
 

  ISSN 1994-4683 

 

Научно-теоретический журнал 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА 

имени П. Ф. Лесгафта 
 

№ 2 (240) – 2025 г. 

 

 

 

 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

0 

 

Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта  

Научно-теоретический журнал 
Основан в 1944 году 

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

Peг. номер ПИ № ФС77-24491 от 22 мая 2006 г. Перерегистрировано в Федеральной 

службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле-

дия Peг. номер ПИ № ФС77-60293 от 19 декабря 2014 г. 

ISSN 1994-4683. 

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

РИНЦ (https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25203). 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор – Ашкинази С. М., доктор педагогических наук, профессор (Санкт-

Петербург, Россия) 

Заместитель главного редактора – Баряев А. А., доктор педагогических наук, доцент 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Ответственный редактор – Закревская Н. Г. доктор педагогических наук, профессор 

(Санкт-Петербург, Россия) 

члены редакционной коллегии: 
Алехин А.Н., д-р мед. наук, проф. (Россия) Лосин Б.Е., д-р пед. наук, профессор (Россия) 

Аршинова В.В., д-р психол. наук, проф. (Рос-

сия) 

Лубышева Л.И. д-р пед. наук, проф. (Россия) Ма-

рищук Л.В. д-р психол. наук, проф. (Беларусь) 
Винер И.А., д-р пед. наук, проф. (Россия)  

Горелов А.А., д-р пед. наук, проф. (Россия) 

Маъмуров Б.Б., д-р пед. наук, профессор (Узбеки-

стан) 

Дрид Патрик, профессор (Сербия) Медведева Е.Н. д-р пед. наук, проф. (Россия) 
Евсеев С.П., д-р пед. наук, проф. (Россия) Пономарев Г.Н. д-р пед. наук, проф. (Россия) 

Евсеева О.Э. д-р пед. наук, проф. (Россия) Потапчук А.А., д-р мед. наук, проф. (Россия) 

Ирхин В.Н. д-р пед. наук, проф. (Россия) Родыгина Ю.К. д-р мед. наук, проф. (Россия) 
Колесов В.И. д-р пед. наук, проф. (Россия) Храмов В.В. д-р пед. наук, проф. (Беларусь) 

Крылов А.И. д-р пед. наук, проф. (Россия) Чжан Сяоцюань, кан. пед. наук, доцент (Китай) 

Курамшин Ю.Ф. д-р пед. наук, проф. (Россия) Щенникова М.Ю., д-р пед. н аук, доцент (Россия) 
  

 

Контакты: 

Адрес редакции: 190121, ул. Декабристов, 35, Санкт-Петербург, «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», email: uchzapiski@lesgaft.spb.ru. 

Электронная версия журнала: https://uchzapiski.lesgaft.spb.ru. 

Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta  

Scientific theory journal 

The journal was founded in 1944 

ISSNp 1994-4683, ISSNe 2308-1961.  

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. Petersburg. 

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

ation, email: uchzapiski@lesgaft.spb.ru. 
 

 
© Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 2025 

 

Верстка и дизайн Кравцова С.Г. 

Формат 60х84/8. Объем _____ печ. л. Тираж 30. Подписано в печать 19.02.2025. Печать цифровая.  

Отпечатано в типографии ООО «Ресурс», Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 57, лит. А. 

 

  

mailto:email:%20uchzapiski@lesgaft.spb.ru
mailto:uchzapiski@lesgaft.spb.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Абрамов Я.А. Детерминанты тревожности курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД  

 
5 

Альжанов Х.Х., Крылова Т.И., Матюнина Н.В. Влияние круговой тренировки на физиче-

скую и функциональную подготовленность студентов в вузе 

 

13 

Болдов А.С., Гусев А.В., Афонина Г.С., Иванов Д.А. Психолого-педагогическая вариа-

тивность нормативной диагностики освоения компетенций по практическим дисциплинам 

здоровьесберегающего блока ФГОС 

 

20 

Елисеева Т.А., Фомина Е.В. Отношение студентов, обучающихся по программам направ-

ленности «Дошкольное образование и Начальное образование» и «Математика и Физика», 

к занятиям физической культурой в вузе 

 

28 

Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б. Вариации на тему расчета учебной 

нагрузки элективной дисциплины по физической культуре и спорту 

 

36 

Илькевич Т.Г., Илькевич К.Б., Климова Л.Ю., Иванов Д.А. Развитие волевых качеств у 

студентов СПО на занятиях по физической культуре 

 

43 

Казакова О.А., Левченко А.В., Шилихин А.С., Ананьев Л.Б. Влияние турнира «Игры бу-

дущего» на развитие студенческого спорта в вузах 

 

50 

Каргаполов В.П., Колесникова А.П. Физкультурно-спортивное образование молодежи в 

правовом поле Российской Федерации 

 

57 

Львова Т.Г. Мотивация занятий бегом студентов Московского авиационного института осе-
нью 2024 г. и ее влияние на результативность подготовки к тестам и испытаниям ВФСК ГТО 

 
63 

Николаев П.П., Васельцова И.А., Парамонова О.Б., Головина Л.Г. Атлетическая гимна-

стика как средство формирования показателей соматического здоровья и физического раз-
вития студентов 

 

69 

Николаева И.В., Грязнов С.А., Жукова Е.И., Белянская И.М. Cтратегия развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: анализ проме-
жуточных результатов 

 

76 

Осипенко Е.В., Ло Цзинъяо. Методика повышения физической активности различных воз-

растных групп с применением социальных сетей и цифровых технологий 

 

83 

Пащенко Л.Г., Пащенко Е.С. Оценка функционального состояния юношей с различным 

эмоциональным откликом на участие в соревновании VR «Beat Saber» 

 

90 

Пилина И.Б., Антипина Ю.В. Исследование влияния различных приемов психической 
саморегуляции на результат соревновательной деятельности триатлонистов 

 
97 

Пьянков И.С., Макарова Н.В., Шаманаев С.Е., Васильев А.Ю. Интегральный показа-

тель развития различных форм проявления выносливости у обучающихся выпускных клас-
сов суворовских училищ 

 

103 

Савельева О.В., Данилова А.М., Воронин А.Д. Оценка эффективности процесса форми-

рования профессионально-прикладной физической подготовки обучающихся 

 

109 

Храмцов П.И., Разова Е.В., Храмцова С.Н., Кулишенко И.В. Физическая подготовлен-

ность и академическая успеваемость обучающихся 

 

117 

Цыганок А.О., Науменко С.В., Марченко Е.М., Оруджев А.М. Исследование связи под-
готовленности к проведению боевых приемов борьбы и умений выполнять акробатические 

упражнения у курсантов МВД 

 
125 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 
 

Бабушкин Г.Д. Концепция интегральной подготовки в спорте 133 

Бавыкин Е.А. Исследование проблемы взаимосвязи травматизма футболистов с количе-

ством матчей, проводимых в рамках одного соревновательного сезона 

 

141 

Гофман Ю.С., Зайко Д.С. Взаимосвязь биомеханических параметров элементов техники 
выполнения отдельных видов семиборья 

 
147 

Гуменников П.Г. Эффективность выполнения боевых приемов спортсменов различной 

квалификации в любительском боксе 

 

155 

Жуков С.Н. Анализ соревновательной деятельности по ката у мужчин в спортивном ка-

ратэ на Олимпийских играх в Токио 

 

164 

Московченко О.Н., Захарова Л.В., Иваницкий В.В., Сбродов И.Г. Влияние занятий 
плаванием и подводным плаванием на подвижность нервных процессов у подростков 

 
173 

Обухов Д.В. Тактика в дисциплине масс-старт конькобежного спорта 181 

Пригода Г.С. Особенности индивидуализации методик и направлений спортивной 

подготовки пловцов спринтеров 

 

188 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

2 

 

Савельева Л.А., Сомкин А.А. Определение стратегии при комплектовании лучших сбор-

ных команд на Олимпиаде 2024 года и сравнение их достижений с результатами чемпионата 

мира 2023 года в командном и личном первенстве 

 

195 

Тараканов Б.И., Апойко Р.Н., Степанов В.С., Фатеева В.В. Развитие студенческого 

спорта в России в аспекте анализа результатов VIII Зимней и IX Летней Универсиад 2024 

года 

 

204 

Тё С.Э., Мухамедьяров Н.Н., Тё С.Ю. Сравнительный анализ результатов соревнований 

женщин-тяжелоатлеток на Олимпийских играх и чемпионате России 2024 года 

 

211 

Шустиков Г.Б., Федоров В.Г. Структурирование дыхательных упражнений в системе 
подготовки фехтовальщиков высокой квалификации 

 
217 

Ярошенко В.О., Малыгина Е.Н., Малыгин Г.Г., Богданова Е.Ю. Об истории развития 

волейбола в городе Хабаровске 

 

223 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Беркалиев А.А., Кузьмин Д.В., Коновалова М.П., Огурцова О.В. Влияние физической 

культуры на укрепление и поддержание здоровья молодого поколения 

 

231 

Волкова Л.М., Стригельская И.Ю., Алёхина А.В., Дасько М.А., Устинова О.Н. Прио-

ритеты стратегической направленности вуза в сфере организации оздоровительной физиче-

ской культуры 

 

238 

Иванова Л.А., Сафиуллин К.Х., Самигуллин Р.Р., Каримова С.В. Влияние физической 
культуры на протекание артериальной гипертензии у студентов 

 
245 

Ларионова Е.Ю., Виноградова Е.А. Повышение уровня психомоторики и межполушар-

ного взаимодействия у студентов специальных медицинских групп 

 

252 

Парамонов А.О., Шевцов А.В. Восстановление нарушенных двигательных функций пле-

чевого сустава у лиц среднего возраста с субакромиальным болевым синдромом 

 

259 

Сарайкин Д.А., Мамылина Н.В., Черкасов И.Ф., Павлова В.И. Оздоровительно-трени-
ровочная направленность занятий дзюдо в дополнительном образовании школьников 

 
267 

Суханов Е.Л., Вальков В.Б., Мамаев Е.А., Щербаков М.В. Применение оздоровительно-

восстановительных программ для студентов специальных медицинских групп 

 

275 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Костюкова О.Н., Костюков В.В., Тютюнников А.С. Использование компетентностно-

ориентированных заданий при реализации концепции вузовской комплексной подготовки 
кадров по спортивным играм 

 

282 

Третьякова Н.В., Власенко П.П. Метод использования ситуации интеллектуального кон-

фликта в процессе профессиональной подготовки студентов 

 

289 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 

Жолудева С.В., Улыбышева И.Н., Литвинова С.А. Особенности ценностных ориента-

ций студентов разных направлений подготовки 

 

295 

Синельникова Е.С. Взаимосвязь эмоционального интеллекта, перфекционизма и стрессо-

устойчивости у студентов и курсантов 

 

302 

Филатова С.И., Ильина Н.Л., Павленко А.В. Занятия спортом как один из факторов, по-
вышающих уровень психологического благополучия 

 
310 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

 

Ушакова В.Р. Психологические особенности отношения матери к ребенку с умственной 

отсталостью 

 

317 

Шишкина К.И., Жукова М.В., Волчегорская Е.Ю., Фролова Е.В. Основные направления 

психолого-педагогической работы с семьей по профилактике аддиктивного поведения 

младших школьников (на примере компьютерной зависимости) 

 

325 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

3 

 

 

 

CONTENTS 

  
 

PHYSICAL EDUCATION AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING  

Abramov Y.A. Determinants of anxiety among cadets and students of educational organizations of the Min-

istry of Internal Affairs of Russia during physical training 

 

5 

Alzhanov Kh. Kh., Krylova T.I., Matyunina N.V. The influence of circuit training on the physical 
and functional fitness of university students 

 
13 

Boldov A.S., Gusev A.V., Afonina G.S., Ivanov D.A. The psychological and pedagogical varia-

bility of normative diagnostics for mastering competencies in practical disciplines of the health-
saving block of the Federal State Educational Standards 

 

20 

Eliseeva T.A., Fomina E.V. Attitude of students studying in the programs of the direction "Pre-

school Education and Primary Education" and "Mathematics and Physics" towards physical educa-
tion classes at the university 

 

28 

Efimov-Komarov V.Y., Efimova-Komarova L.B. Variations on the theme of calculating the ac-

ademic load of the elective discipline in physical culture and sports 

 

36 

Ilkevich T.G., Ilkevich K.B., Klimova L.Y., Ivanov D.A. Development of volitional qualities in 

secondary vocational education students in physical education classes 

 

43 
Kazakova О.A., Levchenko A.V., Shilikhin A.S., Ananyev L.B. The influence of the "Games of 

the Future" tournament on the development of student sports in universities 

 

50 

Kargapolov V.P., Kolesnikova A.P. Physical culture and sports education for youth within the 
legal framework of the Russian Federation 

 
57 

Lvova T.G. Motivation for running activities among students of the Moscow aviation institute in 

autumn 2024 and its influence on the effectiveness of preparation for tests and examinations of the 
all-Russian physical culture and sports complex "Ready for labor and defense" 

 

63 

Nikolaev P.P., Vaseltsova I.A., Paramonova O.B., Golovina L.G. Athletic gymnastics as a means 

of forming indicators of somatic health and physical development of students 

 

69 
Nikolaeva I.V., Gryaznov S.A., Zhukova E.I., Belyanskaya I.M. Strategy for the development 

of physical culture and sports in the Russian Federation for the period until 2030: analysis of inter-

mediate results 

 

76 

Osipenko E.V., Luojing Yao. Methods of increasing physical activity in various age groups using 

social networks and digital technologies 

 

83 

Pashchenko L.G., Pashchenko E.S. Assessment of the functional state of young men with varying 
emotional responses to participation in the VR competition "Beat Saber" 

 
90 

Pilina I.B., Antipina Y.V. Study of the influence of various methods of mental self-regulation on 

the result of competitive activity of triathletes 

 

97 
Pyankov I.S., Makarova N.V., Shamanaev S.E., Vasiliev A.Y. Integral indicator of the develop-

ment of various forms of endurance manifestation among students of graduating classes of Suvorov 

military schools 

 

103 

Savelyeva O.V., Danilova A.M., Voronin A.D. Assessment of the effectiveness of the process of 

forming professional-applied physical training of students 

 

109 

Khramtsov P.I., Razova E.V., Khramtsova S.N., Kulishenko I.V. Physical fitness and aca-
demic performance of students 

 
117 

Tsyganok A.O., Naumenko S.V., Marchenko E.M., Orujev A.M. The study of the relationship 

between preparedness for conducting combat techniques of wrestling and the ability to perform 

acrobatic exercises among Ministry of Internal Affairs cadets 

 

125 

 

THEORY AND METHODOLOGY OF SPORTS 
 

Babushkin G.D. The concept of integral training in sports 133 

Bavykin E.A. Research on the issue of the interconnection between injuries in football players 

and the number of matches played within a single competitive season 

 

141 
Gofman Y.S., Zaiko D.S. The interrelationship of biomechanical parameters of the elements in 

the execution techniques of specific types of heptathlon 

 

147 

Gumennikov P.G. The effectiveness of executing combat techniques by athletes of various quali-

fications in amateur boxing 

 

155 

Zhukov S.N. Analysis of competitive performance in kata for men in sport karate at the Olympic 
games in Tokyo 

 
164 

Moskovchenko O.N., Zakharova L.V., Ivanitskiy V.V., Sbrodov I.G. The influence of 

swimming and scuba diving activities on the mobility of nervous processes in adolescents 

 

173 
Obukhov D.V. The tactics in the mass start discipline of speed skating 181 

Prigоda G.S. Features of individualization of methods and directions of sports training of sprint 
swimmers 

 
188 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

4 

 

Saveleva L.A., Somkin A.A. Definition of the strategy for assembling the best national teams for 

the 2024 Olympics and comparing their achievements with the results of the 2023 World Champi-

onship in team and individual competitions 

 

195 

Tarakanov B.I., Apoiko R.N., Stepanov V.S., Fateeva V.V. The development of student 

sports in Russia in the context of analyzing the results of the VIII Winter and IX Summer Univer-
siades of 2024 

 

204 

Tyo S.E., Mukhamedyarov N.N., Tyo S.Y. Comparative analysis of the results of women's 

weightlifting competitions at the Olympic Games and the Russian Championship in 2024 

 

211 
Shustikov G.B., Fedorov V.G. Structuring breathing exercises in the training system of highly qualified 

fencers 

 

217 

Yaroshenko V.O., Malygina E.N., Malygin G.G., Bogdanova E.Y. On the history of the devel-
opment of volleyball in the city of Khabarovsk 

 
223 

 

WELLNESS AND ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION 
 

Berkaliev A.A., Kuzmin D.V., Konovalova M.P., Ogurtsova O.V. The influence of physical cul-

ture on strengthening and maintaining the health of the younger generation 

 

231 

Volkova L.M., Strigelskaya I.Y., Alyokhina A.V., Dasko M.A., Ustinova O.N. Priorities of the 

strategic direction of the university in the field of organization of recreational physical culture 

 

238 

Ivanova L.A., Safiullin K.K., Samigullin R.R., Karimova S.V. The influence of physical culture 

on the course of arterial hypertension in students 

 

245 

Larionova E.Y., Vinogradova E.A. Increasing the level of psychomotor skills and interhe-

mispheric interaction in students of special medical groups 

 

252 

Paramonov A.O., Shevtsov A.V. Restoration of impaired motor functions of the shoulder joint in 
middle-aged individuals with subacromial pain syndrome 

 
259 

Saraykin D.A., Mamylina N.V., Cherkasov I.F., Pavlova V.I. Health-improving and training 

orientation of judo classes in additional education of schoolchildren 

 

267 
Sukhanov E.L., Valkov V.B., Mamaev E.A., Shcherbakov M.V. Application of health-improv-

ing and rehabilitation programs for students of special medical groups 

 

275 
 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION  

Kostyukova O.N., Kostyukov V.V., Tyutyunnikov A.S. The use of competency-oriented tasks in 

the implementation of the concept of university comprehensive training of personnel in sports 

games 

 

282 

Tretyakova N.V., Vlasenko P.P. The method of using the situation of intellectual conflict in the 

process of professional training of students 

 

289 
 

GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONALITY PSYCHOLOGY, 

HISTORY OF PSYCHOLOGY 

 

Zholudeva S.V., Ulybysheva I.N., Litvinova S.A. The features of value orientations of students 

from different fields of study 

 

295 

Sinelnikova E.S. The interconnection of emotional intelligence, perfectionism, and stress resistance 
in students and cadets 

 
302 

Filatova S.I., Ilyina N.L., Pavlenko A.V. Engaging in sports as one of the factors that enhance the 

level of psychological well-being 

 

310 
 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 

PSYCHODIAGNOSTICS OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENTS 

 

Ushakova V.R. The psychological characteristics of a mother's attitude towards a child with intel-

lectual disabilities 

 

317 

Shishkina K.I., Zhukova M.V., Volchegorskaya E.Y., Frolova E.V. Main directions of psycho-
logical and pedagogical work with families on the prevention of addictive behavior in younger 

schoolchildren (based on the example of computer addiction) 

 
325 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

5 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

УДК 796.011.3 

Детерминанты тревожности курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России при занятиях физической подготовкой 
Абрамов Ярослав Андреевич  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация 

Цель исследования – рассмотрение детерминантов тревожности при занятиях физической 

подготовкой, способы ее преодоления и формирование методов адаптации курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России к тревоге.  

Методы и организация исследования. В работе реализованы анализ и синтез, индукция и 

обобщение, а также использован гипотетический метод, позволяющий подтвердить результат с помо-

щью выдвинутых тезисов. Исследование проводили среди респондентов, проходящих службу в ве-

домственных образовательных организациях.  

Результаты исследования и выводы. Итоги работы позволили подчеркнуть актуальность 

проблемы борьбы с тревожностью среди обучающихся в вузах, а также её репрезентативность, отра-

жающую необходимость целесообразного использования корректного и индивидуального подхода к 

личности учащихся, применения определенных адаптационных методик во время практических за-

нятий, а также возможность и способность аккумуляции профессорско-преподавательским составом 

окружающей среды с целью формирования благоприятных условий функционирования студентов, 

курсантов или слушателей. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты, образовательные организации 

МВД России, тревожность, адаптация к тревоге. 

Determinants of anxiety among cadets and students of educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia during physical training 
Abramov Yaroslav Andreevich  

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikot 

Abstract 

The purpose of the study – to examine the determinants of anxiety during physical training, methods 

of overcoming it, and the development of adaptation methods for cadets and students of educational organiza-

tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia to anxiety. 

Research methods and organization. The work implements analysis and synthesis, induc-

tion and generalization, as well as employs a hypothetical method that allows for the confirmation 

of results through the proposed theses. The study was conducted among respondents serving in de-

partmental educational organizations. 

Research results and conclusions. The results of the work highlighted the relevance of the issue of 

combating anxiety among students in higher education institutions, as well as its representativeness, reflecting 

the necessity of a reasonable use of a correct and individual approach to the personality of students, the appli-

cation of certain adaptation techniques during practical classes, as well as the possibility and ability of the fac-

ulty to accumulate the surrounding environment in order to create favorable conditions for the functioning of 

students, cadets, or listeners. 

Keywords: physical training, cadets, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, anxiety, adaptation to anxiety. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Рассматривая тревожность, справедливо отметить, что она от-

носится к числу индивидуальных психологических особенностей каждого человека. 

Однако, как и у любой медали, данное явление имеет обратную сторону – сомнитель-

ную функцию, способную склонить человека к беспокойству и чувству тревоги. Та-

ким образом, любое изменение равновесия системы «человек – внешняя среда», вы-

ходящее за допустимые рамки индивидуального мировосприятия, порождает нега-

тивную озабоченность. 
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1 этап: кризис 
идентичности

2 этап: 
замкнутость 
личности

3 этап: 
регрессивно-
патологическое 
развитие 
личности

Актуальность рассмотрения данного вопроса подчеркивается индукционно-

стью. Анализ проблемы следует производить «изнутри» – со стороны самих курсан-

тов и слушателей, исключая условную иерархичность типа «преподаватель – обуча-

ющийся». Юношеский возраст, или «третий мир» [1], – это период от 14-15 до 18-20 

лет. Созревание организма детерминирует особенности поведения; социологические 

теории все больше акцентируют внимание на переходе от зависимого детства к само-

стоятельной жизни. При этом заметим, что исследования, проводимые среди учени-

ков 11 классов, оканчивающих средние образовательные учреждения (школы, лицеи, 

гимназии), позволили сделать вывод о том, что далеко не все респонденты достигли 

идентичности. Этот аспект является определяющим в жизни каждого, поскольку 

предлагает пути будущего развития личности [2]. При рассмотрении данной темы 

важно обозначить основные процессы (как позитивные, так и негативные) формиро-

вания личности, отраженные на схемах (рис. 1-2). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучение тревожности курсантов и слушателей, 

обучающихся в образовательных организациях МВД России; рассмотрение их адап-

тационного потенциала с учетом идентичности — ее достижения или кризиса; прове-

дение эмпирического исследования тревожности в контексте изучения защиты от тре-

вожности с последующим подтверждением его репрезентативности; прослеживание 

преобразования или деформации состояния тревожности курсантов и слушателей на 

основе исследования. 

 
Рисунок 1 – Этапы личностного прогресса        Рисунок 2 – Этапы личностного регресса 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование было ор-

ганизовано среди курсантов и слушателей Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя в 2024-2025 учебном году. Всего в работе приняли участие пять-

десят (50) респондентов, предварительно разграниченных по возрастному признаку 

на выборки: в первую вошли курсанты 1 курса, успешно прошедшие вступительные 

испытания, в том числе физическую нагрузку, а во вторую – слушатели 5 курса, 

циклично и постоянно проходящие физическую подготовку. Работа проводилась в 

течение 3 месяцев с начала учебного года – сентября 2024 года. Учет получаемых 

данных и их формирование проводились ежемесячно. В таблице 1 приведена клю-

чевая совокупность методов, реализуемых нами во время исследования. 

