поддержание идентичности и групповой принадлежности, раскрытие собственного по-

тенциала. 

Трансформация социально-психологической дистанции отрицательно сказывается 

на характере контактов, её излишнее сокращение или экспансия, приводит к неудовле-

творенности отношениями, к деструктивному взаимодействию. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме зависимости младших школьников от социальных сетей. Нами 

выделены последствия данного рода аддикции, такие как нарушение сна, проблемы с соматическим 

и психическим здоровьем, проблемы с общением. Проведенное исследование сформированности 

зависимости от социальных сетей у младших школьников позволило выявить наличие данной про-

блемы, и необходимости вести целенаправленную работу по профилактике данного рода зависимо-

сти. В связи с этим, нами разработана и внедрена программа профилактики зависимости от соци-

альных сетей, которая успешно осуществляется в практике работы одной из школ г. Челябинска. В 

статье описаны ключевые принципы данной программы.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, зависимость, социальные сети, профилакти-

ка, программа профилактики. 
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MAIN PRINCIPLES OF THE PROGRAM FOR THE PREVENTION OF 

DEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN ON SOCIAL NETWORKS 

Ksenia Igorevna Shishkina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Marina Vladimi-

rovna Zhukova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Vladimirovna Frolova, 

the candidate of pedagogical sciences, docent, South Ural State Humanitarian Pedagogical 

University, Chelyabinsk 

Abstract 

The article is devoted to the problem of dependence of younger schoolchildren on social networks. 

We have identified the consequences of this kind of addiction, such as sleep disorders, problems with so-

matic and mental health, problems with communication. The conducted study of the formation of depend-

ence on social networks in younger schoolchildren revealed the presence of this problem, and the need to 

conduct targeted work on the prevention of this kind of dependence. In this regard, we have developed and 

implemented a program for the prevention of dependence on social networks, which is successfully im-

plemented in the practice of one of the schools in Chelyabinsk. The article describes the key principles of 

this program. 

Keywords: primary school age, addiction, social networks, prevention, prevention program. 

У современных детей пристрастие к занятиям, связанным с использованием ком-

пьютера и интернета, приводит к резкому сокращению иных видов деятельности, тем са-

мым формируя аддиктивное поведение. Исследователи выделяют множество последствий 

злоупотребления социальными сетями. Среди них: снижение творческой активности, 

упрощение форм общения, проявления агрессии, проблемы со зрением, осанкой, рассе-

янность, расстройство сна и даже увеличение чувства голода.  

Младший школьный возраст является сенситивным периодом для развития таких 

личностных качеств как любознательности, настойчивости, самооценки, стремления к 

успехам, общительности, отзывчивости, доброты, и др. В данном возрасте личностное 

развитие происходит в том числе и под влиянием сверстников, с которыми ребенок про-

водит достаточное количество времени. Доверительность и открытость к внешним воз-

действиям, послушание и исполнительность создают оптимальные условия для воспита-

ния ребенка как личности, но в то же время требуют от взрослых и учителей большой 

ответственности, внимательного нравственного контроля над своими действиями и суж-

дениями. Младшие школьники полностью признают авторитет взрослого человека, почти 

безоговорочно принимают его оценки. В том числе дублируют слова, поступки действия 

взрослых [1].  

Главной группой риска, в настоящее время, для формирования зависимости от со-

циальных сетей считаются младшие школьники, этому способствует ряд факторов, ос-

новным из которых считают недостаток общения и взаимопонимания с родителями, 

сверстниками и значимыми людьми [2]. Таким образом, профилактика зависимого пове-

дения приобретает особенную значимость в данном возрасте. 
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Для диагностики уровня сформированности зависимости от социальных сетей у 

младших школьников нами была использована методика диагностики интернет-

зависимости – модифицированная методика В. А. Лоскутовой (Буровой) теста К. Янг. 

Выборку составили 70 человек, ученики 3 классов одной из общеобразовательных школ 

города Челябинска.  

По результатам проведенной диагностики мы выявили, что высокий уровень раз-

вития интернет-зависимости присутствует у 20% респондентов. Средний уровень разви-

тия интернет-зависимости выявлен у 52% респондентов. Низкий уровень развития ин-

тернет-зависимости выявлен 28%. 

Для наглядности представим полученные результаты на рисунке 1. 

Кроме того, нами была разработана и проведена анкета, состоящая из 11 вопросов 

и позволяющая выяснить отношение ребенка к социальным сетям, временные промежут-

ки, проводимые ими в социальных сетях, целевое использование социальных сетей.  