Таблица 1 – Применяемые методики  

Опросник «Ways of 

Coping Questionnaire» 

Шкала, включающая в себя более 50 вопросов, описывающая и выявля-

ющая гипотетически возможные мысли и действия, реализуемые чело-

веком для преодоления трудностей в различных сферах деятельности 

Опросник «Coping In-

ventory for Stressful Sit-

uations» 

Шкала, позволяющая оценить психометрические свойства человека и 

его личности, основываясь на реакционной функции организма на стрес-

совые ситуации 

1 этап: 
достижение 

идентичности

2 этап: 
становление 
личности

3 этап: 
достижен
ие 
зрелости 
личности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Статистика, ведомственные сводки [3] 

показывают, что стрессовые расстройства сотрудников ОВД, в том числе среди кур-

сантов и слушателей, уже не новость. Как правило, подобные патологии возникают 

после экстремальных ситуаций. В нашем случае под «экстремальной ситуацией» 

следует понимать обучение и выполнение курсантами и слушателями боевых при-

емов борьбы, элементов задержания, сдачи нормативов, а также морально-нрав-

ственной готовности осуществлять подобные упражнения и действия. Поскольку 

каждый из нас обладает уникальными психофизиологическими качествами, физи-

ческая подготовка может вызывать определенные трудности. В деятельности кур-

санта, обучающегося в вузе, есть период, формирующий особенное копинг-поведение 

— способность противостоять стрессу вне зависимости от силы «триггера». Это по-

ведение можно проанализировать, изучив данные среди респондентов 1 и 5 курсов. 

Функция формирования позитивного активного копинг-поведения откроет 

новые перспективы в развитии не только внутренних компонентов системы МВД, 

но и в решении внешних проблем, не связанных с деятельностью органов внутрен-

них дел. В последнее время любой курсант может точно сказать, что реализация 

копинг-поведения, не отрицающего, а, напротив, дополняющего способы борьбы со 

стрессом, во время экзаменационных сессий по физической подготовке стала некой 

традицией. Систематические тренинги с психологами, морально-психологическое 

обеспечение, а также моральная поддержка профессорско-преподавательского со-

става – их готовность работать с юношами и девушками, стоящими между детством 

и взрослой жизнью – способствуют минимизации тревожности среди курсантов. 

Немаловажно перед рассмотрением данного исследования отметить, что ряд 

ученых пытались выстроить четкую соподчиненность и логическую цепочку причин, 

способствующих формированию тревожности. Кэррол Изард – американский психо-

лог, разработавший подходы к дифференциальным эмоциям – выделил четыре сово-

купности причин [4]: внешние события или процессы, влечения и потребности, эмо-

ции, когнитивные процессы. Его советские коллеги Куликов Владимир Николаевич и 

Ковалев Александр Григорьевич, напротив, нашли отражение в таких классах, как 

«внешние – внутренние», «внутренние – физиологические», нравственные и матери-

альные [5]. Итоги профилирования респондентов приведены в таблице 2. 

Опираясь на полученные результаты, респонденты первой выборки наде-

лены проблемным совладающим поведением. В соответствии со шкалой «Копинг-

«конфронтация» более чем у половины курсантов выражены враждебность и агрес-

сивность по отношению к ситуациям, с которыми они не согласны. Это подчерки-

вает их готовность аккумулировать свои силы, что повышает шанс на принятие рис-

кованных поступков, а также на приложении усилий для изменения стрессовой си-

туации. Низкие показатели встречаются здесь редко. 

Первый параметр неразрывно связан со вторым – «Дистанцированием», по-

скольку его низкие показатели (у 10 респондентов) отражают готовность бороться 

с проблемой, то есть адаптироваться к ней, исключая абстрагирование. Остальные 

курсанты имеют средние значения, придерживаясь нейтралитета. 
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Таблица 2 – Результаты респондентов 1 выборки по опроснику «Ways of Coping Questionnaire» 

№  ре-

спондента 

п/п 

Ко-

пинг-

«кон-

фрон-

тация» 

Ди-

стан-

циро-

вание 

Са-

мо-

кон-

троль 

Поиск 

соци-

альной 

под-

держке 

Приня-

тие от-

вет-

ствен-

ности 

Бег-

ство-

избега-

ние 

Плани-

рование 

реше-

ния 

про-

блемы 

Поло-

житель-

ная пе-

ре-

оценка 

Р1 11 2 14 5 14 10 14 9 

Р2 18 4 15 4 15 17 17 10 

Р3 13 3 12 5 13 15 14 2 

Р4 8 0 17 5 7 18 9 12 

Р5 11 12 15 11 17 8 13 7 

Р6 14 1 15 6 11 9 15 1 

Р7 17 10 19 0 15 15 17 8 

Р8 10 11 18 1 11 10 14 8 

Р9 13 12 13 0 13 11 17 7 

Р10 11 5 10 2 10 15 13 2 

Р11 8 2 15 3 18 15 13 9 

Р12 11 4 16 5 16 10 14 2 

Р13 9 2 15 2 18 12 13 4 

Р14 14 1 7 5 15 15 18 5 

Р15 9 13 16 9 9 15 7 2 

Средний 

балл 
11,8 5,5 14,5 4,2 13,5 13 13,9 5,9 

 

Высокие показатели в графе «Самоконтроль» (у 13 респондентов) демонстри-

руют, что первокурсники пытаются осуществлять внутренний контроль на основе 

«хладнокровного разума», не поддаваясь на чувства и эмоции, вызываемые их психо-

физиологическим состоянием. Оставшиеся респонденты имеют средние значения. 

Шкала «Поиск социальной поддержки» выделяет реакции человека на ту или 

иную проблемную ситуацию. Она отражает, как человек поведет себя при возникновении 

проблемы: попытается урегулировать ее самостоятельно или прибегнет к помощи извне. 

Низкие показатели выделены у 14 респондентов, что свидетельствует о стремлении к са-

мостоятельности. Один первокурсник имеет средние показатели, высоких вовсе нет. 

Высокие параметры по шкале «Принятие ответственности» (у 10 респондентов) 

свидетельствуют об осознанном подходе к решению стрессовых ситуаций. Готовность 

нести ответственность является ключевым аспектом в жизни каждого человека и проеци-

руется на разные сферы общества на протяжении всего жизненного цикла. Средние пока-

затели имеют 5 первокурсников. 

Более чем у половины курсантов (у 8 респондентов) замечена повышенная склон-

ность к так называемому параметру «Бегство-избегание», однако это вовсе не противоре-

чит ранее упомянутому пункту, если разобраться в его сущности. «Бегство-избегание» не 

указывает на то, что человек в эмоционально-чувственном контексте переживает сложив-

шиеся обстоятельства, при этом параллельно прикладывая усилия к адаптации и решению 

возникшего стресса. 

В разделе «Планирование решения проблемы» значимость выделяется благодаря 

функциям головного мозга – анализу проблемной ситуации и сознательному структуриро-

ванию действий для её решения. Наличие высоких показателей у большинства первокурс-

ников (у 10 респондентов) свидетельствует о их способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в момент их возникновения. 
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«Положительная переоценка», имеющая усредненные и пониженные показатели, 

указывает на решимость курсантов в решении проблемы, но не реализуется с помощью 

дальнейшей адаптации к ней. Стрессовая ситуация возникает – к ней нужно «приспосо-

биться». Однако в дальнейшем при рецидиве «одноразовый» процесс будет повторяться 

ввиду отсутствия так называемого «постоянного иммунитета» у первокурсников.  

В таблице 3 приведена совокупность баллов, заработанных респондентами вто-

рой выборки в рамках предложенной методики. 

Таблица 3 – Результаты респондентов 2 выборки по опроснику «Ways of Coping Questionnaire» 

№  ре-

спондента 

п/п 

Ко-

пинг-

«кон-

фрон-

тация» 

Ди-

стан-

циро-

вание 

Само-

кон-

троль 

Поиск 

социаль-

ной под-

держке 

Приня-

тие от-

вет-

ствен-

ности 

Бег-

ство-

избега-

ние 

Плани-

рование 

реше-

ния 

про-

блемы 

Поло-

житель-

ная пе-

ре-

оценка 

Р1 7 4 9 5 13 12 18 10 

Р2 10 0 13 1 8 14 14 4 

Р3 11 8 13 11 13 18 14 7 

Р4 18 2 16 2 14 11 12 1 

Р5 11 10 14 0 14 14 10 1 

Р6 7 0 14 8 16 9 15 8 

Р7 17 8 14 4 14 18 17 8 

Р8 15 4 12 4 8 7 14 5 

Р9 18 2 13 3 17 14 10 6 

Р10 16 6 12 11 14 18 13 7 

Р11 16 3 14 3 14 10 16 12 

Р12 13 5 16 1 16 14 15 12 

Р13 17 1 16 5 18 18 17 9 

Р14 8 3 8 4 15 8 9 7 

Р15 14 2 18 4 12 15 17 7 

Средний 

балл 
13,2 3,9 13,5 4,4 13,7 13,3 14 6,9 

 

Результаты исследования по методике «Ways of Coping Questionnaire» среди ре-

спондентов 2-й выборки качественно не отличаются от 1-й. В некоторых параметрах у 

групп прослеживаются возрастания и убывания по значениям («Копинг-«конфрантация», 

«Дистанцирование», «Самоконтроль», «Положительная переоценка»). Это связано с воз-

растными этапами достижения идентичности и «модернизации» личности слушателей 5 

курсов, так как их психофизиологическая составляющая под призмой процесса обучения 

видоизменилась по отношению к первокурсникам. 

Однако обе выборки также имеют высокие уровни напряженности по таким шка-

лам, как: «Копинг-«конфронтация» (неадаптивность), «Дистанцирование» (редко реализу-

емая как преодолевающая), «Самоконтроль» (подавление эмоций и переживаний), «Бег-

ство-избегание» (инфантильность). На рисунке 3 наглядно продемонстрировано отсут-

ствие значительных отличий в копинг-стратегиях, рефлекторно используемых первокурс-

никами и слушателями 5 курса. 
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Рисунок 3 – Сравнительная гистограмма выбора копинг-стратегий 
 

Следующая методика «Coping Inventory for Stressful Situations» затронет много-

мерное измерение совладающего поведения и позволит выявить некоторые параметры 

среди респондентов, на основании которых будет сформулирован итоговый вывод иссле-

дования. Согласно результатам исследования, наибольшее значение по методике у курсан-

тов получено по шкале «Эмоции» (табл. 4). 

Таблица 4 – Результаты респондентов 1 выборки по опроснику «Coping Inventory for Stressful 

Situations» 

№  респондента 

п/п 

Решение 

задачи 
Эмоции Избегание Отвлечение 

Социальное 

отвлечение 

Р1 42 67 17 11 7 

Р2 54 59 28 21 5 

Р3 61 63 47 15 11 

Р4 37 69 33 21 14 

Р5 55 74 29 13 19 

Р6 63 64 22 11 11 

Р7 50 63 27 14 8 

Р8 54 68 40 22 16 

Р9 51 71 24 23 18 

Р10 48 50 41 8 11 

Р11 52 64 24 14 7 

Р12 54 69 15 16 10 

Р13 52 52 27 18 8 

Р14 44 58 22 12 5 

Р15 47 68 33 16 9 

Средний балл 50,9 63,9 28,6 15,6 10,6 
 

Это свидетельствует о том, что первокурсники эмоционально реагируют на 

стрессовые ситуации, поскольку в процессе формирования идентификационных осо-

бенностей во время переломного возраста («юношество» – «взрослость») обостряется 

возможность погружения в собственные переживания. Однако, с другой стороны, вы-

сокие показатели по шкале «Решение задачи» характеризуют респондентов первой 

выборки как способных людей, принимающих решительные меры для преодоления 

неблагоприятной ситуации. Эти и другие параметры, в свою очередь, подтвержда-

ются на основании результатов исследования, проведенного с использованием мето-

дики «Ways of Coping Questionnaire» (см. табл. 2).  

У респондентов, обучающихся на 5 курсе, особенности совладающего поведения 

практически идентичны респондентам-первокурсникам (табл. 5). 
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Таблица 5 – Результаты респондентов 2 выборки по опроснику «Coping Inventory for Stressful 

Situations» 

№  респондента 

п/п 

Решение  

задачи 
Эмоции Избегание Отвлечение 

Социальное 

отвлечение 

Р1 34 72 24 13 5 

Р2 58 69 29 25 11 

Р3 61 55 18 17 9 

Р4 70 68 22 19 7 

Р5 42 51 29 15 16 

Р6 58 74 31 24 13 

Р7 51 70 29 19 9 

Р8 34 64 17 11 12 

Р9 43 65 37 13 25 

Р10 59 72 31 9 13 

Р11 44 57 21 17 9 

Р12 41 69 30 24 17 

Р13 52 57 26 18 10 

Р14 59 70 41 7 14 

Р15 50 76 27 32 21 

Средний балл 50,4 65,9 26,8 17,5 12,7 
 

Наибольшее значение получено по шкале «Эмоции», что говорит об эмоциональ-

ной реакции на ситуацию. Противопоставленные позиции с высокими показателями по 

«Решению задач» и низкими по «Избеганию» вовсе не противоречат друг другу. Напротив, 

их многополярность отражает некую мобильность курсантов и слушателей, позволяющую 

оптимизировать проблемную ситуацию. При этом значения по шкале «Социальное отвле-

чение» позволяют отразить самодостаточность личностей, не принимающих во внимание 

возможность получения помощи. Так, проанализировав полученные результаты и отобра-

зив их схематично, мы можем сделать вывод о том, что показатели респондентов с учетом 

двух выборок идентичны (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Сравнительная гистограмма совладающего поведения 
 

ВЫВОДЫ. Курсанты действительно испытывают дискомфорт, тревогу и беспо-

койство во время занятий по физической подготовке, пытаясь адаптироваться и преодолеть 

эти чувства, ввиду чего им требуется уделять большее внимание. При этом такое внимание 

необходимо совмещать с индивидуально-личностным подходом, прежде всего, к самому 

индивиду, чтобы добиться качественного результата. Для противоположной стороны – 

курсантов с низкой тревожностью – следует повысить уровень активности во время прак-

тических занятий, их заинтересованность, продемонстрировать значимость дисциплины 

как в данный момент, так и в перспективе.  

0

20

40

60

80
Решение задачи

Эмоции

ИзбеганиеОтвлечение

Социальное отвлечение

Выборка 1 

(1 курсы)

Выборка 2 

(5 курсы)



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

12 

 

Фундаментальную роль в закреплении тревожности в психических состояниях 

человека, по мнению отечественных и зарубежных психологов-исследователей, играет со-

циум и его социальные факторы: неудовлетворение потребности в межличностной надеж-

ности, негативная оценка личности со стороны большого числа людей из социального 

окружения. В свою очередь, тревога становится частью учебного процесса, вызывая эмо-

ции и чувства, причём не всегда однозначно негативные. Устанавливая причинно-след-

ственную связь между двумя объектами, тревога зачастую является причиной формирова-

ния множества положительных функций: начиная с становления и модернизации индиви-

дуально-личностных качеств и заканчивая приобретением иммунитета к малозначитель-

ным проблемным ситуациям. Основной целью профессорско-преподавательского состава 

во время практических занятий является создание благоприятной среды, не умаляя значе-

ния служебной дисциплины, и формирование здоровых соподчинённых отношений; кур-

сантам необходимо стараться находить те «триггеры», которые оказывают наиболее нега-

тивное воздействие на их морально-нравственное состояние. 
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Влияние круговой тренировки на физическую и функциональную 
подготовленность студентов вуза 
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Аннотация 

Цель исследования – определить влияние круговой тренировки на физическую и 

функциональную подготовленность студентов.  

Методы и организация исследования. Использованы метод анализа и обобщения 

научно-методической литературы, тестирование, оценка функциональной подготовленно-

сти, педагогический эксперимент, методы математической статистики. В начале учебного 

года (сентябрь 2023 г.) определен исходный уровень функциональной и физической подго-

товленности юношей-студентов второго курса, обучающихся в ОмГТУ. Сравнительную 

оценку динамики физической и функциональной подготовленности студентов под влиянием 

круговой тренировки проводили в мае 2024 г.  

Результаты исследования и выводы. Установлено, что средние показатели уровня 

физических качеств у студентов-юношей второго курса соотносятся не слишком высокими 

значениями с нормативными данными их возраста и контингента, соответствует среднему 

показателю общей физической и функциональной подготовленности. Выявлено, что приме-

нение метода круговой тренировки эффективно влияет на повышение физической и функци-

ональной подготовленности студентов в вузе. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, физическая подготовленность, 

функциональная подготовленность, круговая тренировка. 
 

The influence of circuit training on the physical and functional fitness 

of university students 
Alzhanov Khanat Khudaybergenovich1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Krylova Tatyana Ivanovna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Matyunina Natalya Vasilievna2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1Omsk State Technical University 
2Omsk State Pedagogical University 

Abstract.  

The purpose of the study – to determine the impact of circuit training on the physical and 

functional fitness of students.  

Research methods and organization. The methods of analysis and generalization of scien-

tific and methodological literature, testing, assessment of functional preparedness, pedagogical ex-

periment, and methods of mathematical statistics were utilized. At the beginning of the academic 

year (September 2023), the initial level of functional and physical preparedness of second-year male 

students studying at Omsk State Technical University was determined. A comparative assessment of 

the dynamics of physical and functional preparedness of students under the influence of circuit training 

was conducted in May 2024. 

Research results and conclusions. It has been established that the average indicators of 

physical qualities among second-year male students correlate with not very high values compared 

to the normative data for their age and cohort, corresponding to the average level of overall physical 

and functional fitness. It has been revealed that the use of circuit training methods effectively influ-

ences the improvement of students' physical and functional fitness at the university. 

Keywords: physical education of students, physical fitness, functional readiness, circuit training. 
 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день в рамках программы по физическому 

воспитанию в высшем образовательном учреждении осуществляется подготовка ба-

калавров и специалистов, где изучение и освоение дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» реализуется для всех студентов с учётом их состояния здоровья. Для 
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некоторых предусмотрены индивидуальные нагрузки в соответствии с медицин-

скими показаниями, а также студенты, имеющие полное освобождение от практи-

ческих занятий, выполняют только теоретические задания [1, 2]. 

В современную эпоху интенсивного развития промышленности и высоких 

технологий большинство предприятий и организаций требуют специалистов, обла-

дающих высокими профессиональными качествами, работоспособностью и «уни-

версальностью», то есть способных решать многозадачные проблемы в процессе 

трудовой деятельности. Это связано как с физическим, так и с умственным трудом. 

Учитывая постоянно растущие требования к молодым специалистам, одной из клю-

чевых задач высшей школы, выпускающих начинающих специалистов, является 

подготовка выпускников к современному рынку труда с высокой конкурентоспо-

собностью на протяжении всего периода обучения в вузе [3, 4].  

Следовательно, от студентов потребуется гораздо больше энергии и сил для 

соответствия этим требованиям рынка труда. А это возможно только благодаря со-

блюдению всех компонентов здорового образа жизни, где важную роль играет дви-

гательная активность как источник пополнения израсходованных ресурсов, а также 

эффективное средство сохранения и поддержания состояния здоровья студентов не 

только на протяжении учебной деятельности в вузе, но и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. Однако, в исследованиях М.А. Гнездилова, О. Н. Кривоще-

ковой и др. отмечается ухудшение состояния здоровья, физической подготовленно-

сти и функциональных возможностей студентов с каждым учебным годом, что яв-

ляется следствием низкой двигательной активности молодого поколения [4, 5]. 

Таким образом, требуется поиск средств и методов, направленных на повы-

шение физической и функциональной подготовленности студентов, имеющих воз-

можность эффективного применения на практических занятиях по физическому 

воспитанию в вузе. Среди них примером может быть метод круговой тренировки, 

который широко известен в спортивной практике, а также эффективно используется 

в учебном процессе школьников и студентов [5, 6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе проведения науч-

ного исследования нами использованы методы анализа и обобщения научно-мето-

дической литературы, тестирование, оценка функциональной подготовленности, 

педагогический эксперимент и методы математической статистики. В период с сен-

тября 2023 г. по май 2024 г. (в начале учебного года в сентябре 2023 г. определен 

исходный уровень функциональной и физической подготовленности) были прове-

дены исследования функциональных возможностей и физической подготовленно-

сти студентов второго курса, обучающихся в Омском государственном техническом 

университете (ОмГТУ) на факультетах «Экономика, сервис и управление» (ФЭСУ) 

и «Художественно-технологический факультет» (ХТФ). На занятиях физической 

культуры в рамках физического воспитания в вузе в учебном процессе студентов-

юношей вторых курсов основного отделения направления «Общей физической под-

готовки» применялся метод круговой тренировки с различной направленностью: 

силовой, скоростно-силовой, на выносливость, быстроту и координацию. Метод 

круговой тренировки, реализуемый нами в учебном процессе по физической куль-

туре в вузе, выступает в качестве логически последовательной организационно-

структурной формы физической подготовки. Этот метод подразумевает включение 
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в систему строго регламентированных упражнений с избранными средствами воз-

действия на организм занимающихся. Комплекс упражнений представляет собой 8-

10 сравнительно нетрудных упражнений, каждое из которых оказывает влияние на 

конкретные группы мышц – спины, живота, рук и ног, а также на развитие опреде-

ленных физических качеств. Физическая нагрузка регулируется в зависимости от 

функциональных возможностей и физической подготовленности студентов, варьи-

руется по интенсивности и объему, что способствует развитию необходимых физи-

ческих качеств. Упражнения выполняются из различных исходных положений. 

Объединение комплексов избирательных ациклических упражнений путем их се-

рийного повторения позволяет гармонично развивать физические качества и спо-

собствует росту физической работоспособности студентов при использовании ме-

тода круговой тренировки. В зависимости от количества упражнений, применяемых 

на одном учебном занятии, учебная группа делится на 5-8 подгрупп по 3-6 студен-

тов, прохождение станций осуществляется по кругу. Выполнение всего комплекса 

(прохождение одного круга) ограничено по времени и зависит от индивидуальных 

особенностей, а также от подобранной дозировки для каждого студента (определен-

ное количество повторений). 

Сравнительная оценка динамики физической и функциональной подготов-

ленности студентов под влиянием круговой тренировки проводилась в мае 2024 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Важную роль в привлечении интереса 

студентов к занятиям по дисциплине «Физическая культура» в высших учебных за-

ведениях играет оптимально разработанная программа, позволяющая использовать 

средства, методы и формы организации, учитывающие интересы обучающихся. 

Студентам предоставляется возможность разнообразного выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности в зависимости от их интересов, физической подготовленно-

сти, набора определенных двигательных умений и навыков в избранном виде спорта, 

а также направленности на улучшение состояния здоровья, развитие психофизиче-

ских и профессионально-прикладных качеств и достижение результативности в спор-

тивной деятельности. Одним из эффективных методов повышения физических и 

функциональных способностей студентов, как отмечают многие специалисты, явля-

ется круговая тренировка [4, 5, 6]. 

В начале исследования нами были определены исходные данные показате-

лей функционального состояния и физической подготовленности, на основе кото-

рых проведена сравнительная оценка полученных результатов. Предварительная 

оценка начальных параметров физической подготовленности в сравниваемых груп-

пах показала их однородность (Р>0,05) (табл. 1). 

Таким образом, следует отметить отсутствие различий в тестовых заданиях, 

дающих оценку показателей силы: в подтягиваниях на перекладине (кол-во раз) – 

усреднённая величина в экспериментальной группе (ЭГ) X̅=6,87±0,41, в контрольной 

группе (КГ) X̅=7,23±0,36; в отжиманиях за 30 секунд, ЭГ X̅=18,6±2,36, КГ 

X̅=19,14±2,32; в параметрах силовой выносливости, как подъём туловища за 30 се-

кунд (кол-во раз), также необходимо отметить сходство показателей: ЭГ X̅ = 19,6±1,63 

и КГ X̅ =18,3±1,72. Исходя из анализа начальных параметров силовой подготовлен-

ности в начале учебного года, необходимо указать на низкий уровень физической 

подготовленности по сравнению с нормативами для данного возраста и контингента.  
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Таблица 1 – Результаты исходных показателей физической подготовленности студентов ЭГ и КГ 

 

Отсутствие достоверных отличий зафиксировано и в оценке скоростно-си-

ловых способностей: прыжке в длину с места – ЭГ X̅ = 188,23±2,75 и КГ X̅ 

=186,6±2,76; в демонстрации ловкости в тестовом задании «челночный бег 3х10» 

(сек) – ЭГ X̅ = 8,24±0,08 и КГ X̅ =8,244±0,07; а также в измерении способности к 

гибкости (см) – ЭГ X̅ = 7,76±0,87 и КГ X̅ =6,98±0,63. Особое внимание следует уде-

лить данным в комплексном задании «Бёрпи с отжиманием за 30 с», направленном 

на выявление ловкости, силовых качеств, координации и выносливости, а также для 

оценки функциональных способностей. Во-первых, следует указать на низкий уро-

вень показателей в обеих группах: ЭГ X̅ = 4,8±1,32 и КГ X̅ =4,9±1,83, при примерно 

равных значениях. Во-вторых, многие испытуемые выполняли задание с большими 

нарушениями, что свидетельствует о его малознакомости и редком выполнении по 

сравнению с предыдущими.  

Последние исследования в области физической культуры в вузе ориентиро-

ваны на поиск направлений для снижения негативного отношения к физической 

культуре и увеличения двигательной активности студентов. Предлагаются различ-

ные способы решения этой проблемы. Например, в рамках компетентностного под-

хода проводятся активные исследования воздействия двигательной активности на 

формирование общекультурной компетентности, обеспечивающей личностное раз-

витие, формирование практических умений и навыков, развитие физических ка-

честв и сосредоточенность на здоровьесбережении [3,4]. Другое направление пред-

полагает обновление средств и методов физического воспитания, применяемых в 

учебном процессе, с одновременной оценкой функциональных возможностей. 

Во время обучения в вузе студенты изучают теоретическую и методико-

практическую части программы физического воспитания. Одной из основных задач 

преподавателей кафедры физической культуры и спорта в высшем учебном заведе-

нии является формирование у занимающихся осознанного отношения к системати-

ческим занятиям физическими упражнениями в рамках учебных занятий и в сво-

бодное время в виде самостоятельных занятий. Подразумевается укрепление и со-

хранение здоровья, постоянная работа над собой, совершенствование двигательных 

умений и навыков, гармоничное развитие личности, рациональное использование 

своего физического потенциала. 

Метод круговой тренировки, реализуемый нами в учебном процессе по фи-

зической культуре в вузе, выступает в качестве логически последовательной органи-

№ Тесты ЭГ 

(Х±m) 

КГ 

(Х±m) 

Достоверность 

различий, Р 

1 Подтягивания (кол-во раз) 6,87±0,41 7,23±0,36 >0,05 

2 Подъём туловища за 30 секунд 

(кол-во раз) 

19,6±1,63 18,3±1,72 >0,05 

3 Наклон вперед (см) 7,76±0,87 6,98±0,63 >0,05 

4 Прыжок в длину с места (см 188,23±2,75 186,6±2,76 >0,05 

5 Отжимания за 30 сек (кол-во раз) 18,6±2,36 19,14±2,32 >0,05 

6 «Бёрпи» с отжиманием (кол-во 

раз за 30 сек.) 

4,8±1,32 4,9±1,83 >0,05 

7 Челночный бег 3х10 м 8,24±0,08  8,244±0,07 >0,05 
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зационно-структурной формы физической подготовки и способа повышения функци-

ональных возможностей. Для оценивания функциональной подготовленности мы ис-

пользовали доступные, простые в определении и информативные тесты, часто приме-

няемые и рекомендуемые в научно-методической литературе. Необходимо отметить, 

что предложенные тесты также могут быть использованы самими обучающимися для 

проверки и анализа своего функционального состояния. Результаты показателей 

функциональной подготовленности студентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты изменения показателей уровня функциональной подготовленности 

студентов 

№ Показатели Группа 

 

Результаты 

до эксперимента 

Группа 

 

Результаты 

после эксперимента 

 

1 

ЧСС (уд. в мин.) ЭГ 71,1±1,3 ЭГ 67,8±1,8 

КГ 72,1±1,4 КГ 71,7±1,7 

 

2 

АД (ДД)  

(мм. рт. ст.) 

ЭГ 81,8±3,2 ЭГ 79,1±4,1 

КГ 83,6±4,2 КГ 85,1±3,1 

 

3 

АД (СД)  

(мм. рт. ст.) 

ЭГ 126,3±1,7 ЭГ 125,2±1,3 

КГ 128,1±1,9 КГ 131,3±1,8 

 

4 

Проба Штанге 

(сек.)  

ЭГ 37,7±3,4 ЭГ 47,8±3,5* 

КГ 36,9±2,7 КГ 39,2±3,9 

 

5 

Проба Генчи 

(сек.) 

ЭГ 29,3±2,9 ЭГ 37,32±2,6* 

КГ 28,6±3,1 КГ 29,7±3,5 

6 

 

Индекс Руфье-

Диксона 

ЭГ 9,3±0,72 ЭГ 6,1±0,81* 

КГ 9,5±0,83 КГ 8,3±0,93 

Примечание: * - отмечены результаты, которые имеют достоверность различий Р<0,05 
 

По итогам сравнительного анализа полученных результатов оценки функ-

циональной подготовленности студентов необходимо отметить, что их функцио-

нальное состояние характеризуется довольно низким уровнем. Измерения артери-

ального давления показали небольшие отклонения в сторону увеличения систоли-

ческого давления АД (СД) (мм. рт. ст.): в экспериментальной группе — 125,2±1,3 

мм рт. ст., в контрольной — 131,3±1,8 мм рт. ст. Диастолическое давление в преде-

лах нормы. Показатели частоты сердечных сокращений в покое (ЧСС, уд./мин) у 

обеих групп также в пределах нормы. 

Для оценивания способности организма к адаптации при задержке дыхания 

мы использовали пробу Штанге (задержка дыхания на вдохе) и пробу Генчи (за-

держка дыхания на выдохе). Критерием хорошего результата в пробе Штанге счи-

тается значение в пределах 40–49 сек. как удовлетворительное, более 50 сек. – хо-

рошим показателем, а менее 40 сек. – неудовлетворительным результатом. 

Данные, полученные в ходе исследования, показали, что в обеих группах в 

начале учебного года наблюдались неудовлетворительные результаты и сходность 

их показателей. К концу учебного года произошли изменения в сторону улучшения, 

однако в контрольной группе они были незначительны и соответствовали низкому 

уровню – 39,2±3,9 сек., тогда как в экспериментальной группе результаты улучши-

лись до удовлетворительного уровня – 47,8±3,5 сек. Аналогичные результаты выяв-

лены в пробе Генчи, где средний уровень составляет 30–40 сек. В начале учебного 

года обе группы показали низкие значения, но к концу года положительная дина-
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мика наблюдалась только в экспериментальной группе – 37,32±2,6 сек., что соот-

ветствует хорошему уровню и улучшению достоверных данных, в отличие от кон-

трольной группы – 29,7±3,5 сек. 

Сравнительная оценка полученных данных студентов по показателям ин-

декса Руфье-Диксона показала удовлетворительный уровень как в начале, так и в 

конце учебного года, но с положительной динамикой в сторону улучшения. Уста-

новлены достоверные различия в исследуемых данных в конце года в эксперимен-

тальной группе, где индекс составил 6,1±0,81, что соответствует среднему уровню 

по данному показателю.  

Проверка состояния физической подготовленности студентов в конце учеб-

ного года позволила определить динамику развития их двигательных способностей 

под влиянием метода круговой тренировки и использования традиционных средств 

физической культуры на учебных занятиях (табл. 3).  

Сравнительный анализ данных проверочных тестов, проведенных в конце 

учебного года, свидетельствует, что средние величины в исследуемых группах не-

много повысились, но достоверность в величинах установлена не по всем нормати-

вам, только по следующим показателям: в тестовых заданиях экспериментальной 

группы, оценивающих показатели силы подтягиваний на высокой перекладине (ко-

личество раз) — 11,6, прирост составил 4,73; в отжиманиях за 30 секунд (количество 

раз) — 26,1, прирост составил 7,5; в параметрах силовой выносливости, таких как 

подъём туловища за 30 секунд (количество раз) — 28,7, прирост составил 9,1; в ком-

плексном задании «Бёрпи» с отжиманием (количество раз за 30 секунд), направлен-

ном на выявление двигательных качеств, таких как ловкость, силовые качества, ко-

ординация и выносливость, а также для оценки функциональных способностей, — 

9,8, прирост составил 4 раза (за 30 секунд). 

Таблица 3 – Результаты изменений физической подготовленности студентов в конце учеб-

ного года (май 2024 г.) 

Примечание: отмечены результаты, которые имеют достоверность различий Р<0,05 

Следует отметить отсутствие значимых различий в тестовых заданиях, оце-

нивающих скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места — ЭГ X̅ = 

213,23±3,54 и КГ X̅ =209,4±2,54; в демонстрации ловкости в тестовом задании «чел-

ночный бег 3х10» (сек) —ЭГ X̅ = 7,32±0,13 и КГ X̅ =7,914±0,47; а также в измерении 

способности к гибкости (см) — ЭГ X̅ = 10,21±1,32 и КГ X̅ =9,87±0,74. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в ходе проведенного исследования влия-

ния круговой тренировки на физическую и функциональную подготовленность 

№ Тесты ЭГ 

(Х±m) 

КГ 

(Х±m) 

Достоверность 

различий, Р 

1 Подтягивания (кол-во раз) 11,6±1,24 9,21±1,43 <0,05 

2 Подъём туловища за 30 се-

кунд (кол-во раз) 

28,7±1,54 22,7±1,65 <0,05 

3 Наклон вперед (см) 10,21±1,32 9,87±0,74 >0,05 

4 Прыжок в длину с места (см) 213,23±3,54 209,4±2,54 >0,05 

 

5 

Отжимания за 30 сек  

(кол-во раз) 

26,1±1,32 22,24±2,31 <0,05 

6 «Бёрпи» с отжиманием (коли-

чество раз за 30 сек.) 

9,8±1,22 6,8±1,53 <0,05 

7 Челночный бег 3х10 м 7,32±0,13 7,914±0,47 >0,05 
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было установлено, что средние показатели значений уровня физических качеств у 

студентов-юношей второго курса Омского государственного технического универ-

ситета (ОмГТУ), обучающихся на факультетах «Экономика, сервис и управление» 

(ФЭСУ) и «Художественно-технологический факультет» (ХТФ), к концу учебного 

года не достигают высоких значений в сравнении с нормативными данными для их 

возраста и контингента. Полученные результаты соответствуют среднему уровню 

общей физической и функциональной подготовленности. 

Метод круговой тренировки, применяемый в учебном процессе по физиче-

ской культуре в вузе, представляет собой логически последовательную организаци-

онно-структурную форму физической подготовки. Упражнения различной направ-

ленности (силовой, скоростно-силовой, на выносливость, быстроту и координацию) 

эффективно способствуют повышению физической и функциональной подготов-

ленности студентов, что подтверждается результатами исследования. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Мониторинг функционального состояния студентов специальной медицинской группы техниче-

ского вуза / Блинова А.В., Алексеев М.В., Абдулаев Э.К., Соловьев М.М. DOI 10.34835/issn.2308-

1961.2023.01.p64-67 // Ученые записки ун-та имени П.Ф. Лесгафта. 2023. № 1 (215). С. 64–67. EDN: OKIYRE. 
2. Оценка физической подготовленности студентов третьей функциональной группы техниче-

ского вуза / Г. К. Хомяков, Л. Ф. Наталевич, Л. Н. Просвирина, О. А. Шишлянникова, А. И. Пономарев 

// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 12 (166). С. 271–274. EDN: VSHCJW. 
3. Влияние современных электронных устройств и приложений на мотивацию студентов к заня-

тиям физической культурой / Д. В. Выприков, А. В. Титовский, А. Б. Егоров, Р. И. Заппаров. 

DOI 10.34835/issn.2308-1961.2020.1.p63-67 // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2020. 
№ 1 (179). С. 63–67. EDN: AELAIN. 

4. Кривощекова О. Н., Сумина В. В., Крылова Т. И. Анализ динамики физической подготовлен-

ности студентов вуза // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2020. № 4 (23) ок-

тябрь, декабрь. ISSN 2413-4066. URL: http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2020/4/00891.pdf (дата обра-

щения: 02.11.2024). EDN: IDTTNX. 

5. Гнездилов М. А. Обеспечение эффективности содержания процесса физического воспитания 
в вузе путем применения метода круговой тренировки. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p113-119 // 

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2020. № 11 (189). С 113–119. EDN: WZEHRL. 

6. Рубцова Л. В., Гибадуллин И. Г., Воротова М. С. Применение метода круговой тренировки на 
занятиях физической культурой для студентов специальной медицинской группы // Физическое воспи-

тание и спортивная тренировка. 2022. № 1 (39). С. 126–135. EDN: JGTAHR. 

REFERENCES 

1. Blinova A. V., Alekseev M. V., Abdullayev E. K., Soloviev M. M. (2023), “Monitoring the functional 

state of students of the special medical group of a technical university”, Scientific notes of P.F. Lesgaft Univer-

sity, No. 1 (215), pp. 64–67. 
2. Khomyakov G. K., Natalevich L. F., Prosvirina L. N., Shishlyannikova O. A., Ponomarev A. I. 

(2018), “Assessment of physical fitness of students of the third functional group of a technical university”, Sci-

entific notes of P.F. Lesgaft University, No. 12 (166), pp. 271–274. 

3. Vyprikov D. V., Titovsky A. V., Egorov A. B., Zapparov R. I. (2020), “The influence of modern 

electronic devices and applications on the motivation of students to engage in physical education”, Scientific 

Notes of P.F. Lesgaft University, No. 1 (179), pp. 63–67. 
4. Krivoshchekova O. N., Sumina V. V., Krylova T. I. (2020), “Analysis of the dynamics of physical 

fitness of university students”, Electronic scientific and methodological journal of Omsk SAU, No. 4 (23), Oc-

tober, December, URL: http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2020/4/00891.pdf, ISSN 2413-4066. 
5. Gnezdilov M. A. (2020), “Ensuring the effectiveness of the content of the physical education process in the 

university by using the circuit training method”, Scientific Notes of P.F. Lesgaft University, No. 11 (189), pp. 113–119. 

6. Rubtsova L. V., Gibadullin I. G., Vorotova M. S. (2022), “Application of the circular training method 
in physical education classes for students of a special medical group”, Physical education and sports training, 

No. 1 (39), pp. 126–135. 
Информация об авторах: Альжанов Х.Х., доцент кафедры физического воспитания, 

x.alzhanov@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-7640-9302, SPIN-код: 8238-5875. Крылова Т.И., доцент кафедры 

физического воспитания, kryl_tayana@mail.ru, ORCID: 0009-0005-3495-6144; SPIN-код: 2718-2291.            
Матюнина Н.В., доцент кафедры физического воспитания, matyunina@omgpu.ru, ORCID: 0000-0002-5243-

7496; SPIN-код: 1962-3307. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Поступила в редакцию 25.11.2024. 
Принята к публикации 23.12.2024. 

https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p64-67
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p64-67
https://elibrary.ru/okiyre
https://elibrary.ru/vshcjw
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.1.p63-67
https://elibrary.ru/aelain
http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2020/4/00891.pdf
https://elibrary.ru/idttnx
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p113-119
https://elibrary.ru/wzehrl
https://elibrary.ru/jgtahr
mailto:x.alzhanov@yandex.ru
mailto:kryl_tayana@mail.ru
mailto:matyunina@omgpu.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

20 

 

УДК 796.011 

Психолого-педагогическая вариативность нормативной диагностики 

освоения компетенций по практическим дисциплинам здоровьесберегающего 

блока ФГОС 
Болдов Александр Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Гусев Алексей Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Афонина Галина Семёновна 

Иванов Дмитрий Анатольевич 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Аннотация 

В поколении «зумеров» достаточно часто встречается отмеченная многими учёными 

некоторая склонность к «клиповому» мировосприятию, приводящая к необходимости наличия 

больших массивов альтернативных контент-ресурсов для потребления – возможности выбора.  

Цель исследования – изучение альтернативных вариантов нормативной диагностики 

с учётом самостоятельного выбора студентами нормативов к сдаче, согласно постулатам пси-

холого-педагогического подхода в высшем образовании.  

Методы и организация исследования. Использованы методы аналитической селекции 

и синтеза данных литературных источников, педагогический эксперимент, методы математи-

ческой статистики. В исследовании участвовали студенты четырёх факультетов в количестве 

80 человек. Исследование длилось на протяжении одного учебного года.  

Результаты исследования и выводы. В ходе исследования подтверждено гендерное 

различие в результатах нормативной диагностики по большинству выбираемых нормативов. 

В наиболее предпочитаемых альтернативных вариантах нормативов, кроме «Пресс 30 с» и 

«Скакалка 30 с», присутствовал норматив из комплекса ВФСК ГТО «Гибкость». Выявлено, что 

студенты не заинтересованы в использовании нормативной диагностики для дифференциации 

социальных и профессиональных навыков жизнедеятельности, заявленных в ФГОС ВО. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательные стандарты, физическая под-

готовленность студентов, физкультурно-спортивная деятельность. 
 

The psychological and pedagogical variability of normative diagnostics for 

mastering competencies in practical disciplines of the health-saving block 

of the Federal State Educational Standards 
Boldov Alexander Sergeevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Gusev Alexey Vitalievich, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Afonina Galina Semenovna 

Ivanov Dmitry Anatolievich 

Moscow State University of Psychology and Education 

Abstract 

In the "Zoomer" generation, there is a frequent occurrence noted by many scholars of a 

certain tendency towards a "clip" worldview, leading to the necessity of having large arrays of al-

ternative content resources for consumption – the opportunity for choice. 

The purpose of the study is to explore alternative options for normative diagnostics, taking 

into account the independent choice of norms for assessment by students, in accordance with the 

postulates of the psychological and pedagogical approach in higher education. 

Research methods and organization. Methods of analytical selection and synthesis of data 

from literary sources, pedagogical experiment, and methods of mathematical statistics were employed. 

The study involved 80 students from four faculties. The research lasted for one academic year. 

Research results and conclusions. During the study, gender differences in the results of 

normative diagnostics were confirmed for the majority of selected standards. Among the most pre-

ferred alternative standards, in addition to "30-second Sit-up" and "30-second Jump Rope," there 

was a standard from the "Ready for Labor and Defense" complex called "Flexibility." It was found 

that students are not interested in using normative diagnostics to differentiate social and professional 

life skills as stated in the Federal State Educational Standard for Higher Education. 

Keywords: higher education, educational standards, physical fitness of students, physical ed-

ucation and sports activities. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблематикой аттестационных возможностей в физкуль-

турно-спортивной деятельности профессорско-преподавательского состава кафедр 

физической культуры вузов, в частности, использования нормативной диагностики 

как одной из основных возможностей, занимаются учёные на протяжении всего вре-

мени существования высшей школы [1, 2, 3, 4]. Многие исследователи подтвер-

ждают наличие у поколения «зумеров» потребности в большом количестве вариатив-

ных способов потребления контента в различных сферах жизнедеятельности, при-

шедшей в социум из пространства компьютерных игр [5, 6], а также некоторой «кли-

повости сознания» [7]. Данная фактологическая основа предполагает, что у студентов 

монотонное и предсказуемое использование в аттестации по физкультурно-спортив-

ным дисциплинам в вузах некоторого выхолощенного набора физкультурно-спортив-

ных нормативов вызывает резкое падение интереса к такой аттестации, что умень-

шает её праксиологическую ценность в дальнейшей профессиональной деятельности 

[8, 9]. Увы, нынешнее поколение студентов в большинстве своём недостаточно под-

готовлено физически и мотивационно [10] к сдаче строго регламентированного ком-

плекса нормативной диагностики и требует альтернативности выбора нормативов [1, 

8, 11], особенно при непредвиденном дистанционном обучении [12]. К тому же попу-

ляризация и повышение статуса ВФСК ГТО предоставляют возможность выбора нор-

мативов этого комплекса для аттестации студентов в той или иной мере [13]. Поэтому 

применимость психолого-педагогических возможностей такой альтернативной нор-

мативной диагностики студентов в её вариативности и гендерной дифференциации 

определила цель нашего научного исследования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводи-

лось на базе кафедры ФК и ОБЖ ФГБОУ ВО МГППУ со студентами 1-го курса в 

период 2023/2024 учебного года. Студенты в количестве 80 человек (40 студентов 

и 40 студенток) занимались физической культурой на учебных занятиях согласно 

расписанию 4-х факультетов (ЭП, ИТ, ИЯСКУ, СК) в своих академических группах. 

Студенты были отобраны для участия в эксперименте с учётом отсутствия у них 

ограничений в двигательной активности постоянного или временного характера. В 

конце каждого семестра студентам предоставлялась возможность выбирать альтерна-

тивные физкультурные нормативы [8], помимо 14 вариантов, из которых можно было 

выбрать до 10 нормативов в зависимости от своих индивидуальных возможностей [9]. 

При этом допускалось замещение не более 3-х нормативов при невозможности 

набрать среднее значение баллов 10 и более для аттестации. Акцент на эквивалент-

ность выбираемых альтернативных нормативов не делался: студент самостоятельно 

принимал решение о том, какие условия подходят для получения дополнительных 

баллов. Альтернативные физкультурные нормативы включали в себя и некоторые 

элементы нормативов ГТО [13, 14]. Комплектация батарей академических и альтер-

нативных физкультурно-спортивных нормативов представлена в таблице 1. 

Математическая обработка результатов проводилась в программных паке-

тах Microsoft Excel и SPSS Statistics.  
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Таблица 1 – Академические и альтернативные физкультурно-спортивные нормативы к атте-

стации студентов МГППУ по БРС 
№ 

п/п 

Физкультурно-спор-

тивные нормативы 

(выбор 10 нормати-

вов из 14 для средне-

арифметического >10 

баллов) 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

(Юноши/Девушки) 

15 

баллов 

13 

баллов 

11 

баллов 

9 

баллов 

7 

баллов 

Академические нормативы 

1 «Бег 1 км» (мин.с) 3,4/4,1 3,9/4,3 4,15/4,45 4,3/5,1 4,4/5,2 

2 «Бег 100 м» (с)      

3 «Прыжок в длину с 
места» (см) 

250/190 240/180 230/168 223/160 215/150 

4 «Челнок 10х10» (с) 25/32 26/34 27/36 28/38 30/40 

5 

Юноши «Подтяги-

вание» 
(раз) 

15 12 9 7 5 

Де-

вушки 

«Пресс 1 

мин» (раз) 

60 50 40 30 20 

6 

Юноши «Отжима-
ние» (раз) 

50 40 30 25 20 

Де-

вушки 

«Пистоле-

тик» (раз) 

12 10 8 5 4 

7 «Скакалка» (1 мин) 120/130 100/120 90/110 80/100 70/90 

8 «Уголок 90» (раз) 30/25 25/22 22/20 20/18 18/15 

9 

Волей-
бол 

«Пере-

дача» (раз) 

30 20 10 5 3 

10 «Прием» 
(раз) 

30 20 10 5 3 

11 «Подача из 

5» (раз) 

5 4 3 2 1 

12 

Баскет-

бол 

«Бросок из 
5» (раз) 

5/4 4/3 3/2 2/1 1/0 

13 «Атака из 

5» (раз) 

5/4 4/3 3/2 2/1 1/0 

14 «Ведение» 
(ошибки) 

0 1 2 3 4 

Альтернативные нормативы 

1 «Бег 12 мин» (м) 3000/2700 2700/2500 2500/2200 2200/200

0 

2000/1800 

2 «Бег 60 м» (с) 8,8/9,4 9,2/9,8 9,5/10,2 9,8/10,5 10,2/10,8 

3 «Гибкость» (см) +12/+16 +8/+13 +5/+10 0/+5 -5/0 

4 «Челнок 3х10» (с) 8,1/10 9,2/10,3 10/10,7 10,3/11 11/11,7 

5 «Скакалка 30 с» (раз) 60/75 50/65 40/55 35/45 30/35 

6 «Аист» (с) 30/35 25/30 20/25 15/20 10/15 

7 «Пресс 30 с» (раз) 35/30 28/25 25/22 20/18 18/15 

8 «Подтягивание 45» 
(раз) 

40/25 35/20 30/15 25/10 20/5 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты гендерной дифференциа-

ции альтернативной нормативной диагностики студентов МГППУ различных 

направлений и специальностей подготовки представлены в таблице 2. 