Результаты анкетирования позволили получить следующие данные: только у 24% 

респондентов отсутствует зависимости от социальных сетей. Такие результаты характер-

ны для обычных пользователей социальных сетей, которые умеют контролировать своё 

пребывание как в социальных сетях, так и в интернете, поэтому могут работать с ним без 

негативных последствий. У 28% отсутствует зависимость, но существует предрасполо-

женность к зависимости от социальных сетей. У данной группы младших школьников 

периодически возникают проблемы, связанные с использованием интернета, а именно – 

дети достаточно часто посещают свои страницы в социальных сетях, активно общаются 

виртуально со своими одноклассниками и друзьями, испытывают расстройство при от-

сутствии возможности зайти в социальную сеть при желании, посещают страницы незна-

комых людей, делятся новостями, публикуя фотографии. 48% респондентов имеют зави-

симости от социальных сетей. Данная группа младших школьников проводят большое 

количество времени в социальных сетях, активно знакомятся с другими пользователями и 

наблюдают за их жизнью, часто публикуют свои новости и фотографии, испытывают раз-

дражение и потерю мотивации к деятельности при отсутствии возможности посетить 

свою страницу и проверить наличие новых сообщений, «лайков» и комментариев.  

Наглядно представим результаты на рисунке 2. 

  

Рисунок 1 – Распределение испытуемых по уровням 
предрасположенности к интернет-зависимости на кон-

статирующем этапе исследования  

Рисунок 2 – Распределение испытуемых по уровням 
предрасположенности к зависимости от социальных 

сетей на констатирующем этапе исследования 

Таким образом, отсутствие зависимости наблюдается у минимального количества 

испытуемых. У данной группы присутствует адекватное и рациональное использование 

интернет-ресурсов и социальных сетей, без контроля взрослых. Подавляющее же боль-

шинство респондентов проводят свободное время в телефоне – просматривают видео и 

фото, общаются в мессенджерах, листают новостные ленты в социальных сетях. Многие 

дети испытывают дискомфорт при долгом отсутствии телефона.  
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Таким образом, мы можем говорить о наличие зависимости у большинства уча-

щихся третьих классов в данной школе. Решение проблемы мы видим в разработке про-

граммы профилактики зависимости младших школьников от социальных сетей.  

Программа построена на основе двух методологических подходах: 

 системном, который позволил рассмотреть ребенка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта, являющегося частью более широ-

кой системы «человек-мир», все компоненты программы взаимосвязаны;  

 личностно-ориентированном – изменение содержания, форм и способов про-

филактической работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его 

темперамента, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Цель программы – создание психолого-педагогических условий работы педагога 

по профилактике зависимости от социальных сетей у младших школьников. 

Задачи программы:  

1. Формирование системы знаний по теме зависимость от социальных сетей, ком-

пьютерная зависимость. 

2. Формирование социально-значимых установок, направленных на активизацию 

совместной деятельности педагога и семьи. 

3. Пропаганда предупреждения аддиктивного поведения среди младших школь-

ников и их родителей. 

4. Привлечение всех членов семьи к решению проблемы зависимости детей, сред-

ством взаимодействия педагога с родителями и их детьми. 

Формы проведения занятий: игра, тренинг, классный час, беседа, диспут, роди-

тельские собрания, совместные праздники, круглый стол, родительский лекторий, кон-

курс рисунков, 

Для достижения цели и выполнения поставленных задач используются современ-

ные методики обучения. Занятия проводятся в соответствии с возрастными и психологи-

ческими особенностями младших школьников. Активные формы и методы обучения, та-

кие как игра, проблемная ситуация, групповая и парная работа и использование 

практической деятельности позволяют формировать умение сравнивать, анализировать, 

выделять главное, сотрудничать.  

Ожидаемые результаты программы профилактики: 

Реализация программы профилактики будет способствовать: 

 формированию у младших школьников компетенций цифрового гражданина 

для успешной и безопасной жизни и учебы в сети; 

 созданию системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей; 

 просвещению родителей о формировании интернет-зависимости у детей, их 

информационной безопасности; 

 внедрению ФГОС с целью формирования навыков безопасного использования 

Интернета в рамках программы внеурочной деятельности. 

Принципы, на которых строится программа: 

1. Комплексный и системный подход к профилактике – построение программы 

базируется на взаимодействии личностных (внутренних) и социальных (внешних) факто-

ров. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка предполагает вни-

мание к каждому ученику, индивидуальный подход, создание оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика. 

3. Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармонизацию ее 

развития. 

4. Дифференцированный подход – учет социально-психологических особенностей 

группы. 
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5. Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов – 

правила реализации принципа помогают охватить все стороны личности младшего 

школьника. 

6. Принцип рефлексивности дает ребенку возможность соотнести собственный 

опыт и полученные знания, корректировать модели собственного поведения с учетом ми-

рового опыта и отдельных отрицательных примеров. 

Внедрение основополагающих принципов в программы, направленных на профи-

лактику зависимости младших школьников от социальных сетей, по нашему мнению, 

окажет существенную помощь в деятельности педагога, работающего в данном направ-

лении, и сделает ее более эффективной.  
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