Согласно таблице 2, наименьшие гендерные различия в результатах норма-

тивной диагностики наблюдаются в альтернативном нормативе «Скакалка 30 с»: 

юноши в среднем прыгали Х̅=59,613,7 раз, при этом девушки лишь чуть больше 

– Х̅=61,815 раз, что подтверждается значениями ANOVA (F=0,48, при р=0,49).  
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Таблица 2 – Результативность альтернативной нормативной диагностики студентов МГППУ 

Альтернативные норма-

тивы (Х̅) 

Студенты 

(N=40) 

Студентки 

(N=40) 

ANOVA 

F p 

«Бег 12 мин» (м) 2335,5449,1 2199,2425,4 1,94 =0,167 

«Бег 60 м» (с) 10,10,9 11,11,1 17,4 <0,001 

«Гибкость» (см) 3,79,9 8,96,3 7,785 =0,007 

«Челнок 3х10» (с) 8,70,8 101,1 36,395 <0,001 

«Скакалка 30 с» (раз) 59,613,7 61,815 0,48 =0,49 

«Аист» (с) 37,215,4 27,514,2 8,674 =0,004 

«Пресс 30 с» (раз) 23,75,5 20,74,4 7,459 =0,008 

«Подтягивание 45» (раз) 36,411,1 13,74,4 145,725 <0,001 
 

Наибольшие гендерные различия в результатах нормативной диагностики 

выявлены в таких альтернативных нормативах, как «Бег 60 м», «Челнок 3х10» и 

самое большое – в «Подтягивание 45»: Х̅=10,10,9 у юношей, Х̅=11,11,1 у 

девушек; Х̅=8,70,8 у юношей, Х̅=101,1 у девушек; и Х̅=36,411,1 у юно-

шей, Х̅=13,74,4 у девушек соответственно. Это различие ярко выражено в зна-

чениях ANOVA (F=17,4 при р<0,001; F=36,395 при р<0,001; F=145,725 при р<0,001 

соответственно).  

Такие альтернативные нормативы, как «Гибкость» ( Х̅ =3,79,9 и 

Х̅ =8,96,3), «Аист» ( Х̅ =37,215,4 и Х̅ =27,514,2) и «Пресс 30 с» 

(Х̅=23,75,5 и Х̅=20,74,4) также гендерно различны по ANOVA, но в меньшей 

степени: F=7,785 при р=0,007; F=8,674 при р=0,004 и F=7,459 при р=0,008 соответ-

ственно. Ещё меньшее, но достаточное, гендерное различие наблюдается в «Бег 12 

мин» – по ANOVA F=1,94 при р=0,167: Х̅ =2335,5449,1 у юношей и 

Х̅=2199,2425,4 у девушек. 

Альтернативность выбора студентами нормативов к сдаче в процентном от-

ношении представлена в рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Процентное отношение альтернативности выбора студентами нормативов к 

сдаче (1 семестр) 
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Согласно рисунку 1, наибольшей альтернативой выбора студенты предпо-

читали такие нормативы, как «Гибкость», «Скакалка 30 с» и «Пресс 30 с» — от 

73,8% до 98,3%; от 43,6% до 78,2%; от 54,2% до 87,1% соответственно. В то же 

время все остальные нормативы не превышали 34,9% по выбору, вплоть до мини-

мума 5,1%. 

 
Рисунок 2 – Процентное отношение альтернативности выбора студентами нормативов к 

сдаче (2 семестр) 

Согласно рисунку 2, картина альтернативного выбора студентами нормати-

вов к сдаче не изменилась с 1 семестра: наиболее популярными остались «Гиб-

кость», «Скакалка 30 с» и «Пресс 30 с» (от 49,2% до 98,7% совокупно). Остальные 

нормативы оказались менее популярными (от максимума в 43,2% до минимума в 

3,9% совокупно). 

Динамика изменений в вариативности выбора к сдаче альтернативных физ-

культурно-спортивных нормативов в каждой группе была следующей: 

1. В группе «ЭП» (экстремальная психология) норматив «Бег 12 мин» от 

семестра к семестру обретал популярность – от 23,7% в первом до 34,3% во втором 

семестре. В группе «ИЯ» (иностранные языки) данный норматив деградировал от 

семестра к семестру – от 27,1% в первом семестре до 21,2% во втором. В группе 

«СК» (социальные коммуникации) норматив, как и в группе «ЭП», увеличился в про-

центном отношении выбора – от 34,9% в первом семестре до 37,5% во втором. А в 

группе «ИТ» (информационные технологии), как и в группе «ИЯ», деградировал с 

21,1% до 19,7% в соответствующих семестрах. 

2. Процентное групповое соотношение в значениях альтернативного физ-

культурно-спортивного норматива «Бег 60 м» при его выборе для сдачи возросло от 

семестра к семестру только у группы «СК» – с 9,7% (достаточно низкая база) до 

18,4% – практически вдвое во втором семестре. У остальных групп картина дина-

мики альтернативного семестрового выбора нормативов к сдаче удручающе дегра-

дирует: группа «ЭП» снизилась с 15,3% до 11,3%; группа «ИЯ» – с 23,7% до 19,5%; 

группа «ИТ» – с 35,1% до 26,6% соответственно. 
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3. В альтернативном нормативе «Гибкость», относящемся к одному из 

нормативов ВФСК ГТО, межгрупповая динамика выбора студентами резко поло-

жительная в процентном отношении: все группы увеличили проценты выбора от 

семестра к семестру. В частности, самая большая динамика была выявлена у группы 

«ЭП» – от 73,8% до 86,6%; далее по нисходящей: группа «СК» с 87,3% до 88,4%; 

группа «ИЯ» с 97,3% до 98,1% и группа «ИТ» с 98,3% до 98,7%. 

4. Динамика межгрупповая по альтернативному нормативу «Челночный 

бег (3х10)», как и в нормативе «Бег 12 мин», разнонаправленная. У групп «ЭП» и 

«ИТ» она отрицательная: от 35,2% до 33,2% и от 32,1% до 27,1% соответственно. В 

группах «ИЯ» и «СК» межгрупповая динамика положительная: от 23% до 25,2% и 

от 37,9% до 43,2% соответственно. По всей видимости, студенты выбирали этот аль-

тернативный норматив достаточно стабильно, как и норматив «12-ти минутный бег». 

5. В альтернативном физкультурно-спортивном нормативе «Скакалка 30 

с» процент его выбора студентами посеместрово во всех группах разнонаправлен-

ный. В группе «ЭП» он увеличился в наибольшей степени – с 43,6% до 53,7%, а в 

группе «ИТ» он вырос только с 45,7% до 49,2% – около 4%. В остальных группах 

альтернативность выбора физкультурно-спортивных нормативов отрицательная и в 

большей степени у группы «ИЯ» – с 78,2% до 69,3%, тогда как у группы «СК» она 

практически не изменилась – с 65,8% до 65,2%. 

6. В групповой динамике альтернативного норматива «Аист» (упражнение 

«Аист») положительная динамика была выявлена только у группы «ЭП», и то она 

оказалась достаточно малой – от 21,4% до 22,5%. Остальные группы продемонстри-

ровали отрицательную динамику, хотя и в незначительных величинах: группа «ИЯ» 

снизилась с 17,1% до 16,1%; группа «СК» – с 34,1% до 32,7%; группа «ИТ» – с 11,1% 

до 10,7%. 

7. При рассмотрении результатов альтернативности выбора студентами 

альтернативного норматива «Пресс 30 с» практически во всех группах динамика 

положительная, кроме группы «ИТ», где отмечается незначительное падение значе-

ний процентного отношения с 78,2% до 77,9%. Учитывая наибольшую популяр-

ность данного альтернативного норматива среди всех альтернативных нормативов 

наряду с нормативами «Гибкость» и «Скакалка 30 сек», такой малой отрицательной 

динамикой можно пренебречь. Процентные соотношения межгрупповых значений 

достигли следующих показателей: у группы «ЭП» они выросли с 76,6% до 77,9%; у 

группы «ИЯ» — с 87,1% до 89,3%; у группы «СК» — с 54,2% до 61,2%. 

8. В альтернативном нормативе «Подтягивание 45», наименее популяр-

ном среди студентов, отмечается в основном отрицательная динамика практически 

у всех групп, кроме группы «ИЯ», где процентное отношение незначительно увели-

чилось с 9,2% до 10,1%. Таким образом, данное незначительное увеличение в свете 

непопулярности данного норматива также можно пренебречь. Остальные группы 

(«ЭП», «СК» и «ИТ») показали деградирующую динамику выбора данного норма-

тива: с 12,3% до 11,7%; с 9,3% до 8,7% и с 5,1% до 3,9% соответственно. 

ВЫВОДЫ. На основе результатов проведённого исследования можно сде-

лать выводы: 
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1. Гендерные различия в результатах альтернативных нормативов доста-

точно ярко выражены, кроме норматива «Скакалка 30 с». 

2. Наиболее популярными для альтернативного выбора студентами 

МГППУ в нормативной диагностике являются только три норматива – «Гибкость», 

«Скакалка 30 с» и «Пресс 30 с», при этом «Гибкость» – норматив ВФСК ГТО. 

Наименее популярным альтернативным нормативом по результатам исследования 

был выявлен норматив «Подтягивание 45». 

3. Наиболее популярные к выбору альтернативные нормативы оказались 

либо облегчёнными вариантами знакомых студентам нормативов к сдаче («Ска-

калка 30 с» и «Пресс 30 с»), либо известным по ВФСК ГТО нормативом «Гибкость», 

что может говорить о потребительском отношении студентов к сдаче контрольных 

нормативов и возможности их использования для дифференциации социальных и 

профессиональных навыков жизнедеятельности, заявленных во ФГОС ВО. 
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УДК 796.011.3 

Отношение студентов, обучающихся по программам направленности 

«Дошкольное образование и Начальное образование» и «Математика и Физика», 

к занятиям физической культурой в вузе 
Елисеева Татьяна Александровна 

Фомина Елена Валериевна 

Сургутский государственный педагогический университет 

Аннотация 
Цель исследования заключалась в определении отношения студентов педагогиче-

ского вуза к занятиям физической культурой.  

Методика и организация исследования. Проведено анкетирование в «Yandex 

Forms», содержащее различные вопросы, способствующие определению отношения студен-

тов педагогического вуза направленности «Дошкольное образование и Начальное образова-

ние» и «Математика и Физика» к занятиям физической культурой. Общий объем респонден-

тов составил 140 человек.  

Результаты исследования. По мнению 30% студентов спортивные и подвижные 

игры – наиболее интересные формы двигательной активности, 25% респондентов считают 

интересными занятия пилатесом или йогой, 16% респондентов считают интересными танце-

вальные направления такие как зумба и современная хореография. Выводы. Отмечено, что 

поддержание здоровья является основной причиной занятий физической культурой у 30% 

студентов, 60% студентов ответили, что занимаются ею регулярно, а самостоятельный выбор 

программного материала по физической культуре является мотивирующим фактором к заня-

тиям физической культурой. Установлено, что занятия физической культурой в вузе студен-

там интересны, а разнообразие форм и методов преподавания окажет положительное влияние 

на их мотивацию.  

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, физическая культура в вузе, мо-

тивация физкультурно-спортивной деятельности. 

Attitude of students studying in the programs of the direction 

"Preschool Education and Primary Education" and "Mathematics and Physics" 

towards physical education classes at the university 
Eliseeva Tatyana Aleksandrovna 

Fomina Elena Valerievna 

Surgut State Pedagogical University 

Abstract 
The purpose of the study was to determine the attitude of students at a pedagogical univer-

sity towards physical education classes. 

Research methods and organization. A survey was conducted using "Yandex Forms," con-

taining various questions aimed at determining the attitudes of students from the pedagogical university 

specializing in "Preschool Education and Primary Education" and "Mathematics and Physics" towards 

physical education classes. The total number of respondents was 140 people. 

Research results. According to 30% of students, sports and active games are the most inter-

esting forms of physical activity, while 25% of respondents find activities like Pilates or yoga interest-

ing, and 16% consider dance styles such as Zumba and contemporary choreography to be appealing.  

Conclusions. It has been noted that maintaining health is the primary reason for engaging 

in physical culture for 30% of students, 60% of students reported that they participate regularly, and 

the independent choice of physical culture program materials serves as a motivating factor for en-

gaging in physical culture. It has been established that students find physical culture classes at the 

university interesting, and the diversity of forms and teaching methods will have a positive impact 

on their motivation. 

Keywords: physical education of students, physical culture in higher education institutions, 

motivation for physical and sports activities. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время уже давно известно, что занятия физиче-

ской культурой являются ключом к укреплению здоровья, а также к поддержанию 

и сохранению жизненной энергии [1, 2]. В период обучения на организм студентов 
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возлагается достаточно высокая нагрузка, как эмоциональная, так и физическая, так 

как студенты проводят большую часть времени в положении сидя и получают боль-

шой объём информации. Необходимо компенсировать данное воздействие на орга-

низм разумными физическими нагрузками, которые впоследствии предупредят 

негативные последствия гиподинамии и гипокинезии [3, 4]. Наблюдения множества 

ученых доказывают, что регулярные занятия физической культурой способствуют 

улучшению физических качеств и снятию эмоционального напряжения. Современ-

ные тенденции к модернизации образования, появление и применение новых акту-

альных информационных технологий оказывают положительное влияние на до-

ступность физического образования и на отношение к занятиям физической куль-

турой в целом [5, 6]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование осу-

ществлялось с помощью анкетирования в «Yandex Forms», содержащего различные 

вопросы, направленные на определение отношения студентов педагогического вуза 

направленностей «Дошкольное образование и Начальное образование» и «Матема-

тика и Физика» к занятиям физической культурой. Общий объем респондентов со-

ставил 140 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования выясни-

лось, что преобладающее количество респондентов, а именно 51%, не занимаются 

самостоятельно физической культурой, 27% респондентов занимаются самостоя-

тельно лишь 2–3 раза в неделю, а каждый день самостоятельно занимаются физиче-

ской культурой всего 22% респондентов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Процент студентов, занимающихся самостоятельно физической культурой  

Поддержание здоровья является основной причиной занятий физической 

культурой у 30% студентов, 25% студентов занимаются физической культурой с 

целью поддержания оптимального веса, улучшение физической формы выступает 

основной причиной у 17% студентов, занимающихся физической культурой. Также 

среди всех респондентов есть те, кто занимается физической культурой просто так, 

для себя — их оказалось 28% от общего числа отвечающих (рис. 2).  

40% студентов при организации самостоятельных занятий используют ви-

деозанятия с популярных спортивных интернет-сайтов, 25% отвечающих пользу-

ются спортивными приложениями, 15% отвечающих составляют комплексы заня-

тий самостоятельно, 10% отвечающих занимаются по плану, составленному препо-

давателем вуза, 10% отвечающих пользуются рекомендациями фитнес-тренера 

(рис. 3).   
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Рисунок 2 – Ценностные ориентиры к занятиям физической культурой 

 

Рисунок 3 – Организация самостоятельных занятий 

Преобладающее число респондентов (50%) высказались, что им нравится 

заниматься физической культурой в вузе, 25% респондентов высказались отрица-

тельно, а остальные 25% не смогли определиться с ответом (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Отношение студентов к занятиям физической культурой в вузе  
 

Основной причиной, которая побуждает студентов пропускать занятия по 

физической культуре, является расписание. Если занятие проводится первой парой, 

студенты делают выбор в пользу пропуска, так как хотят подольше поспать, а если 

последней — пропускают, чтобы работать. Так высказалось 40% респондентов. По 

мнению 30%, они иногда пропускают занятия (2–3 раза в месяц) из-за отсутствия 

интереса, 20% пропускают только по уважительной причине, а 10% — потому что 

им не нравится заниматься физической культурой (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Причины непосещения занятий физической культурой 

60% студентов посещают занятия по физической культуре, чтобы получать 

стипендию, зачет или положительную оценку, 25% — потому что им это нравится, 

10% ходят за компанию с друзьями, а 5% занимаются без видимой причины (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Основные причины посещения занятий по физической культуре 

Самостоятельный выбор программного материала по физической культуре, 

по мнению большинства, а именно 59% студентов, является мотивирующим факто-

ром. 15% студентов считают, что их замотивирует современная спортивная база и 

современное оборудование. Обновленный формат преподавания интересен для 11% 

опрошенных, как и возможность изучения новых видов спорта, по мнению 15% ре-

спондентов (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Факторы, влияющие на мотивацию студентов к занятиям физической культурой 

Среди форм двигательной активности наиболее популярны спортивные и 

подвижные игры (30% студентов). 25% респондентов предпочитают пилатес или 

йогу, 16% — танцевальные направления, такие как зумба и современная хореография. 
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10% студентов интересуются занятиями на лыжах или коньках, столько же — трени-

ровками в тренажерном зале с современным инвентарем. 9% респондентов выбирают 

самостоятельные занятия или индивидуальные занятия с тренером (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Наиболее востребованные формы двигательной активности 

Занятия на свежем воздухе или в парке привлекают 50% студентов. 20% 

предпочитают просторный спортивный зал, столько же — тренажерный зал. 10% 

студентов выбирают фитнес-клуб вместо занятий в вузе. 

Соревнования, проводимые в вузе, с удовольствием посещают и участвуют 

в них лишь 27% респондентов. Преобладающее количество респондентов, а именно 

45%, высказались отрицательно: проводимые в вузе соревнования им не интересны. 

Также есть респонденты, а именно 28%, которые относятся нейтрально к соревно-

ваниям, проводимым в вузе, и иногда принимают в них участие (рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Посещаемость соревнований, проводимых в вузе 

Наиболее веской причиной нежелания участвовать в спортивных соревно-

ваниях у 45% респондентов оказалась боязнь того, что они не смогут справиться с 

заданиями. 20% респондентов не хотят принимать участие в спортивных соревно-

ваниях, так как они им не интересны. 15% респондентов считают, что у них недо-

статочно сил, чтобы победить, поэтому не хотят участвовать в соревнованиях. 15% 

респондентов предпочитают другие формы проведения мероприятий, а 5% опро-

шенных указали, что у них есть более важные дела, чем соревнования (рис. 10).   
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Рисунок 10 – Причины отказа от участия в спортивных соревнованиях в вузе 

35% студентов заявили, что знают о минимальной норме двигательной ак-

тивности. 40% студентов отметили, что ничего не знают о норме двигательной ак-

тивности, а 25% респондентов где-то слышали об этом, но не придавали этому зна-

чения (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Процентное соотношение студентов, знающих о минимальной норме двига-

тельной активности 

Из числа студентов, знающих о минимальной норме двигательной активно-

сти, 60% ответили, что выполняют ее стабильно, 15% иногда не выполняют, а 25% не 

выполняют и даже не отслеживают (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Процентное соотношение студентов, выполняющих норму двигательной ак-

тивности 
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Спортивные секции в вузе посещают всего лишь 20% ответивших студен-

тов. 40% студентов не посещают спортивные секции, так как они им не интересны, 

15% студентов не посещают секции, поскольку им неудобно заниматься по предло-

женному расписанию, а 25% ответивших заявили, что посещают спортивные сек-

ции не в вузе (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Процентное соотношение студентов, посещающих спортивные секции 

Танцевальная спортивная секция оказалась самой популярной среди ре-

спондентов — её выбрали 60%. Спортивная секция по стретчингу заинтересовала 

20% респондентов, фитжитал направления — 30%. По 10% респондентов выбрали 

секции легкой атлетики, баскетбола и волейбола, 6% — шахматы. Наименее востре-

бованной оказалась секция настольного тенниса, которую выбрали 4% респонден-

тов (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Наиболее востребованные секции по мнению респондентов 

30% студентов следят за современными видами спорта и узнают о них из 

Интернет-ресурсов, 25% — от преподавателей вуза. 25% студентов высказались, 

что получают информацию от друзей или родственников, 15% — из рекламы или 

радио, а 5% не смогли ответить на этот вопрос. 

ВЫВОДЫ. На основе вышеизложенного следует отметить, что поддержа-

ние здоровья является основной причиной занятий физической культурой у 30% 

студентов. Из числа студентов, знающих о минимальной норме двигательной ак-

тивности, 60% ответили, что выполняют ее стабильно. Самостоятельный выбор 
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программного материала по физической культуре, по мнению 59% студентов, явля-

ется мотивирующим фактором к занятиям, как и занятия на свежем воздухе, в парке, 

которые привлекают 50% опрошенных. Соревнования, проводимые в вузе, оказа-

лись неактуальны среди студенческой молодежи: 45% студентов высказались отри-

цательно, а наиболее веской причиной нежелания участвовать в спортивных сорев-

нованиях у 45% респондентов оказалась боязнь того, что они не смогут справиться 

с заданиями. Танцевальная спортивная секция оказалась самой популярной среди 

выбора большинства респондентов: 60% хотели бы заниматься в данной секции. Из 

этого становится очевидно, что занятия физической культурой в вузе студентам ин-

тересны, а разнообразие форм и методов преподавания окажет положительное вли-

яние на их мотивацию. 
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ВВЕДЕНИЕ. Физическая культура с момента появления в учебном про-

цессе высшего образования не относилась к профильным дисциплинам, но всегда 

учитывалась при планировании и организации системы реализации учебных пла-

нов образовательных программ по всем специальностям. Это обусловлено необхо-

димостью учета и равномерного распределения трудоемкой дисциплины образова-

тельного процесса. Раньше на нее отводилось 408 академических часов, затем 400 

часов, а сейчас часы распределены на две дисциплины: обязательную «Физическую 

культуру» объемом 72 часа (2 зачетных единицы) и дисциплину по выбору, чаще 

всего называемую «Элективные курсы по физической культуре и спорту» объемом 
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328 часов. Также менялись нормы численности обучаемых на одного преподава-

теля: сначала 12 человек, затем 15, а позже — 20 человек в группах для практиче-

ских занятий физическими упражнениями. В утвержденных Министерством обра-

зования и науки РФ и Министерством спорта РФ от 01.12.2023 «Методических ре-

комендациях для обеспечения образовательных организаций высшего образования 

по деятельности кафедр физического воспитания, в том числе научно-методиче-

ского обеспечения студенческого спорта» [1], указано количество 12 обучающихся 

для формирования специальных медицинских групп (СМГ). В настоящее время эта 

формулировка дополнена необходимостью формирования учебных групп с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности [2]. Со-

гласно положениям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) поколения «3++», образовательным организа-

циям предоставлено право самостоятельного определения порядка реализации дан-

ных дисциплин, при этом объем элективной дисциплины не учитывается в объеме 

образовательных программ бакалавриата и специалитета. Это привело к появлению 

различных вариантов учета, планирования учебной нагрузки кафедр физической 

культуры и спорта, а также путей реализации данных дисциплин. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определение методов и вариантов расчета 

оптимальной учебной нагрузки кафедр по выборной дисциплине и возможной 

коррекции рабочих программ и порядков их реализации на основе действующих 

документов Министерства образования и науки и требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основным методом 

исследования является анализ имеющихся на практике вариантов планирования, 

распределения и учета учебной нагрузки при организации занятий с учебным 

объемом 328 академических часов в вузах различной направленности и 

подчиненности Москвы и Санкт-Петербурга для выявления методов оптимального 

планирования учебной нагрузки.  

Планирование и расчет учебной нагрузки по элективной дисциплине 

должны быть осуществлены в полном объеме отведенных для нее академических 

часов на весь период обучения в каждой сформированной группе. Оптимальный 

регламент работы в этом направлении может иметь следующий характер: по итогам 

медицинских осмотров ежегодным приказом ректора образовательного учреждения 

формируются учебные отделения: основное, специальное и спортивное. Учебная 

нагрузка в них определяется на базе принятого расписания занятий. В общий объем 

спланированной нагрузки должны входить также семестровые зачеты, начиная со 

второго и последующих семестров. Проведение учебных и учебно-тренировочных 

занятий возлагается только на преподавателей, имеющих высшее профильное 

(физкультурное) образование, а в специальном учебном отделении — на 

преподавателей, дополнительно прошедших повышение квалификации для работы 

со студентами, имеющими отклонения от нормы в состоянии здоровья. Учебные 

занятия в спортивном отделении проводятся согласно расписанию работы 

спортивных секций. Учебный процесс в основном и специальном учебном отделении 

проводится согласно общему расписанию занятий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования 

планирования учебной нагрузки по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» выявлены различные подходы к ее реализации и учету. 

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном уни-

верситете (ГАСУ) учебная нагрузка фиксируется ежегодно по факту наличия студен-

тов в спортивных секциях в вечернее время. Группы для занятий физическими 

упражнениями в основное учебное время формируются по остаточному принципу. 

Остаток контингента образуется после того, как из образовательного процесса «ис-

чезают» студенты, предоставляющие в деканаты справки о посещении фитнес-цен-

тров сторонних организаций, сдаче норм всероссийского комплекса ГТО, участии в 

соревнованиях, выполнении спортивных разрядов и т.д. Зачеты выставляются кура-

торами на факультетах. Все происходит согласно утвержденному в вузе порядку ре-

ализации дисциплин по физической культуре и спорту.  

В Северо-Западном институте управления (СЗИУ) Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) учебная нагрузка пла-

нируется делением штатных групп пополам, но не более 20 обучающихся, сохраняя 

большой объем учебных часов. Однако такая схема не учитывает занятия со студен-

тами-спортсменами и студентами специальной медицинской группы, которые зани-

маются отдельно с назначенными преподавателями. Учебная нагрузка преподавате-

лей рассчитывается по штатным группам, но фактически они работают со спецгруп-

пами, что приводит к нарушениям при проведении занятий, заполнении журналов и 

списании нагрузки. Контактная работа составляет 328 часов за 6 семестров. Зачеты 

проводятся каждый семестр, для получения необходимо набрать не менее 51 балла.  

Балльная система включает оценки за обязательное посещение занятий, сдачу прак-

тических нормативов, участие в спортивной жизни вуза, написание рефератов и 

научных статей. Проблема вуза — отсутствие спортивной материальной базы по 

спорту, что существенно снижает качество учебных занятий. 

В Московском кампусе РАНХиГС в настоящий момент контактная учеб-

ная нагрузка снижена вдвое и составляет 164 учебных часа практических занятий 

за 6 семестров обучения и время принятия зачета (один раз в учебный год в летнюю 

сессию). Оставшиеся часы отведены на самоподготовку студента. Для получения 

зачета существует система начисления баллов за участие в соревнованиях, сдачу 

норм ГТО, выполнение или подтверждение спортивных разрядов и пр. Практиче-

ские нормативы не являются обязательным требованием для получения зачета, но 

при их сдаче студенту начисляются дополнительные баллы. За посещение не менее 

14 пар учебных занятий в году зачет выставляется автоматически. При этом необ-

ходимо отметить наличие хорошей материальной базы по спорту, которая позво-

ляет не только проводить учебно-тренировочные занятия в полном объеме, но и 

вести полноценную спортивно-массовую работу, которая должна дополнять дис-

циплину, а не заменять ее. 

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском 

университете (ГПМУ) занятия по элективным курсам проводятся в течение 6 семест-

ров в полном объеме 328 часов, промежуточная аттестация — зачет в каждом се-
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местре. Учебная нагрузка планируется без деления групп на подгруппы, но с выде-

лением специальных медицинских групп. Большая часть занятий проводится на 

улице. При наличии спортивного комплекса решением руководства вуза практиче-

ские учебные занятия проводятся во второй половине дня, исходя из положения, что 

физические нагрузки лучше переносятся в послеобеденное время. Такой тезис допу-

стим при высоких нагрузках, но, учитывая современные условия и порядок органи-

зации учебных занятий, вполне допустимо проводить занятия физическими упраж-

нениями в утреннее время. Свидетельством тому являются утренняя физическая за-

рядка, а также проведение обязательных занятий физической культурой в образова-

тельных организациях Китая. Неполное использование имеющейся в вузе спортив-

ной базы в настоящее время является недопустимой «роскошью». 

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП), как и в большинстве вузов, прикладная физическая 

культура (аналог элективных курсов по физической культуре и спорту) реализуется 

со второго по шестой семестр включительно по 34 часа учебных занятий в каждом. 

Учебная нагрузка составляет 170 часов учебных занятий, 158 часов самостоятель-

ной работы студента, а также время, отведенное для сдачи зачета в 5 семестрах. 

Для получения зачета студенту необходимо посетить не менее 2/3 занятий и сдать 

4 практических норматива. 

Прежде чем сделать выводы на основании проделанной работы, необхо-

димо определиться с некоторыми спорными положениями. Все ошибки при плани-

ровании и расчете учебной нагрузки связаны с недопониманием руководящими ор-

ганами образовательной организации того, что в вузе физическая культура и спорт 

являются в первую очередь дисциплинами образовательного процесса, а не осно-

вой спортивно-массовой внеучебной работы. Основополагающей причиной такого 

изобилия форм и вариативности при планировании учебной нагрузки является 

также своя интерпретация руководящими органами некоторых положений ФГОС 

ВО для дисциплин и модулей по физической культуре и спорту. В частности, по-

ложение о праве вузов самостоятельно определять порядок реализации дисциплин 

должно базироваться на обязательном выполнении требований вышеуказанных ру-

ководящих юридических документов, логике образовательного процесса, а также 

взаимосвязи и преемственности дисциплин. Какая самостоятельная работа может 

быть указана в РПД и учтена в учебной нагрузке по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»? Ответ простой – только под руковод-

ством преподавателя, так как по мерам предупреждения травматизма и обеспече-

ния безопасности обучающиеся в спортивные комплексы одни для занятий физи-

ческими упражнениями не допускаются. Это означает, что такая организация само-

стоятельной работы должна учитываться в учебной нагрузке как практическое за-

нятие. В методических указаниях Министерства образования и науки указана не-

допустимость перевода учебных часов на самоподготовку [1]. При этом админи-

страция вуза обязана обеспечить обучение по всем дисциплинам материальной ба-

зой и профессорско-преподавательским составом, имеющим высшее профильное 

образование по дисциплине. Еще одна нестыковка была обнаружена между поло-

жениями ФГОС ВО для дисциплин по физической культуре и спорту, в котором 
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объявлена элективная дисциплина, но в учебных планах образовательных направ-

лений есть только раздел выборных дисциплин, в которых она обозначена как дис-

циплина по выбору, но обязательная для выбора. Само слово «элективность» изна-

чально относится к праву студента заниматься выбранным им видом спорта или 

системой физических упражнений, практикуемых в образовательной организации 

на основании наличия спортивной материальной базы и специализации профессор-

ско-преподавательского состава кафедры. 

Неблагоприятно влияет на организацию качества образовательного про-

цесса и на планирование учебной нагрузки балльно-рейтинговая система оценки 

знаний, пришедшая к нам из принципов Болонской образовательной системы. В 

основе этой системы лежит обязательная оценка в баллах деятельности студента по 

выполнению требований, прописанных в РПД. Как правило, во всех вузах зачет по 

элективным курсам по физической культуре и спорту имеет форму недифференци-

рованного (без выставления оценки), но, набирая баллы, которые потом перево-

дятся в привычную нам оценку, он невольно становится дифференцированным. Ис-

пользование балльно-рейтинговой системы позволяет обучаемым набирать баллы 

для зачета другими видами работ, не обязательно в образовательном процессе, что 

снижает качество образования, принижает роль преподавателя и создает предпо-

сылки для снижения объема контактной работы. 

Еще одной из возможных причин различных нарушений при планирова-

нии учебной нагрузки по физической культуре является отсутствие или плохое со-

стояние материальной базы вузов по спорту, что не позволяет реализовывать дис-

циплины в полном объеме. Создание на базе вузов современных бассейнов, спор-

тивных комплексов и плоскостных спортивных сооружений должно стать одной из 

основных задач государства для повышения уровня здоровья, физического разви-

тия и подготовки обучающихся к успешной социальной и профессиональной дея-

тельности, а также для формирования у них навыков, необходимых для защиты 

Отечества. Президент РФ В. В. Путин на октябрьском 2024 года спортивном фо-

руме в Уфе указывал на огромное значение спорта для сохранения нации, успеш-

ности страны в мировом пространстве и отметил возможность и необходимость 

рассмотреть развитие спорта с обязательным уменьшением платного компонента 

оказания услуг в этой сфере. 

Исходя из того, что многие вузы имеют платные формы обучения, т.е. ком-

мерческую составляющую своей деятельности, конечной целью которой является 

получение прибыли, можно с уверенностью сказать, что еще одной причиной со-

кращения контактной работы преподавателя со студентами и, соответственно, 

учебной нагрузки является желание образовательных организаций сэкономить на 

учебном процессе. Простым и доступным для понимания маневром является обра-

зующаяся разница между заявленным учебным объемом (не менее 2400 зачетных 

единиц для получения диплома бакалавра и 1200 зачетных единиц дополнительно 

для получения диплома специалиста), на основании которых, в том числе, рассчи-

тывается стоимость обучения по направлению образования, и тем объемом учеб-

ной нагрузки, который остается после включения в РПД и учебные планы раздела 
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«Самостоятельная работа студента». В отношении элективных курсов по физиче-

ской культуре в большинстве вузов на долю самостоятельной работы приходится 

более половины учебной нагрузки. Коммерческая составляющая работы вузов по 

всей стране предполагает слияние вузов и объединение под головным вузом ряда 

институтов. Не случайно в основных звеньях руководства образовательных орга-

низаций появляются эффективные менеджеры, не имеющие опыта педагогической 

деятельности. Все это звенья одной цепи. Правительством страны в этом году задан 

новый вектор определения эффективности работы вуза – это уровень востребован-

ности выпускников, а не финансовые успехи образовательной организации. Прези-

дент Российской Федерации на спортивном форуме в Уфе также отметил огромное 

значение спорта для сохранения здоровья и безопасности нации, укрепления авто-

ритета страны в мировом пространстве. В.В. Путин указал на возможность и необ-

ходимость рассмотреть развитие спорта с обязательным уменьшением платного 

компонента оказания услуг в сфере спорта и увеличением числа занимающихся. К 

этому числу в первую очередь относится наша молодежь, включая студенчество. 

ВЫВОДЫ. Исходя из выше перечисленного, можно уверенно сделать вы-

вод: для единого понимания порядка реализации элективной дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту необходимо в ФГОС ВО добавить всего два слова – 328 

часов «практических занятий». Эти слова уже указаны в методических рекоменда-

циях Министерства образования, но исчезли из приказов данного ведомства, как и 

нормативы численности студентов на практических занятиях в документах тех ве-

домств, в чьем подчинении находятся вузы. В этом аспекте важна юридическая сто-

рона: ключевые положения и рекомендации по организации занятий физическими 

упражнениями и спортом в вузе, разработанные Министерством спорта и Мини-

стерством образования и науки, не имеют приказного характера, что создает воз-

можность их игнорирования, что происходит в настоящее время. 

Всего несколько слов, которые способны кардинально изменить содержа-

ние и качество образовательного процесса по физической культуре и спорту, четко 

обозначив необходимость выполнения требований не только по объему, но и по 

содержанию дисциплины. Исчезло бы само понятие «самоподготовка» в РПД и 

учебных планах, что сейчас прописано рекомендательно. 

Исходя из анализа реализации элективной дисциплины по физической 

культуре и спорту в перечисленных выше образовательных учреждениях, 

оказалось, что ни один вуз не пользуется объективной системой планирования 

учебной нагрузки с созданием учебных отделений. В лучшем случае учебная 

нагрузка определяется делением штатных учебных групп на подгруппы. 

Проведенное исследование возможных вариантов планирования учебной нагрузки 

кафедр в вузах различной направленности с целью определения общих тенденций 

в этом процессе и выработки рекомендаций по наиболее эффективным, 

соответствующим требованиям руководящих документов действующим моделям 

показало, что наиболее успешно спланирована и выполняется учебная нагрузка по 

выборной дисциплине в ГПМУ и СЗИУ РАНХиГС. Данные расчета нагрузки и 

порядок реализации дисциплин в вузе могут быть приняты за основу с учетом 

замечаний. Для дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
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спорту» расчет учебной нагрузки следует проводить после ежегодного 

формирования учебных отделений (основного, специального, спортивного) на 

основании медицинского осмотра обучающихся с последующим формированием в 

них фактических групп для занятий спортом или разнообразными системами 

физических упражнений. 
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Развитие волевых качеств у студентов СПО на занятиях по физической культуре 
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Аннотация 
Цель исследования – изучение особенностей формирования волевых качеств в сту-

денческом возрасте и возможностей физической культуры для развития волевых качеств у 

студентов.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, пе-

дагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Результаты исследования. В статье предложены физические упражнения для раз-

вития волевых качеств, представлены комплексы упражнений для развития волевых качеств 

на занятиях по физической культуре, приведены результаты развития волевых качеств у сту-

дентов СПО. Выявлено улучшение показателей по уровню сформированности волевых ка-

честв: решительность, терпеливость, настойчивости, смелость.  

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности разрабо-

танных комплексов физических упражнений для развития волевых качеств у студентов СПО 

на занятиях физической культурой с применением физических упражнений и элементов по-

движных и спортивных игр. 

Ключевые слова: волевые качества, студенты СПО, комплекс упражнений, физиче-

ское воспитание студентов. 
 

Development of volitional qualities in secondary vocational education students 

in physical education classes 
Ilkevich Tatiana Gennadevna1, candidate of pedagogical science, associate professor 

Ilkevich Konstantin Borisovich2, candidate of pedagogical sciences, professor 

Klimova Lyudmila Yurievna2 

Ivanov Dmitry Anatolyevich2 
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Abstract 
The purpose of the study is to study the features of the formation of volitional qualities in stu-

dent age and the possibilities of physical culture for the development of volitional qualities in students. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, 

pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

Research results. The article proposes physical exercises for the development of volitional 

qualities, presents sets of exercises for the development of volitional qualities in physical education 

classes, and provides results on the development of volitional qualities among students of secondary 

vocational education. An improvement in the indicators of the level of formation of volitional qual-

ities has been identified: decisiveness, patience, persistence, courage.   

Conclusions. The obtained data allow us to conclude about the effectiveness of the devel-

oped sets of physical exercises for the development of volitional qualities among students of sec-

ondary vocational education in physical education classes using physical exercises and elements of 

active and sports games. 

Keywords: volitional qualities, students of secondary vocational education, a set of exer-

cises, physical education of students. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Воля – это способность человека совершать преднамеренные 

действия, направленные на достижение поставленных целей, и сознательно регули-

ровать свою деятельность. Волевые качества представляют собой совокупность ин-

теллектуального (знания, представления), эмоционального (чувства), волевого 

(навыки, привычки) и мотивационного (мотивы) компонентов [1]. 
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Волевые качества – это особенности волевой регуляции, проявляющиеся в 

конкретных специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемых 

трудностей.  

Методам и методикам повышения уровня сформированности волевых ка-

честв посвящены исследования Е. П. Ильина, В. А. Крутецкого, В. А. Иванникова, 

В. И. Селиванова. По мнению В. И. Селиванова, объективным основанием для раз-

граничения различных волевых качеств является динамика процессов возбуждения 

и торможения. В связи с этим волевые качества можно разделить на вызывающие, 

усиливающие активность, и на тормозящие, ослабляющие или замедляющие актив-

ность ЦНС. К первой группе, по его мнению, относятся решительность, инициатив-

ность, смелость, энергичность, храбрость; ко второй группе – выдержка, выносли-

вость, терпение. 

Волевые качества разделяются на базовые и системные (морально-волевые 

или нравственно-волевые). Базовые волевые качества закладываются в психику че-

ловека генетически и являются основой для развития системных волевых качеств. 

К базовым качествам относятся энергичность, терпеливость, выдержка и смелость.  

Системные волевые качества формируются в процессе жизнедеятельности 

под влиянием волевого и физического воспитания. К системным качествам отно-

сятся настойчивость, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремлен-

ность, инициативность и организованность. 

Основными волевыми качествами являются: настойчивость, смелость, ре-

шительность и терпеливость. Настойчивость – это постоянное стремление к дости-

жению цели. Смелость – способность действовать в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях. Решительность – способность быстро принимать решения и приступать 

к их осуществлению. Терпеливость – способность переносить усталость [1]. 

Процесс волевого воспитания включает формирование общечеловеческих 

идеалов, гражданской зрелости и ответственности, общественной активности и созна-

тельности, высоких нравственных потребностей и идеалов, познавательных интере-

сов и мотивов в учебной и будущей профессиональной деятельности.  

Процесс физического воспитания включает всестороннее развитие физиче-

ских качеств, двигательных умений и навыков, а также функциональных возможно-

стей организма, что способствует формированию нравственных и волевых качеств 

у студентов, переносящихся в учебную, производственную и профессиональную де-

ятельность. Занятия физической культурой и спортом способствуют формированию 

таких волевых качеств, как трудолюбие, настойчивость и смелость.  

Физкультурно-спортивная деятельность студентов служит средой, где воля 

проявляется постоянно, что положительно влияет на физическое совершенствова-

ние, рост спортивных результатов, становление личности и отношение к обществу 

и будущей профессии. Постоянное выполнение физических упражнений на ауди-

торных занятиях по физической культуре, внеаудиторных занятиях в рамках посе-

щения секций в спортивном клубе, выступления на спортивных студенческих со-

ревнованиях и самостоятельные занятия физическими упражнениями являются од-

ним из средств укрепления воли и развития волевых качеств. 

На занятиях физической культурой и спортом воля, как интегральное пси-

хическое качество, проявляется в виде волевых усилий, сопутствующих выполне-

нию любого физического упражнения. Волевые усилия выражаются в побуждении 
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человека действовать, несмотря на возникшие трудности и препятствия объекта, а 

выполнение принятого решения осуществляется путем рабочих операций с помо-

щью намеченных средств. Выполнение физических упражнений требует проявле-

ния различных волевых усилий, а постоянно проявляемое при выполнении физиче-

ских упражнений волевое усилие трансформируется в волевое качество, являюще-

еся свойством личности.  

Для оценки волевых качеств используют как неэкспериментальные, так и 

экспериментальные методы и методики. К неэкспериментальным методам отно-

сятся самооценка, наблюдение и опрос. 

Для экспериментальной оценки решительности применяются: выбор кар-

точки, прыжок с закрытыми глазами назад через планку, падение спиной на руки 

страхующих, прыжок с одного коня на другой, где решительность измеряется вре-

менем от момента принятия исходного положения до начала действия. 

Для экспериментальной оценки степени развития смелости применяется 

сравнение выполнения упражнения в опасной и неопасной ситуации: если качество 

выполнения упражнения снижается, это говорит о низкой степени развития смело-

сти. Также используются методики оценки решительности. 

Для экспериментальной оценки степени развития терпеливости проводится 

измерение выносливости к статическому усилию на заданном уровне от максимума 

или время от момента появления усталости до отказа поддерживать усилие на за-

данном уровне (фиксировалось время появления усталости и время работы до от-

каза). Спортсмены, специализирующиеся на видах деятельности, требующих вы-

носливости, обладают большим временем терпения, чем те, кто специализируется 

на скоростно-силовых видах. 

Для экспериментальной оценки степени развития настойчивости приме-

няют тест Торнтона, при выполнении которого нужно восстановить деформирован-

ный текст. Оценка проводится по затраченному времени, количеству восстановлен-

ного текста и трудностям, которые преодолел испытуемый. Также используются за-

дачи Косса и игра в пятнашки. 

Для развития волевых качеств у студентов СПО целесообразно использовать 

главные мотивационные линии этого возрастного периода: самопознание, самовыра-

жение и самоутверждение [2], а также учитывать специфику будущей профессиональ-

ной деятельности и профессионально значимые физические качества [3]. 

Для развития волевых качеств у студентов СПО на занятиях физической 

культурой необходимо соблюдение двух условий: усиление тренировочной направ-

ленности занятий и развитие физических качеств, связанных с большой физической 

нагрузкой и риском (сила, выносливость и координация).  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки уровня 

развития волевых качеств нами было проведено анкетирование, и с учетом полу-

ченных данных разработан комплекс упражнений для их развития у студентов СПО. 

База проведения эксперимента – Гжельский государственный университет, 

структурное подразделение – колледж ГГУ, с. Новохаритоново, Раменский г.о., 

Московская область. Участники эксперимента – студенты 1 курса СПО по направ-

лению подготовки "Физическая культура". Всего в исследовании приняли участие 

40 человек. Студенты были разделены на две группы: контрольную и эксперимен-

тальную. Контрольная группа (КГ) занималась согласно стандартной программе по 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

46 

 

физической культуре для студентов СПО. У экспериментальной группы (ЭГ) в 

учебный план были включены упражнения, направленные на развитие волевых ка-

честв. Занятия проводились по учебному плану и учебному расписанию два раза в 

неделю, продолжительность занятия составляла 90 минут. 

Для определения развития волевых качеств использовались анкеты: анкета 

для оценки волевого качества «решительность», анкета для оценки волевого каче-

ства «терпеливость», анкета для оценки волевого качества «настойчивость», анкета 

для оценки волевого качества «смелость». Оценка проводилась в баллах (максимум 

10 баллов за анкету): «да» (что соответствует 2 баллам); «не знаю» или «бывает 

редко» (1 балл); «нет» (0 баллов). Анализ результатов: 10-8 баллов – высокий уро-

вень; 7-5 баллов – средний уровень; 0-4 балла – низкий уровень сформированности 

волевых качеств. 

На констатирующем этапе эксперимента уровень развития волевых качеств 

студентов в обеих группах оказался одинаковым, а сами волевые качества были не-

достаточно сформированы. Поэтому было принято решение о развитии данных ка-

честв средствами физической культуры. В учебный план занятий по физической 

культуре в ЭГ были включены комплексы упражнений, направленные на развитие 

волевых качеств, включающие:  

1. Физические упражнения, направленные на развитие физических ка-

честв (выносливость, скорость, сила, координация): 

 упражнения на развитие силовых способностей: комплексы общеразвива-

ющих упражнений с отягощениями (гантели, эспандер, набивные мячи, штанга и т. 

п.); прыжки на месте с отягощением из разных исходных положений (присед, полу-

присед, стоя), с продвижением в различных направлениях, на одной и двух ногах; 

прыжковые упражнения со скакалкой с отягощением; подтягивание туловища на 

гимнастической перекладине и отжимания туловища; приседания в различном 

темпе и в различных исходных положениях с дополнительными средствами отяго-

щения; передача набивного мяча (3 кг) в парах в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; 

 упражнения на развитие выносливости: равномерный бег в режимах уме-

ренной и высокой интенсивности; повторный бег в режимах максимальной и суб-

максимальной интенсивности; кроссовый бег и марш-бросок методом непрерывно-

интервального упражнения (мальчики – 2 км, девочки – 1 км);  

 упражнения на развитие скоростных способностей: бег на месте в макси-

мальном темпе (без упора или с упором о гимнастическую стенку); бег по разметкам 

и на дистанцию 20 м с максимальной скоростью; повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м); бег с максимальной скоро-

стью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте; 

 упражнения на развитие координации: жонглирование руками волейболь-

ными и теннисными мячами (2-3 мяча); жонглирование головой волейбольного мяча; 

жонглирование ногами футбольного (волейбольного) мяча; передвижение по наклон-

ной ограниченной и подвижной опоре с предметом на голове и без.  

2. Физические упражнения с элементами спортивных и подвижных игр: 

 спортивные игры с силовой направленностью (баскетбол с набивным мячом);  
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 спортивные игры с координационной направленностью (пионербол, во-

лейбол, баскетбол, футбол) по упрощенным правилам на различном грунте (песке, 

траве, гимнастических матах) и по обычным правилам; 

 подвижные игры с элементами акробатики (кувырок вперед (назад) в 

группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; ку-

вырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в груп-

пировке; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, кувы-

рок назад в упор ноги врозь; длинные кувырки вперед с разбега; зачетные комбина-

ции (составляются учащимися из освоенных упражнений); 

 подвижные игры с элементами легкой атлетики (высокий старт, с опорой 

на одну руку, низкий с последующим ускорением на 5–8 м, спринтерский бег, «эс-

тафетный» бег на дистанцию 200 м; кроссовый бег на 3 км; бег с преодолением пре-

пятствий (по типу «стиплчез»); барьерный бег на 60 м); 

 подвижные игры со скоростной направленностью, преодоление полосы 

препятствий, эстафеты, преодоление комбинированных полос препятствий (с про-

движением в висе на руках, ползком, бегом, прыжками, лазаньем и перелезанием);  

 подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный бас-

кетбол с набивным мячом), перенос непредельных тяжестей с максимальной скоро-

стью (сверстников способом на спине). 

Всего было составлено четыре комплекса, каждый из которых включал че-

тыре упражнения, направленные на развитие воли, выносливости, скорости, коор-

динации и по одному упражнению с элементами спортивной и подвижной игры. 

Комплексы чередовались на каждом занятии. Методическими особенностями раз-

работанных комплексов являлись:  

1. Учет возрастных особенностей студентов первого курса, их настойчиво-

сти в достижении поставленной цели, способности к терпению на фоне усталости и 

утомления. 

2. Усиление тренировочной направленности занятий: закрепление и совершен-

ствование основных двигательных качеств и подготовка к сдаче нормативных требова-

ний учебной программы; развитие силовых, скоростно-силовых возможностей и раз-

личных видов выносливости, развитие координации движений после интенсивных фи-

зических нагрузок, быстроты перестроения и согласования двигательных действий. 

3. Выполнение физических упражнений на развитие физических качеств в 

различных нестандартных условиях: включение упражнений, требующих принятия 

решений в сложных и неожиданных ситуациях (различные виды прыжков, подвиж-

ные игры); проведение занятий на улице и в различной местности с помехами, де-

фицитом времени, при максимальных физических и психологических нагрузках 

(работа с отягощением, кувырки через препятствия, работа в команде).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На контрольном этапе эксперимента 

было проведено сравнение результатов показателей развития волевых качеств обу-

чающихся ЭГ и КГ по аналогичным анкетам. Полученные результаты представлены 

в таблице 1. 

По данным таблицы видно, что результаты ЭГ значительно улучшились по 

сравнению с результатами КГ. Динамика изменений отражена на рисунках 1-4.  
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Таблица 1 – Показатели развития волевых качеств  

Волевые качества ЭГ КГ 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 

Решительность (баллы) 6,2±0,73 8,0±0,66* 4,4±0,28 5,3±0,44 

Терпеливость (баллы) 1,9±0,13 2,5±0,24* 2,2±0,24 2,4±0,28 

Настойчивость (баллы) 6,6±0,41 8,3±0,48* 4,4±0,54 4,6±0,52 

Смелость (баллы) 3,2±0,17 4,1±0,18* 2,2±0,28 2,3±0,26 

Примечание: * – достоверность различий между тестированиями в контрольной и экспери-
ментальной группах. * – p<0,05.  

 

 
Рисунок 1 – Изменение уровня волевого качества «Решительность»  

 

В ЭГ произошли изменения с 6,2±0,73 до 8±0,66 см (темп прироста 29%). В 

КГ изменения составили с 4,4±0,28 до 5,3±0,44 см (темп прироста 20,5%). Процент 

прироста в ЭГ на 8,5% больше, чем в КГ.  

 
Рисунок 2 – Изменение уровня волевого качества «Терпеливость»  

 

В ЭГ произошли изменения с 1,9±0,13 до 2,5±0,24 см (темп прироста 31,6%). 

В КГ изменения составили с 2,2±0,24 до 2,4±0,28 см (темп прироста 9%). Процент 

прироста в ЭГ на 22,6% больше, чем в КГ.  

 
Рисунок 3 – Изменение уровня волевого качества «Настойчивость»  

 

В ЭГ произошли изменения с 6,6±0,41 до 8,3±0,48 см (темп прироста 25,7%). 

В КГ изменения составили с 4,4±0,54 до 4,6±0,52 см (темп прироста 4,5%). Процент 

прироста в ЭГ на 21,2% больше, чем в КГ.  
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Рисунок 4 – Изменение уровня волевого качества «Смелость»  

 

В ЭГ произошли изменения с 3,2±0,17 до 4,1±0,18 см (темп прироста 28%). В 

КГ изменения составили с 2,2±0,28 до 2,7±0,26 см (темп прироста 4,5%). Процент 

прироста в ЭГ на 23,5% больше, чем в КГ.  

Таким образом, сравнивая результаты проявления волевых качеств студен-

тов экспериментальной и контрольной групп, было выявлено улучшение показате-

лей у участников экспериментальной группы, что может быть связано с использо-

ванием разработанных комплексов физических упражнений.  

ВЫВОДЫ. Применение комплексов физических упражнений, направленных 

на развитие волевых качеств, позволило повысить у студентов СПО уровень настой-

чивости, смелости, решительности, терпеливости и, как следствие, способствовало 

повышению самооценки, выдержки, уверенности, самообладания; развитию психи-

ческих процессов; формированию потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; пониманию значимости ценности здорового образа жизни и вы-

сокого уровня здоровья как условия совершенствования эмоционально-волевой 

сферы личности и успешности в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Цель исследования – проанализировать влияние современных турниров («Игры Бу-

дущего») на формирование желания у студентов заниматься современными видами спорта в 

учебном процессе по предмету физическая культура и спорт в вузах.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педа-

гогический эксперимент, методы математической статистики.  

Результаты исследования и выводы. Улучшение качества образования является од-

ной из актуальных задач российской системы образования. На данный момент образование 

– это главный инструмент стратегического менеджмента для перспективного социально-эко-

номического развития нашей страны, модернизируя который надо учитывать особенности 

российского общества. В статье отмечено, что наше государство выделяет огромные деньги 

на проведение международных турниров, таких как Олимпиада, чемпионат мира по футболу, 

Универсиада, «Игры Будущего». На первом этапе исследования было проанализировано же-

лание студентов, поступивших в разные вузы России (СГЭУ, Приволжский государственный 

университет путей сообщения и Волгоградскую Академию МВД), заниматься современ-

ными, новыми, необычными видам спорта. На следующем этапе изучали, что повлияло на их 

выбор, и как спортивные турниры, транслируемые в РФ, помогли им в данном вопросе. Также 

рассмотрена деятельность преподавателей вузов и их готовность к освоению новых совре-

менных видов спорта. Сделан вывод, что влияние современных турниров, особенно по фи-

джитал-спорту, на студенческую молодежь, привело к возникновению желания у них зани-

маться новыми видами спорта в учебном процессе по физической культуре и спорту. Нали-

чие опытных специалистов, хороших организаторов, творческих работников на кафедрах фи-

зического воспитания и переход к современным видам спорта позволит кафедрам повысить 

качество учебного процесса по физической культуре. 

Ключевые слова: физическая культура в вузе, современные виды спорта, качество 

учебного процесса, фиджитал-футбол, киберспрорт, фиджитал-баскетбол. 
 

The influence of the "Games of the Future" tournament on the development of stu-

dent sports in higher education institutions 
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Ananyev Lev Borisovich4 
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Abstract 
The purpose of the study is to analyze the impact of modern tournaments ("Games of the 

Future") on the formation of students' desire to engage in modern sports within the educational pro-

cess of physical culture and sports in higher education institutions. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, 

pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

Research results and conclusions. Improving the quality of education is one of the urgent 

tasks of the Russian education system. Currently, education is the main tool for strategic manage-

ment for the prospective socio-economic development of our country, and its modernization must 
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take into account the characteristics of Russian society. The article notes that our state allocates 

significant funds for the organization of international tournaments, such as the Olympics, the World 

Cup in football, the Universiade, and the "Games of the Future." In the first stage of the research, 

the desire of students enrolled in various universities in Russia (Samara State University of Eco-

nomics, Volga State Transport University, and Volgograd Academy of the Ministry of Internal Af-

fairs) to engage in modern, new, and unusual sports was analyzed. The next stage examined what 

influenced their choice and how the sports tournaments broadcast in the Russian Federation assisted 

them in this regard. The activities of university instructors and their readiness to master new modern 

sports were also considered. It has been concluded that the influence of modern tournaments, espe-

cially in fidgetal sports, on student youth has led to a desire among them to engage in new types of 

sports within the educational process of physical culture and sports. The presence of experienced 

specialists, good organizers, and creative workers in the departments of physical education, along 

with a transition to modern sports, will enable these departments to enhance the quality of the edu-

cational process in physical culture. 

Keywords: physical education in higher education institutions, modern sports, the quality 

of the educational process, fidgetal football, cyber sports, fidgetal basketball. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня происходящие изменения в нашей стране затронули 

все сферы деятельности человека. Созданы новые интеллектуальные технологии, 

произошли информационно-коммуникационные изменения, трансформируется со-

знание людей. Вследствие этого все изменения в социуме отражаются и на спортив-

ной деятельности, на студенческом спорте в частности, который является частью об-

щей культуры. Без сомнения, в России всегда существовали традиции студенческого 

спорта, но, несмотря на это, идет зарождение новых, необычных видов спорта, которые 

стремительно появляются в мировом пространстве и влияют на студенческий спорт. 

В феврале 2024 года в России прошел первый в истории международный 

мультиспортивный турнир «Игры Будущего» — крупнейший турнир по фиджитал-

спорту, показавший невероятные возможности слияния физического и интеллекту-

ального. Российская Федерация стала новатором в данном зарождающемся спор-

тивном движении. 

На этом уникальном турнире были объединены традиционные виды спорта 

и цифровые, технологические инновации взаимодействовали с физическими спо-

собностями спортсменов. «Игры Будущего» стали мировой платформой для про-

движения новых спортивных дисциплин, таких как фиджитал-футбол, дроновое 

ралли, кибердзюдо, кибертеннис и другие, которые способствуют зарождению ги-

бридных видов спорта, в том числе в студенческой среде.  

Тесное взаимодействие со зрителями на турнире обеспечивали системы 

виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Красочность, зрелищность и 

необычный формат привлекли большое внимание. Особый интерес «Игры Буду-

щего» вызвали у молодежи и, несмотря на сложную ситуацию в мире, способство-

вали развитию международного спортивного обмена и сотрудничества. 

Турнир «Игры Будущего» в Казани, как и Универсиада, стал незабываемым 

спортивным праздником для всего студенческого сообщества России и стран мира. 

Уникальное сочетание информационных технологий и классических видов спорта 

оставило грандиозное впечатление у участников, зрителей и гостей турнира. 

«Самое главное, что это направление способствует воспитанию и формиро-

ванию культуры у молодежи, культуры уважения к своим традициям в сочетании 

интеллектуального и физического развития, потому что гармония подразумевает 

умение владеть своим телом и умом», – заявил министр спорта Олег Матыцин [1]. 
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Конечно, данный турнир создавался с использованием инновационных тех-

нологий, которые пока недоступны для широкого применения в современном 

спорте, особенно в студенческом секторе. Однако он продемонстрировал готов-

ность расширить возможности тренировочного процесса и создания новых направ-

лений в фиджитал-спорте. 

Как хорошо известно, студенческий спорт — это неотъемлемая часть си-

стемы образования. Как и весь спорт, он направлен на достижение успеха в спор-

тивной деятельности, умение побеждать в состязаниях, обыгрывать соперника и по-

казывать наивысший результат в выбранном виде спорта. Однако он должен опи-

раться на современные тенденции, которые диктует современный спорт.   

Сегодня мы наблюдаем внедрение нетрадиционных видов спорта в образо-

вательный процесс. Уже во многих вузах России созданы команды по киберспорту, 

а турнир «Игры Будущего» показал стремление молодежи заниматься и другими 

направлениями фиджитал-спорта в процессе обучения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. При написании ста-

тьи использовались методы анализа и обобщения научно-методической литера-

туры, педагогический эксперимент, методы математической статистики.   

Исследование выполнено в рамках внутреннего мониторинга студентов и 

преподавателей СГЭУ, Приволжского государственного университета путей сооб-

щения и Волгоградской академии МВД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На первом этапе исследования мы про-

анализировали желание студентов, поступивших в разные вузы России (Самарский 

государственный экономический университет, Приволжский государственный уни-

верситет путей сообщения и Волгоградскую академию МВД), заниматься современ-

ными, новыми и необычными видами спорта. 

В анкетировании приняли участие 247 студентов разных факультетов. Им 

было предложено расставить в приоритетном порядке 10 современных видов 

спорта, появившихся на спортивной арене в последнее время.  

По итогам мониторинга мы выделили самые популярные направления, ко-

торыми хотели бы заниматься студенты вузов. На первом месте оказался фиджитал-

футбол, на втором – киберспорт, на третьем – фиджитал-баскетбол, а на четвертом 

– спортивное программирование (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга определения, какими новыми, необычными видами 

спорта хотят заниматься студенты вузов 

Такое распределение показывает, что традиции футбола в РФ сильно раз-

виты и этот вид спорта более доступен для освоения студентами. Киберспорт, как и 
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спортивное программирование, требует дорогостоящего оборудования и в основ-

ном популярен среди студентов, владеющих цифровыми технологиями. Фиджитал-

баскетбол также набирает популярность среди молодежи. 

Другие виды (бейсджампинг, паркур, хели-ски, фиджитал-борьба, 

скейтбординг, скалолазание) набрали небольшой процент голосов, так как многим 

они были неизвестны. 

Обращает на себя внимание высокая популярность спортивных игр среди 

студентов, особенно футбола. 

За последнее десятилетие произошло разделение классического футбола на 

малые или автономные разновидности. Набрали популярность мини-футбол и 

пляжный футбол. Появились международные турниры (чемпионаты мира и Ев-

ропы, а также российские турниры) по этим направлениям. Так, в вузах России в 

рамках универсиады проходят соревнования по мини-футболу. В данный момент 

зарождается еще одно направление – фиджитал-футбол [2]. 

Фиджитал-футбол – это новая волна спортивной активности студентов. Он 

сочетает в себе классический футбол и киберспорт, в процессе которого развива-

ются физические и ментальные способности. Этот формат игры может включать как 

традиционные элементы футбола, так и современные технологии, такие как прило-

жения для отслеживания результатов, виртуальные тренировки или даже элементы 

дополненной реальности.  

В процессе занятий фиджитал-футболом развиваются выносливость, коор-

динация, быстрота мышления и стратегическое планирование. Это командный вид 

спорта. Игроки управляют виртуальными футболистами на поле с помощью кон-

троллера и одновременно развивают физические качества через упражнения. 

Во многих вузах уже существуют команды и студенческие клубы по фи-

джитал-футболу. Проводятся студенческие турниры и чемпионаты на уровне вуза, 

города и страны. Создаются онлайн-платформы и сообщества для студентов, инте-

ресующихся этим направлением в спорте. 

Фиджитал-футбол может быть организован на любом уровне: как для заня-

тий по физической культуре, так и для университетских лиг. Объединение студен-

тов в команды по фиджитал-футболу способствует созданию социальных связей и 

командного духа, развивает у них навыки работы с приложениями и новыми техно-

логиями, что пригодится им в будущем.  

Внедрение этого направления футбола в вузы способствует вовлечению 

студентов в активную студенческую жизнь и позволяет поддерживать физическую 

активность и здоровье. 

Произошедшая трансформация перечисленных направлений футбола в са-

мостоятельные виды спорта открыла, что они могут быть средствами физического 

воспитания в вузах. Наше исследование подтвердило, что фитжитал-футбол наби-

рает популярность в студенческой среде. 

Однако анализ научной и методической литературы показал, что до сих пор 

нет должной научно обоснованной методологической базы по этим видам спорта. 

Уже сегодня киберспорт включен в универсиаду вузов и очень популярен 

среди студентов. Началось тесное сотрудничество кафедры физического воспита-

ния и кафедры цифровых технологий. 
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Киберспорт в системе высшего образования — это не только увлечение, но 

и серьезное направление, открывающее новые горизонты для студентов. Он способ-

ствует развитию навыков и подготовке специалистов для растущей индустрии. 

Университеты создают киберспортивные команды и клубы, где студенты 

собираются для тренировок, участия в турнирах и обмена опытом. Это способствует 

формированию сообщества и социализации. 

Студенты участвуют в соревнованиях различного уровня – от локальных до 

международных. Уже разработаны специализированные программы и курсы по ки-

берспорту, что позволяет студентам получать теоретические знания и практические 

навыки. Талантливые игроки получают повышенные стипендии, что стимулирует и 

привлекает больше желающих заниматься этим направлением.   

Сегодня спорт приобретает большую значимость в системе норм и ценно-

стей нашего общества. Введение санкций против наших спортсменов на междуна-

родной арене дало старт развитию в Российской Федерации инновационных турни-

ров, спортивных мероприятий и национальных программ, где главным инструмен-

том популяризации массового молодёжного спорта стали средства массовой инфор-

мации. 

Нужно отметить, что наше государство выделяет значительные средства на 

проведение международных турниров, таких как Олимпиада, чемпионат мира по 

футболу, Универсиада и «Игры Будущего». 

Трансляция таких мероприятий напрямую влияет на выбор молодёжи зани-

маться современными видами спорта. 

На следующем этапе нашего исследования мы проанализировали влияние 

спортивных турниров на желание студентов заниматься новыми, необычными ви-

дами спорта. Было предложено 10 вопросов, характеризующих виды спорта, пред-

ставленные в международных спортивных проектах, которые активно транслирова-

лись средствами массовой информации (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение традиционных и современных видов спорта 

По итогам анкетирования мы получили следующие результаты. Практиче-

ски все студенты экономического и математического факультетов (80%) поддер-

жали расширение видов спорта, связанных с фиджитал-спортом (современным, но-

вым направлением в сфере спорта), и хотели бы заниматься ими на занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 25% студентов гуманитарных факультетов высказали 

опасения по поводу развития этого направления, мы предполагаем, что это связано 

Традиционные виды 

спорта

Современные виды 

спорта
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с отсутствием определенных навыков у данных студентов. Однако большая часть 

опрошенных студентов (65%) подтвердила, что участие в международных турнирах, 

будь то в качестве спортсменов, зрителей или волонтеров, существенно повлияло на 

формирование их отношения к спорту и выбор направления занятий. При этом транс-

ляции турниров по классическим видам спорта – фигурному катанию, художествен-

ной гимнастике, футболу, баскетболу и другим – также пользуются большой попу-

лярностью в нашей стране и влияют на приоритеты выбора в сфере спорта. 

Однако качественный образовательный процесс по физической культуре и 

спорту в вузе зависит от квалификации преподавательского состава кафедры и отно-

шения к делу [3]. Мы изучили деятельность преподавателей вышеупомянутых вузов 

и их готовность к освоению новых современных видов спорта. В исследовании при-

няли участие кандидаты наук, мастера спорта, доценты, старшие преподаватели. 

На первом этапе работы в процессе бесед было установлено, что успех де-

ятельности преподавателя физического воспитания в вузе в значительной степени 

связан с влиянием 10 факторов (табл. 1). 

Таблица 1 – Отношение значимости факторов, влияющих на эффективность деятельности 

преподавателя кафедры физического воспитания и готовность к освоению современных ви-

дов спорта 

№ Название фактора Сумма 

мест 

Сумма 

квадратов 

мест 

Разброс суммы 

квадратичных 

отклонений 

1.  Опыт педагогической работы 178 1330 68 

2.  Творческий поход к работе 205 1398 71 

3.  Уровень методических знаний 284 2524 136 

4.  Приспособленность мест занятий к реше-

нию задач учебного процесса 

297 2582 58 

5.  Качество спортивного инвентаря 315 2653 71 

6.  Уровень физической подготовленности 

студентов 

353 3446 793 

7.  Состояние здоровья преподавателей 370 3747 101 

8.  Манера общения преподавателя, его речь 360 3825 78 

9.  Влияние педагогической нагрузки 443 4452 627 

10.  Внедрение современных видов спорта 497 6257 842 
 

Эти факторы были включены в анкету, и каждому преподавателю было 

предложено расставить их в ранговом порядке по степени их значимости. Анкета 

содержала проективные, косвенные и закрытые вопросы. Применён метод количе-

ственных оценок [4].  

В первой графе отражена сумма мест, которые были отведены данному фак-

тору всеми преподавателями. Во второй графе – сумма квадратов этих мест, а в тре-

тьей – разброс суммы квадратических отклонений.  

Первые три фактора, имеющие наибольшую значимость, определяют успех 

педагогической деятельности преподавателя. Отсутствие любого из них, без-

условно, приведет к снижению педагогического эффекта в процессе обучения сту-

дентов. Исследования показывают, что высота ранга характеризует степень значи-

мости данного фактора для обследуемых коллективов. 

Математическая обработка полученных материалов позволяет с помощью 

показателей суммы набранных мест по каждому фактору и разницы сумм их квад-

ратических отклонений определить достоверность занимаемого каждым фактором 
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рангового места. В связи с этим разница квадратических отклонений между 1-м и 

2-м факторами, а также 3-м и 4-м, 7-м и 8-м характеризует невысокую достовер-

ность различий между ранговыми местами, в то время как различия между другими 

факторами характеризуются высокой степенью достоверности.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что преподава-

тельский состав данных кафедр вышеуказанных вузов обладает высокой степенью 

квалификации и готов к внедрению изменений в учебный процесс по современным 

видам спорта. 

ВЫВОДЫ. Влияние современных турниров, особенно по фиджитал-

спорту, на студенческую молодёжь привело к возникновению у них желания зани-

маться новыми видами спорта в рамках учебного процесса по физической культуре 

и спорту. Поэтому на базе вузов должна формироваться новая модель внедрения 

современных видов спорта как в учебный процесс, так и в подготовку сборных ко-

манд вузов для участия в соревнованиях высокого уровня, опираясь на современные 

технологии.  Наличие опытных специалистов, квалифицированных организаторов 

и творческих работников на кафедрах физического воспитания, а также переход на 

современные виды спорта позволит кафедрам повысить качество учебного процесса 

по физической культуре. Это непосредственно приведёт к желанию студентов вести 

здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, укрепляя своё 

здоровье в студенческие годы и в дальнейшем. 
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УДК 796.412 

Физкультурно-спортивное образование молодежи в правовом поле 

Российской Федерации 
Каргаполов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор 

Колесникова Анна Петровна 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 

Аннотация 

В статье раскрываются вопросы нормативно-правового обеспечения физической 

культуры и спорта молодежи.  

Цель исследования – изучение законодательства в области физкультурно-спортив-

ного образования. Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в полу-

чении данных о юридическом обеспечении занятий физической культурой и спортом в Рос-

сии в современных условиях.  

Методы и организация исследования: теоретический анализ и обобщение литера-

турных источников, контент-анализ юридической литературы. Проанализировано более 100 

нормативно-правовых документов, касающихся физкультурно-спортивного образования.  

Результаты исследования. Получены данные, характеризующие обеспеченность 

нормативно-правовой базой физкультурно-спортивного образования в детских садах, шко-

лах, вузах. В связи с переходом на рыночную экономику проанализированы механизмы ре-

гистрации негосударственных организаций: коммерческих фитнес-клубов, тренажерных за-

лов, платных занятий физической культурой и спортом.  

Выводы. Исследование позволяет констатировать, что физкультурно-спортивное об-

разование достаточно обеспечено нормативно-правовыми документами в образовании.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, нормативно-правовое 

обеспечение, молодежь, образование, коммерческая деятельность. 
 

Physical culture and sports education for youth within the legal framework 

of the Russian Federation 
Kargapolov Valery Pavlovich, doctor of pedagogical sciences, professor  

Kolesnikova Anna Petrovna 

Pacific National University, Khabarovsk  

Abstract 

The article addresses issues related to the regulatory and legal support of physical culture 

and sports for youth.  

The purpose of the study is the legislation in the field of physical culture and sports edu-

cation. The scientific novelty and theoretical significance of the work lie in obtaining data on the 

legal support for physical culture and sports activities in Russia under current conditions. 

Research methods and organization: theoretical analysis and generalization of literary 

sources, content analysis of legal literature. More than 100 regulatory legal documents related to 

physical education and sports education have been analyzed. 

Research results. Data have been obtained that characterize the provision of a regulatory 

legal framework for physical culture and sports education in kindergartens, schools, and universities. 

In connection with the transition to a market economy, the mechanisms for registering non-govern-

mental organizations have been analyzed: commercial fitness clubs, gyms, and paid physical culture 

and sports classes. Conclusions. The research allows us to state that physical education and sports 

education is sufficiently provided with regulatory legal documents in education. 

Keywords: physical culture and sports activities, regulatory and legal support, youth, edu-

cation, commercial activities. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Современное развитие России связано с модернизацией в 

сфере образования, которая в первую очередь затрагивает проблемы формирования 

человека, интегрированного в современное общество. Главной задачей современ-

ного образования является готовность к формированию здорового образа жизни, 

подготовка к труду и профессиональной деятельности. Место физической культуры 
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и спорта играет огромную роль в развитии физического здоровья молодежи, их фи-

зической дееспособности, что во многом определяет их профессиональную деятель-

ность [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одной из главных составляющих образовательной системы является ступень 

общего образования, начиная с детского сада до высшей школы, где закладываются 

основы интеллектуального, духовного, физического и профессионального развития. 

Поэтому государство заинтересовано в нормативно-правовом обеспечении этого про-

цесса. Инструктор по физическому воспитанию совместно с медицинскими работни-

ками контролирует состояние здоровья детей, обеспечивает полную безопасность при 

проведении физкультурно-спортивных занятий, а также постоянно отслеживает сани-

тарно-гигиенические нормы и состояние помещений. Все эти положения прописаны 

в законодательных актах и требуют их неукоснительного исполнения. 

В общеобразовательных школах физкультурно-спортивное образование ре-

гулируется федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС), утвержденными Министерством образования Российской Федерации, а 

также «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» и Феде-

ральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В 

этих правовых документах прописан весь процесс физкультурно-спортивного обра-

зования учащихся, начиная с 1 класса до окончания школы. Все это свидетельствует 

о высокой актуальности изучаемой проблемы. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования прово-

дились в Дальневосточном регионе. Был проведен теоретический анализ и обобще-

ние литературных источников. Приведен контент-анализ федеральных законов, 

подзаконных актов, постановлений и приказов отраслевых министерств, а также по-

становлений краевых органов власти. Всего было проанализировано около 100 нор-

мативно-правовых документов, касающихся физической культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Созидательный процесс по норма-

тивно-правовому регулированию в отрасли продолжился в начале XXI века. Были 

приняты основополагающие документы, заложившие прочную правовую и матери-

альную базу развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Кон-

тент-анализ юридической литературы показал, что в законодательную и правовую 

базу физкультурно-спортивного движения входят: федеральные законодательные 

акты в сфере физической культуры и спорта, физкультурного образования и воспи-

тания, а также подзаконные акты, а именно распоряжения Правительства, федераль-

ных министерств, государственных комитетов и других органов местной исполни-

тельной власти. 

По своей юридической силе законодательные и подзаконные акты не 

имеют одинакового действия, так как сформированы разными органами управле-

ния. Законы высшего органа государственной власти регулируют наиболее важные 

отношения в сфере физической культуры и спорта и обладают основополагающими 

нормативными функциями и юридической силой по отношению к другим норма-

тивно-правовым актам. Исходя из федерального устройства страны, органы госу-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

59 

 

дарственной власти субъектов Федерации в пределах своей компетенции прини-

мают законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие физическую 

культуру и спорт и обеспечивающие их исполнение в своих регионах.  

Физкультурно-спортивное образование и воспитание начинаются с дет-

ского сада. Принят ряд основополагающих законодательных документов, регулиру-

ющих этот процесс. Во-первых, это «Федеральная образовательная программа до-

школьного образования» и «Адаптированная образовательная программа дошколь-

ного образования», а также ряд подзаконных актов. В этих документах прописаны 

правила и предписания образовательных программ в области физической культуры 

и спорта, регулирующие вовлечение детей в систематические занятия. Программы 

определяют задачи и содержание занятий с учётом возраста, подготовленности и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Основными задачами 

в этом возрасте являются: 

- становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развитие представлений о своих физических возможностях; 

- приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной 

активности; 

- формирование первичных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами. 

В дошкольном периоде в программах запланированы беседы с детьми и ро-

дителями по правилам безопасности на занятиях. Определяются требования к ме-

стам проведения занятий для дошкольников. Они должны быть безопасными, соот-

ветствовать гигиеническим нормам, иметь хорошее освещение и вентиляцию. Все 

помещения для занятий физическими упражнениями подлежат влажной уборке. 

Спортивный инвентарь ежедневно должен протираться с использованием мыльно-

содового раствора. Физкультурные залы для дошкольников должны соответство-

вать установленным требованиям. Режим дня дошкольников должен включать раз-

личные формы двигательной активности. Программа направлена на развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах физкультурной деятель-

ности, выявление одаренных детей, получение ими знаний о физической культуре 

и спорте. Все это регулируется законодательством Российской Федерации.  

Следующим этапом нормативно-правового регулирования физкультурно-

спортивного образования является общеобразовательная школа. Занятия физиче-

ской культурой и спортом регулируются законодательными и подзаконными ак-

тами федерального, отраслевого и местного уровней. Это, прежде всего, «Федераль-

ный закон об образовании», «Закон о физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», «Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«ГТО»», приказ «О совершенствовании процесса физического воспитания в обра-

зовательных учреждениях Российской Федерации», а также Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт и другие документы. Во всех этих документах 

гарантируется бесплатность физкультурно-спортивного образования в общеобразо-

вательных школах. Образование в школах должно быть направлено на дальнейшее 

развитие личности, здорового образа жизни, положительного отношения к спорту, 
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проведению спортивно-массовых соревнований. В учебных планах должно быть за-

планировано не менее 3 обязательных уроков в неделю по физической культуре.  

В высших учебных заведениях процесс физкультурного образования регу-

лируется, прежде всего, Федеральным государственным образовательным стандар-

том (ФГОС) и другими законодательными актами Российской Федерации. В ФГОС 

и методических рекомендациях, утверждённых заместителями министров образо-

вания, высшего образования и науки, а также спорта, прописаны основные положе-

ния проведения занятий в вузах. ФГОС высшего образования обязателен к приме-

нению во всех аккредитованных вузах. ФГОС по физической культуре должен обес-

печивать преемственность дошкольного, школьного и вузовского физкультурно-

спортивного образования. На основании ФГОС разрабатываются учебные планы и 

программы вузов. ФГОС предъявляет высокие требования к качеству физкультур-

ного образования, условиям здоровья и безопасности, а также направлен на форми-

рование личности, соответствующей современным запросам будущей профессио-

нальной деятельности. Установлен минимальный объём учебной нагрузки по физи-

ческой культуре и спорту для очной формы обучения — 400 часов. Перевод учеб-

ных занятий в самостоятельную работу не рекомендуется. Законом об образовании 

предусмотрено создание в вузах спортивных клубов. В концепции студенческого 

спорта акцент делается на усиление роли физической культуры и студенческого 

спорта, а также на повышение значимости комплекса ГТО. 

Непосредственную основу подзаконных актов составляют нормативные 

документы федерального органа управления физической культурой и спортом, а 

именно Министерства спорта РФ (до апреля 2008 г. это было Федеральное агентство 

РФ). К таким документам, в частности, относятся решения коллегии, приказы Рос-

спорта, инструктивные письма и др. Все эти документы являются обязательными 

для исполнения. 

Одним из важнейших инструментов административно-правового регулиро-

вания отношений, возникающих в сфере физкультурно-спортивного образования, яв-

ляется государственный контроль. В условиях рыночной экономики значение госу-

дарственного контроля значительно возрастает. Государственный контроль должен 

осуществляться в строго ограниченных законом рамках, по четким правилам, преду-

сматривающим равные права и обязанности проверяющих и проверяемых. Он должен 

быть организован так, чтобы исключались возможности произвола, злоупотреблений, 

поборов и коррупции со стороны чиновников и контрольных органов. 

Появление профессионального спорта повлекло за собой развитие обще-

ственных отношений в данной сфере. По мере развития профессиональной спортив-

ной деятельности все более значимой становится проблематика его правового регу-

лирования, в том числе в рамках гражданского права. В настоящее время в норма-

тивно-правовом регулировании должны находиться вопросы коммерческой деятель-

ности в области физической культуры и спорта, а также эффективного контроля за 

выполнением всех законодательных и подзаконных актов и нормативов, которые в 

той или иной степени регламентируют физкультурно-спортивную деятельность в РФ.  
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В последние годы появилось много частных фитнес-клубов, тренажерных 

залов и других негосударственных организаций, что высветило проблему их госу-

дарственной регистрации. Поэтому одним из необходимых рычагов государствен-

ного регулирования физкультурно-спортивных отношений в области коммерческой 

физической культуры и спорта является институт регистрации, который должен 

представлять собой совокупность правовых и организационных мер, устанавлива-

ющих и закрепляющих на законодательном уровне порядок регистрационного 

учета субъектов физической культуры и спорта, осуществляемый уполномочен-

ными органами, указанными в законодательстве. Суть данного режима заключается 

в признании государством правоспособности этих структур и в установлении закон-

ности их прав (как имеющихся, так и вновь приобретаемых) на совершение каких-

либо действий в рамках функций государственного надзора, контроля, ведения 

учета, классификации, хранения и выдачи соответствующей информации в области 

физкультурно-спортивного образования. Акт государственной регистрации под-

тверждает появление нового субъекта права — частных фитнес-клубов, тренажер-

ных залов и других негосударственных организаций, удостоверяя законность их су-

ществования. Регистрационный режим имеет важное значение в обеспечении 

охраны общественного и государственного порядка, а также в реализации личных 

и имущественных прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

сфере физической культуры и спорта. Сама государственная регистрация состоит 

из процедуры внесения сведений (о создании, реорганизации и ликвидации юриди-

ческих лиц и др.) в единый государственный реестр и выдачи свидетельства о госу-

дарственной регистрации. Большинство коммерческих физкультурно-спортивных 

организаций подлежат государственной регистрации в общем порядке, предусмот-

ренном для юридических лиц Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее также — Феде-

ральный закон о государственной регистрации) и другими актами регистрацион-

ного законодательства. 

При государственной регистрации юридического лица в вновь организуе-

мых коммерческих организациях физической культуры заявителями могут быть 

следующие физические лица: 

 руководитель коммерческой организации или иное лицо, имеющее 

право без доверенности действовать от имени этого лица; 

 учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

 руководитель юридического лица, выступающего учредителем реги-

стрируемого юридического лица; 

 конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комис-

сии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 

 иное лицо, действующее на основании полномочий, предусмотренных 

федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного 

органа или актом органа местного самоуправления. 
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Датой представления документов при осуществлении государственной ре-

гистрации является день их получения регистрирующим органом. Заявителю выда-

ется расписка о получении документов с указанием перечня и даты их получения 

регистрирующим органом, если документы представляются в регистрирующий ор-

ган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения 

документов. В ином случае, а также при поступлении в регистрирующий орган до-

кументов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, 

следующего за днем получения документов регистрирующим органом, по указан-

ному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. Регистрирующий 

орган не должен требовать от частных спортивных организаций представления дру-

гих документов, кроме тех, что установлены Федеральным законом о государствен-

ной регистрации. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при 

государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. Решение о государственной регистрации, принятое реги-

стрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей записи 

в государственный реестр. Государственная регистрация физкультурно-спортив-

ных организаций является важнейшим элементом правового регулирования в обла-

сти физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ. Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что физ-

культурно-спортивное образование молодежи в настоящее время достаточно обес-

печено нормативно-правовыми документами. Негосударственные организации 

(частные фитнес-клубы, тренажерные залы, платные спортивные секции) должны 

проходить государственную регистрацию в строго определенных законом рамках, 

по четким правилам, где предусмотрены права и обязанности проверяющих и про-

веряемых, что исключает злоупотребления, поборы и коррупцию. 
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УДК 796.034.2 

Мотивация занятий бегом студентов Московского авиационного института 

осенью 2024 г. и ее влияние на результативность подготовки к тестам и 

испытаниям ВФСК ГТО     
Львова Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Московский авиационный институт 

Аннотация 

Цель исследования – оптимизация учебного процесса в вузе путем анализа динамики 

мотивации студентов к самостоятельной беговой подготовке, в т.ч. к выполнению тестов и 

испытаний ВФСК ГТО, а также анализ результативности выполнения учебных заданий сту-

дентками-женщинами.  

Методы и организация исследования. Использованы методы анализа научно-мето-

дической литературы, педагогическое наблюдение, контент-анализ, методы математической 

статистики, опрос в Google Forms. Опрошены студенты МАИ 1-3 курсов. 

Результаты исследования и выводы. Выявлена тенденция снижения интереса сту-

дентов к бегу относительно такого же периода 2023-2024 уч. г., а также низкая результатив-

ность самостоятельных беговых тестов и испытаний у женщин. Только 42,3% студенток 1-3 

курса выполняют все задания. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

уделять особое внимание мотивированию студентов к занятиям бегом и получению ими со-

ответствующих знаний, умений и навыков в процессе обучения в вузе. Причины негативных 

тенденций снижения интереса к беговой подготовке и ухудшения ее качества в 2024 г. свя-

заны как с изменением рынка беговых приложений для мобильных устройств, так и с недо-

статочно компетентным преподаванием физической культуры в школах и других образова-

тельных учреждениях среднего звена.  

Ключевые слова: физическая культура в вузе, физическое воспитание студентов, 

комплекс ГТО, беговая подготовка, мотивация к занятиям бегом, самостоятельные занятия. 
 

Motivation for running activities among students of the Moscow aviation institute in 

autumn 2024 and its influence on the effectiveness of preparation for tests and 

examinations of the all-Russian complex "Ready for labor and defense" 
Lvova Tatyana Gennadyevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Moscow Aviation Institute 

Abstract 

The purpose of the study is to optimize the educational process at the university by analyz-

ing the dynamics of students' motivation for independent running training, including the completion 

of tests and trials of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex, as well as analyzing the 

effectiveness of completing educational assignments by female students.  

Research methods and organization. The methods of analysis of scientific and methodo-

logical literature, pedagogical observation, content analysis, methods of mathematical statistics, and 

surveys in Google Forms were utilized. Students of MAI from the 1st to 3rd years were surveyed. 

Research results and conclusions. A trend has been identified indicating a decrease in stu-

dents' interest in running compared to the same period of the 2023-2024 academic year, as well as 

low performance in independent running tests and trials among women. Only 42.3% of female stu-

dents in the 1st to 3rd years complete all assignments. The results obtained indicate the necessity of 

paying special attention to motivating students to engage in running and acquiring the corresponding 

knowledge, skills, and competencies during their university education. The reasons for the negative 

trends in the decline of interest in running training and its quality deterioration in 2024 are associated 

with both changes in the market for running applications for mobile devices and insufficiently com-

petent physical education teaching in schools and other secondary educational institutions. 

Keywords: physical culture in higher education institutions, physical education of students, 

the "Ready for Labor and Defense" complex, running training, motivation for running activities, 

independent training.  
 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – повышение эффективности учебного процесса 

по дисциплине «Физическая культура» путем изучения динамики мотивации сту-
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дентов к самостоятельной беговой подготовке в процессе учебных занятий и подго-

товке к выполнению тестов и испытаний ВФСК ГТО за 2024 год, а также анализа 

результативности выполнения учебных заданий студентками-женщинами. 

Отношение студентов к физической культуре как к одной из учебных дис-

циплин высшего профессионального образования и целостного развития личности 

является предметом постоянных исследований спортивных ученых. На динамику 

этого отношения, а также на повышение и понижение интереса к физкультурно-

спортивным занятиям влияют различные группы факторов, которые также подле-

жат научному исследованию. Преподаватели надеются, что на занятия приходят вы-

сокомотивированные студенты, получившие успешное физкультурное образование 

в рамках среднего общего образования. Однако реальность отличается. 

Еще до пандемии COVID-19 преподаватели вузов отмечали отрицательную 

динамику уровня физической подготовки студентов в течение учебного года. 

Например, в Самарской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) 

в начале учебного года студентов с уровнем физической подготовленности ниже 

среднего было 20 %, а к концу – уже 28 % [1].  

Отмечался недостаточный уровень подготовленности студентов первого 

курса. Преподаватели ОмГТУ, тестируя первокурсников по обязательным видам про-

граммы ВФСК ГТО (девушки), выявили, что для более чем 50% девушек выполнение 

нормативов ГТО в беговых видах оказалось затруднительным, а в беге на 2000 метров 

– для 56%. Успешность тестирования девушек на золотой, серебряный и бронзовый 

знак в беге на 2000 метров составила 10%, 16% и 18% соответственно [2]. 

Разработанные в период пандемии и постпандемийный период дистанци-

онные и гибридные технологии обучения дали мощный толчок к развитию иннова-

ционных методик самостоятельных занятий студентов, направленных на компенси-

рование изначально низкого уровня физподготовки абитуриентов. Однако исследо-

вание эффективности дополнительных самостоятельных занятий, проведенное в 

Уральском государственном педагогическом университете, показало, что главным 

отрицательным моментом стало отсутствие самодисциплины и мотивации у студен-

тов. Иногда часть студентов прекращали самостоятельные занятия, и единственной 

активностью по шагомеру становилась быстрая ходьба при переходе от одного ме-

ста занятий к другому, пеший поход по магазинам и др. Улучшало ситуацию ис-

пользование современных информационных интернет-технологий в самостоятель-

ных занятиях, но многие описанные авторами приложения в настоящее время не 

актуальны или труднодоступны [3]. 

В большинстве случаев преподаватели вузов из года в год констатируют 

дисгармонию в уровне развития физических качеств студентов, тестируемую в со-

ответствии с нормативами ВФСК ГТО VII и VIII ступеней. Так, анализ физической 

подготовки студентов Национального исследовательского университета (МЭИ) по-

казал, что беговые тесты (100 м, 2000 м и 3000 м) у студентов демонстрируют от-

ставание по сравнению с тестами на развитие силы и гибкости [4]. 

Таким образом, педагогическая ситуация для преподавателей высшей 

школы на данный момент является сложной. Это связано с отсутствием положи-

тельной динамики уровня физической подготовки студентов в течение учебного 

года, затруднениями в выполнении беговых тестов и испытаний ВФСК ГТО студен-
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тами первого курса, отсутствием самодисциплины и мотивации при самостоятель-

ных занятиях, традиционным отставанием студентов в беговых тестах и многими 

другими проблемами.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы исследова-

ния: анализ литературы, педагогическое наблюдение, контент-анализ, методы мате-

матической статистики, опрос в Google Forms. Педагогическое наблюдение осу-

ществлялось онлайн и оффлайн, в процессе проведения учебных занятий по дисци-

плине «Физическая культура». 

Анонимный опрос в форме анкетирования с использованием сервиса 

Google Forms был проведен в период с 05.12.2024 г. по 10.01.2025 г. Респондентами 

выступили 112 студентов (бакалавриат, специалитет, базовое высшее), обучаю-

щихся в МАИ по дисциплине «Физическая культура» на кафедре физического вос-

питания в отделении ОФП в осеннем семестре 2024-2025 уч. г. Возраст большин-

ства респондентов – 18-22 года (104 человека), младше 18 лет – 6 человек и 2 чело-

века старше 22 лет. Было опрошено 86 студентов-мужчин и 26 студентов-женщин. 

Из них на первом курсе обучаются 49 человек, на втором – 40 человек, на третьем – 

23 человека. Данные, полученные в результате анкетирования, были обработаны 

методами математической статистики и представлены в графической форме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В каждом учебном семестре в про-

грамму занятий по физической культуре в отделении ОФП кафедры физвоспитания 

МАИ входят самостоятельные беговые занятия, которые являются частью про-

граммы тестирования и самотестирования физической подготовки, а также готовят 

студентов к сдаче тестов и испытаний ВФСК ГТО VII и VIII ступени. Урочная 

форма проведения беговых тестов и испытаний в нашем случае невозможна по ор-

ганизационным причинам.  

В осеннем семестре 2024-2025 учебного года студентам предлагалось, ис-

пользуя беговые приложения для фиксации результатов, самостоятельно пробежать 

различные дистанции, коррелирующие с тестами и испытаниями ВФСК ГТО и бе-

говым тестом Купера. После выполнения беговых тестов мы провели опрос студен-

тов относительно их отношения к выполнению самостоятельных беговых заданий.   

Положительное отношение выявлено у 35 человек (31,25% опрошенных). 

Они выбрали ответ, предполагающий, что им просто нравится бегать; еще в семье, 

школе (колледже, спортивном клубе) им привили подобное отношение, и эти сту-

денты имеют опыт самостоятельных беговых тренировок. Аналогичные формули-

ровки мы использовали в предыдущем опросе в осеннем семестре 2023-2024 учеб-

ного года [5]. 

Нейтрально относятся 63 человека (56,25%). Они выбрали ответ, предпола-

гающий формальную необходимость выполнения беговых заданий для получения 

зачета по физкультуре. Эти студенты и ранее (в школе, техникуме и т.д.) выполняли 

беговые тесты, но их беговая подготовка недостаточно хороша; бег не вызывает у 

них положительных эмоций.  

Отрицательное отношение выявлено у 14 студентов (12,50%). Эти сту-

денты, как правило, сознательно уклоняются от выполнения беговых заданий, зара-

нее организуя или придумывая причины для их игнорирования. Они ссылаются на 

отсутствие времени даже в выходные, на некомфортную погоду, на загруженность 
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по учебе, приносят справки о болезни и/или освобождении от бега, переносят вы-

полнение заданий с сентября до тех пор, пока не выпадет снег и бег станет невоз-

можным и т.д. Желание заниматься бегом полностью отсутствует. Ранее (в школе 

или других образовательных учреждениях) они также уклонялись от занятий по бе-

говой подготовке под любыми предлогами.    

Мы сравнили полученные результаты с аналогичным опросом, проводив-

шимся в период с 15.12.2023 по 17.01.2024, где респондентами выступили 164 сту-

дента МАИ (бакалавриат, специалитет, базовое высшее) 1-3 курса [5] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения отношения к беговым заданиям студентов отделения 

ОФП кафедры физвоспитания МАИ в осеннем семестре в 2023-2024 гг. 
 

Осенью 2023 года нейтрально к занятиям бегом относились 50,61% опро-

шенных, положительно – 40,24%, отрицательно – 9,15%. За прошедший год отно-

шение студентов к беговой подготовке ухудшилось. В осеннем семестре 2024-2025 

учебного года положительно к беговой подготовке относятся 31,25% опрошенных 

студентов против 40,24% в предыдущем учебном году. Нейтрально относятся 

56,25% опрошенных против 50,61% в предыдущем году. Отрицательное отношение 

выразили 12,50% опрошенных против 9,15% в 2023-2024 учебном году. Снижение 

положительного отношения к бегу и беговым тестам и рост нейтрального отноше-

ния налицо. 

Мы проанализировали результативность выполнения самостоятельных бе-

говых заданий студентками 1-3 курсов осенью 2024 г. 26 студенток участвовали в 

тестировании физической подготовки на протяжении семестра. Тест Купера, с ко-

торого начинается тестирование, выполнили 20 студенток, или 76,9%. Тестовый бег 

на 1 км также выполнили 20 студенток, или 76,9%. Дистанцию 1,6 км преодолели 

15 студенток (57,7%); тест 2 км выполнили 13 студенток, или 50%. Все 4 беговых 

теста завершили 11 студенток, или 42,3%. Беговые тесты не выполнили 6 человек, 

или 23%. Одна освобождена по причине плоскостопия; одна ссылается на то, что 

приехала учиться из региона, где бег не практикуется из-за погодных условий и у 

нее нет с собой беговой спортивной формы; одна ссылается на физически тяжелую 

работу после учебы; две студентки просто проигнорировали задания. 

Используя метод случайной выборки, мы попросили несколько студенток 

подробнее рассказать об их отношении к бегу и беговым тестам и испытаниям.  

Студентка 1 курса одного из инженерно-технических институтов МАИ, 18 

лет: «Бег для меня – это преодоление своих трудностей через внешнюю преграду. С 

10 лет сдаю нормативы ГТО, и бег – его незаменимая часть. Это время, когда я могу 
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побыть наедине с собой, привести в порядок мысли и наполниться энергией. Мне 

нравится чувствовать, как мое тело становится сильнее и выносливее, как улучша-

ется настроение и самочувствие. Иногда это вызов самой себе, проверка на проч-

ность, когда преодолеваю длинные дистанции и ставлю новые рекорды, а иногда – 

просто приятная прогулка в хорошем темпе. В любом случае, бег – это часть моей 

жизни, которая делает меня лучшей версией самой себя». Длинные дистанции в ее 

понимании – 3-5 км. До поступления в МАИ студентка училась в кадетском классе; 

физподготовка, включая прыжки с парашютом, соответствующая. Посещение заня-

тий по физкультуре более 75%; результаты самотестирования: 1 км – 5:28, 1 миля – 

7:34, 2 км – 9:40, тест Купера – 2380 м.  

Студентка 2 курса, г. Москва, одного из инженерно-технических институтов 

МАИ, 19 лет: «Мне тяжело заставить себя заниматься физической активностью из-за 

неподготовленности. Первые несколько минут давались не так сложно, но потом при-

ходилось усилием заставлять себя двигать ногами. Думаю, мне нужно поработать над 

выносливостью 😅. В школе бегали раз в неделю, но это не было особенно активно. 

Раз в неделю мы занимались на физкультуре сначала разминкой, а затем играли в во-

лейбол. Беговая разминка тоже присутствовала, но её было мало – около 10 минут или 

меньше. Спортом вне школы я не занималась. Сейчас работаю официанткой после 

учёбы, и эта работа, наоборот, добавила мне физической активности». Студентка не 

выполняла беговые тесты под разными предлогами. Посещение занятий менее 50%. 

Студентка 3 курса одного из инженерно-технических институтов МАИ, 20 

лет: «Бег был обязательной частью школьной программы, но это были редкие про-

бежки на дистанции не больше 1 км. Тогда я поняла, что лучше всего бегать в ком-

пании единомышленников. Вне школы, летом, мы периодически бегали по спортив-

ному стадиону по утрам с подругами. О беговых приложениях я узнала только в 

университете на занятиях физкультуры. Бегаю одна я неохотно, и с выносливостью 

у меня беда. Но в компании это весьма увлекательный досуг». Результаты бегового 

самотестирования: 1 км – 8:37; 1 миля – 12:37; 2 км – 15:35; тест Купера – 1875 м. 

Посещаемость занятий составляет 90 % на протяжении 5 семестров. 

Включенные наблюдения и интервью студентов показывают, что физкуль-

турное довузовское образование не справляется с беговой подготовкой школьников 

и учащихся других образовательных учреждений. Физкультурные знания, умения и 

навыки абитуриентов, а также их мотивация недостаточны; за время обучения в вузе 

исправить эту ситуацию в полной мере не удается. Наибольших успехов в довузов-

ской физической подготовке достигают специализированные образовательные 

учреждения, такие как кадетские классы, но в гражданский вуз такие абитуриенты 

поступают редко.    

По нашим наблюдениям, наибольшую активность студенты проявляли в 

период пандемии COVID-19 и самоизоляции с весны 2020 года до первой половины 

2022 года. Находясь на дистанционном обучении в самоизоляции и испытывая 

стресс и дефицит двигательной активности, студенты активно осваивали беговые 

приложения, делились в мессенджерах результатами забегов, а результативность 

выполнения беговых заданий приближалась к 100% [6]. В 2023-2024 годах интерес 

к самостоятельному бегу с фиксированием результата с помощью беговых прило-

жений значительно упал, как и качество доступных в настоящее время приложений. 
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ВЫВОДЫ. Поскольку бег является одной из самых доступных для моло-

дежи циклических локомоций, развивающих такие важные физические качества, 

как выносливость и быстрота, а также составляет главную часть батареи тестов и 

испытаний ВФСК ГТО, то мотивированию студентов к занятиям бегом и получе-

нию ими специализированных знаний, умений и навыков в этой области необхо-

димо уделять особое внимание в учебном процессе на занятиях по физической куль-

туре в высшей школе.   

Негативные тенденции снижения интереса к беговой подготовке и ухудше-

ние ее качества, наметившиеся в конце 2024 г., имеют под собой как организаци-

онно-технические причины, связанные с изменением рынка беговых приложений 

для мобильных устройств, так и социально-педагогические, связанные с недоста-

точно компетентным преподаванием физической культуры в школах и других об-

разовательных учреждениях среднего звена. Студенты вузов являются наиболее со-

знательной и активной частью молодежи; представляется, что у других выпускни-

ков школ ситуация с самостоятельной беговой подготовкой еще хуже. Необходима 

углубленная специализированная работа по исправлению этой ситуации. 
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Аннотация 

Цель исследования – определение влияния занятий атлетической гимнастикой на со-

стояние соматического здоровья и уровень физической подготовленности студентов.  

Методы и организация исследования. Использовали методы анализа научно-мето-

дической литературы, исследований, тематически близких к проблеме развития силовых спо-

собностей, функциональных резервов организма и оптимизации тренировочных нагрузок в 

процессе физического воспитания студентов, педагогический эксперимент, методы матема-

тической статистики. Разработанный курс был апробирован в учебном процессе студентов 

Приволжского государственного университета путей сообщения.  

Результаты исследования и выводы. Выявленное в ходе исследования достоверное 

увеличение показателей, характеризующих уровень соматического здоровья (значений сило-

вого, жизненного индексов) и физического развития (силовой, статической выносливости, 

взрывной силы и возрастании скорости одиночных движений, координации) свидетельствует 

о положительном действии разработанной методики. Полученные исследовательские мате-

риалы подтверждают наличие положительного влияния атлетической гимнастики на деятель-

ность функциональных систем организма, формирование физических качеств и двигатель-

ных умений студентов. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, соматическое (физическое) здоровье, 

физическое развитие, физическое воспитание студентов. 
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Abstract 

The purpose of the study is to determine the impact of athletic gymnastics classes on the 

state of somatic health and the level of physical fitness of students.  

Research methods and organization. The methods of analysis of scientific and methodologi-

cal literature, studies thematically related to the problem of developing strength abilities, functional 

reserves of the body, and optimizing training loads in the process of physical education of students 

were used, along with pedagogical experiments and methods of mathematical statistics. The developed 

course was tested in the educational process of students at the Volga State Transport University.  

Research results and conclusions. The reliable increase in indicators characterizing the 

level of somatic health (values of strength and life indices) and physical development (strength, 

static endurance, explosive power, and increased speed of individual movements, coordination) 

identified during the study indicates the positive effect of the developed methodology. The obtained 

research materials confirm the positive influence of athletic gymnastics on the functioning of the 

body's systems, the formation of physical qualities, and the development of motor skills in students. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение 

уровня здоровья и физического развития студенческой молодежи. По мнению спе-

циалистов, данная проблема обусловлена влиянием экологических, социальных, де-

мографических и санитарно-эпидемиологических факторов:  

 сильное загрязнение воздуха выхлопами автомобильного транспорта и 

выбросами современного производства является основной проблемой крупных го-

родов, где в основном расположены высшие учебные заведения. В результате нега-

тивного воздействия на организм содержащихся в атмосфере примесей снижается 

эффективность деятельности функциональных систем организма; 

 вхождение и принятие норм новых социальных сообществ, академиче-

ская и социальная адаптация к новым видам и формам обучения, условиям прожи-

вания в общежитиях, а также увеличение объемов учебной информации вызывают 

состояния высокой психологической напряженности [1]; 

 стилевые особенности поведения поколения Z, к которому относится со-

временное студенческое сообщество, характеризуются сокращением объемов вер-

бального общения и смещением коммуникативных навыков в сторону технологи-

ческих умений, что увеличивает вероятность возникновения конфликтных ситуа-

ций, гипокинезии и гиподинамии. В сочетании с современной санитарно-эпидемио-

логической обстановкой это приводит к существенному снижению физической ра-

ботоспособности [2, 3]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ данных меди-

цинских осмотров, проводимых в различных вузах РФ, показывает, что от 20 до 50 

% студентов занимаются в специальных медицинских группах. В структуре заболе-

ваний наиболее распространены: заболевания опорно-двигательной системы (от 20 

до 70 %); сердечно-сосудистой и нервной систем (от 5 до 50 %); болезни органов 

дыхания (от 5 до 45 %); нарушения зрения (от 10 до 60 %) [4, 5, 6]. Исследователи 

отмечают, что увеличение академических нагрузок, совмещение на старших курсах 

учебы с работой, систематическое нарушение режимов труда и отдыха приводят к 

негативной динамике уровня здоровья студентов. По данным статистики, к треть-

ему курсу около 20 % студентов переходят из основной группы в подготовительную 

или специальную медицинскую группы [7].  

Данная ситуация вызывает тревогу на фоне растущих требований работода-

телей к показателям профессиональной пригодности специалистов. Базовой основой 

кадровой политики и всех крупных корпораций является системная ротация кадров 

как по горизонтали (внутри одного вида профессиональной деятельности), так и по 

вертикали (администрирование и управление человеческими и техническими ресур-

сами). Это позволяет существенно расширить спектр специализированных знаний, 

умений и навыков, опыт проигрывания различных социальных ролей, раскрыть твор-

ческий потенциал специалистов, но вместе с тем увеличивает сроки адаптационных 

перестроек в процессе освоения новых видов деятельности, охватывающих физиоло-

гические, физические, психологические и социальные аспекты. Доказано, что специ-

алисты, компенсируя недостаточно развитые профессионально значимые качества, 

перегружают другие системы организма, что может приводить к возникновению 
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некомпенсированного утомления, износу организма и развитию хронических заболе-

ваний [8]. В современных быстро меняющихся условиях профессионального мира 

цена ошибки, обусловленной человеческим фактором, неуклонно возрастает и может 

приводить к нарушению технологических процессов, возникновению нестандартных, 

аварийных ситуаций с социально неблагоприятными последствиями. В связи с этим 

актуальным становится поиск новых путей, средств, методов и технологий, позволя-

ющих стимулировать мотивационную и двигательную активность студентов, ориен-

тировать их на поддержание здорового образа и стиля жизни. 

Выявлено, что у студенческой молодежи стабильно высокий интерес вызы-

вают различные фитнес-направления силовой направленности. Атлетическая гим-

настика, сочетающая в себе силовые и гимнастические упражнения различной 

направленности, а также элементы кроссфита, позволяет оказывать оздоровитель-

ное и развивающее воздействие на функциональные системы организма, способ-

ствует снижению жирового компонента, коррекции телосложения и существенно 

расширяет фонд двигательных умений и навыков [8, 9]. 

Основными задачами, решаемыми в процессе занятий атлетической гимна-

стикой, являются: 

 гармоничное развитие всех мышечных групп двигательного аппарата 

студента путем избирательного направленного воздействия адекватными силовыми 

упражнениями; 

 изучение и освоение техники силовых упражнений, позволяющих раци-

онально проявлять и использовать силу в уступающем, преодолевающем и статиче-

ском режимах в различных профессиональных и повседневных ситуациях; 

 коррекция телосложения за счет снижения жирового компонента и заме-

щения его мышечной тканью, а также конфигурации различных мышечных групп; 

 формирование показателей соматического здоровья студентов и повы-

шение уровня их физической подготовленности. 

Трудности в комплексном решении поставленных задач определяются 

прежде всего естественными возрастными физиологическими изменениями в орга-

низме юношей, у которых размеры тела увеличиваются быстрее, чем растет мышеч-

ная масса. Вследствие этого показатель абсолютной силы увеличивается незначи-

тельно, а относительной – даже уменьшается. По данным исследователей, можно го-

ворить также о недостаточном развитии у значительного числа студентов вузов пока-

зателей динамической силы и силовой выносливости [9]. Данная ситуация, по мне-

нию авторов, обусловлена несовершенством методики развития силовых качеств сту-

дентов в процессе всех форм занятий физическими упражнениями, в том числе и 

практических учебных занятий по элективной дисциплине (модулям) по физической 

культуре и спорту. 

Выбор методики обуславливается триадой педагогических категорий: за-

дачи – средства – методы, где задачи являются функциональным механизмом, регу-

лирующим отбор остальных.    

Для решения поставленных задач отбирались силовые и скоростно-силовые 

упражнения локального и общего воздействия с усиленным воздействием на из-

бранные группы мышц и последовательным активным функционированием всей 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

72 

 

скелетной мускулатуры, применяемые в статическом и динамическом режимах. 

Применение метода непредельных отягощений в контексте поставленных задач 

позволяет задействовать максимальное количество двигательных единиц. Нагрузка 

сопровождается значительными энергетическими затратами и существенными 

сдвигами в обмене веществ. В начале работы двигательные единицы функциони-

руют попеременно, но в процессе нарастания утомления их работа синхронизиру-

ется, и на последних двух-трех подходах число работающих единиц достигает мак-

симума. Период восстановления характеризуется активизацией обменных процес-

сов, что вызывает увеличение мышечной массы и одновременный рост силы. Се-

рийная работа с непредельными отягощениями благотворно сказывается на общем 

уровне функциональных возможностей организма. Необходимо отметить, что дан-

ный метод позволяет минимизировать травмирующие воздействия. Статический 

метод использовался в качестве дополнительного, позволяя работать локально с 

различными мышечными группами без сложного оборудования и в условиях сокра-

щенной двигательной активности (например, в период реабилитации после перене-

сенных заболеваний). В традиционном исполнении это обычно выполнение упоров 

под различными углами или удержание веса в заданных положениях. Рекоменду-

ется видоизменять позиции и работающие группы мышц в 1,5-месячном курсе. 

Ударный метод позволяет работать с кинетической энергией. Выполнение 

прыжковых (ударных) упражнений направлено на увеличение мощности усилий, 

связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц. Диапазон 

высоты спрыгивания зависит от подготовленности занимающихся; в данной работе 

он варьировался от 0,25 до 0,5 м. Отдых между сериями заполнялся легким бегом 

трусцой и упражнениями на расслабление и растяжку. Для тренировки мышц верх-

него плечевого пояса применялись сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отрывом 

от опоры [9].   

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы на базе Приволжского госу-

дарственного университета был проведен педагогический эксперимент, направлен-

ный на выявление эффективности курса атлетической гимнастики на показатели 

здоровья и уровня физического развития студентов. Разработанный курс атлетиче-

ской гимнастики апробировался в рамках семестрового цикла (16 недель), два заня-

тия в неделю. В экспериментальной работе участвовали 39 человек — студенты 2 

курса специальности «Электроснабжение и электроэнергетика» Приволжского гос-

ударственного университета путей сообщения. Занятия имели стандартную струк-

туру и включали два чередующихся комплекса. 

Первый комплекс содержал силовые упражнения с гантелями, штангой и в 

тренажерах, элементы кроссфита, ненаправленные на коррекцию телосложения, ис-

пользуя собственный вес занимающихся, а также на совершенствование силовой и 

статической выносливости. Особое внимание уделялось правильному дыханию, вы-

бору темпа движений и определению рабочего веса. Основная часть содержала от 7 

до 9 упражнений, количество подходов составляло от 3 до 6. Использовались ме-

тоды повторных усилий и круговой тренировки. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

73 

 

Упражнения второго комплекса были в основном направлены на развитие 

«взрывной силы», реактивной способности двигательного аппарата и скорости отя-

гощенных движений. Вес отягощений составлял 15-30% от максимального, количе-

ство повторений – от 3 до 8 с интервалами отдыха до восстановления.  

В заключительной части занятий каждого комплекса использовались дыха-

тельные упражнения, упражнения для усиления кровообращения, растяжки мышеч-

ных волокон и их расслабления, пассивные упражнения с самозахватом, стретчинг, 

комбинированные упражнения на растягивание мышц и их расслабление. Соревно-

вательный метод применялся на контрольных этапах с целью освоения норматив-

ной составляющей соревновательной деятельности, выявления максимальных ре-

зультатов в условиях соперничества, формирования деятельностной позиции и по-

ложительной мотивации к занятиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В опытно-экспериментальной работе 

использовались тесты, рекомендованные в специальной литературе. Уровень здо-

ровья, соответствующий оценке выше 14 баллов (по Г. Л. Апанасенко, Р. Г. 

Науменко), принято считать безопасным [10]. Для оценки уровня развития физиче-

ских качеств использовались тесты: подтягивание на перекладине; подъем туло-

вища из положения лёжа на спине (количество раз за минуту); удержание полупри-

седа с опорой (сек); прыжок в длину с места (см); тест Фирилевой (усл.ед.). Резуль-

таты экспериментальной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика показателей соматического здоровья и физической подготовленности 

студентов СамГУПС 

№ Тесты Средне групповые значения 

Входное 

тестирование 

Тестирование по 

результатам прохожде-

ния программы 

1.  Индекс Кетле  17,08±0,3  18,83±0,22 

-0,52±0,16 (балы) -0,59±0,15 (балы) 

2. Жизненный индекс  61,19±1,22  62,50±1,11 

1,44±0,20 (балы) 1,76±0,15 (балы) 

3. Индекс Робинсона  97,20±1,55  84,14±1,10 

3,03±1,34 (балы) 4,15±1,21 (баллы) 

4. Силовой индекс  63,03±1,34  64,15±1,21 

0,19±0,22 (балы) 0,26±0,23 (балы) 

5. Время восстановления ЧСС по-

сле 20 приседаний, 

выполненных за 30 сек  

65,95±2,60  56,14±3,03 

3,94±0,17 (балы) 5,26±0,20 (балы) 

6. Сумма баллов по Апанасенко 

 

8,08±0,34  10,84±0,33 

Уровень ниже 

среднего 

Уровень средний 

7. Тест Фирилевой 5,04±0,28  3,82±0,15 

8. Подтягивание (кол-во раз) 11,96±0,61  15,25±0,58 

9. Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз)  

56,48±2,61  69,38±2,50 

10. Удержание полуприседа с опо-

рой (сек) 

90,95±2,90  103,01±2,79 

11.  Прыжок в длину с места (см) 208±4,3 224±3,1 
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Анализ показателей, характеризующих уровень физического (соматиче-

ского) здоровья, показал положительную динамику восстановления после нагрузки. 

Характеристика, отражающая соотношение веса к росту (индекс Кетле), на началь-

ном этапе по средне групповому показателю находилась в границах дефицита. По-

сле завершения экспериментальной работы соотношение сместилось к нижней гра-

нице нормы. Системное измерение весовых показателей оказывало положительное 

влияние на мотивационный настрой студентов. Энергопотенциал студентов опре-

делялся по формуле Робинсона, и результаты формирующего эксперимента свиде-

тельствуют об увеличении резервных возможностей миокарда и системы кровооб-

ращения в целом. Значения силового индекса и жизненного индекса также показы-

вают положительную динамику, что подтверждается смещением суммарной оценки 

соматического здоровья в границы средних показателей развития. 

При тестировании показателей физической подготовленности выявлена по-

ложительная динамика по всем измеряемым параметрам. Существенно и статисти-

чески достоверно изменился средне групповой показатель, характеризующий сило-

вую выносливость рук. По индивидуальным показателям только у 23 % остались в 

границе низкого уровня развития. Тестирование комплексного развития мышц жи-

вота (базовое упражнение для мышц пресса) показало, что по индивидуальным по-

казателям 48,7 % улучшили свои результаты до оценки «отлично», ранее данный 

результат наблюдался у 20,5 % студентов.  

Тест на удержание полуприседа с опорой характеризует уровень развития 

мышечной выносливости, мышечного баланса и комплексного развития мышц зад-

ней поверхности бедра, икры и пресса. Увеличение времени удержания (мышечной 

фиксации) отражает комплексный показатель сбалансированности мышечных 

групп, что подтверждает прирост показателя «взрывной» силы и силы нижней части 

тела в прыжковом тесте. Взрывная сила также является базовым качеством для эф-

фективности выполнения многих базовых силовых упражнений: приседания со штан-

гой на плечах, старты из различных положений и др. 

Совокупная положительная динамика показателей физической подготов-

ленности свидетельствует о развитии основных мышечных групп, силовой и стати-

ческой выносливости, взрывной силы и возрастании скорости одиночных движений 

и координации.    

ВЫВОДЫ. Полученные исследовательские материалы в целом подтвер-

ждают наличие положительного влияния атлетической гимнастики на деятельность 

функциональных систем организма, формирование физических качеств и двига-

тельных умений студентов. Кроме того, занятия силовой направленности среди сту-

дентов продолжают пользоваться популярностью, что связано со стремлением сту-

денческой молодежи к современным видам физической активности, улучшению те-

лосложения и снижению жировой массы тела. Это служит основанием для продол-

жения планомерной работы по совершенствованию программ силовой подготовки 

для студентов в соответствии с целевыми установками алгоритмов по формирова-

нию показателей физического развития и соматического здоровья. 
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Аннотация 
Цель исследования состоит в оценке промежуточных результатов реализации «Стра-

тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года» на 2023 год.  

Методы исследования: изучение и анализ специальной литературы, нормативных 

документов и статистических данных.  

Результаты исследования и выводы. Выявленные в результате анализа высокие до-

стижения показателей реализации Стратегии-2030 по итогам 2023 года свидетельствует об эф-

фективности проводимых государством мер в рамках данной стратегии. По результатам прове-

денного исследования можно сделать вывод, что реализация «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в России на период до 2030 года» идет успешно. Показатели промежуточных 

результатов по состоянию на 2023 год представляются весьма оптимистичными. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, Стратегия-2030, статисти-

ческие показатели, государственная поддержка. 
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Abstract 

The purpose of the study is to evaluate the interim results of the implementation of the 

"Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for the 

Period up to 2030" for the year 2023. 

Research methods: study and analysis of specialized literature, regulatory documents, and 

statistical data. 

Research results and conclusions. The high achievements identified as a result of the anal-

ysis of the implementation indicators of the Strategy-2030 by the end of 2023 indicate the effective-

ness of the measures taken by the state within the framework of this strategy. Based on the results 

of the conducted research, it can be concluded that the implementation of the "Strategy for the De-

velopment of Physical Culture and Sports in Russia until 2030" is progressing successfully. The 

indicators of intermediate results as of 2023 appear to be quite optimistic. 

Keywords: sport, physical culture, health, Strategy-2030, statistical indicators, state support. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Для поддержания высокого уровня физического и менталь-

ного здоровья, высокой физической и интеллектуальной работоспособности, жиз-

ненного тонуса и ощущения счастья каждый день миллионы людей по всему миру 

занимаются физической активностью, физическими упражнениями и спортом. Это 

является ярким показателем значимости физической культуры для человечества.   
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Занятия физическими упражнениями и спортом развивают и укрепляют ор-

ганизм, формируют характер и волевые качества, способствуют улучшению мозго-

вой активности, повышению самооценки и улучшению настроения, а также имеют 

множество других положительных эффектов. Все это в совокупности приводит к 

становлению сильного и здорового человека, способного справляться с любыми 

жизненными трудностями. 

Одной из главных целей государства является сохранение и укрепление здо-

ровья граждан, увеличение продолжительности жизни и работоспособного возраста. 

Весомой частью достижения этой цели является привлечение населения к регулярной 

физической активности и занятиям спортом. Важным шагом к внедрению концепции 

«Спорт – норма жизни» в государственную политику Российской Федерации стало 

утверждение «Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период 

до 2030 года» [1]. Данная стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ от 

24.11.2019 г. и будет реализовываться в два этапа: этап 1 — 2021-2024 годы, этап 2 — 

с 2025 по 2030 годы [2]. Стратегия-2030 направлена на улучшение спортивной сферы 

страны, укрепление здоровья населения, увеличение количества людей, занимаю-

щихся спортом, развитие спортивной инфраструктуры, расширение доступа к спор-

тивным объектам, поддержку спортсменов и достижение высоких результатов на 

международной арене, создание благоприятной среды для развития спорта во всех 

регионах Российской Федерации. Данная стратегия крайне важна для нашей страны, 

так как здоровое общество — залог процветания и успеха нации. 

Цель стратегии – создание условий для формирования у населения стрем-

ления к здоровому образу жизни и обеспечение равных возможностей для всех ка-

тегорий граждан. 

Это означает, что приоритетом государственной политики в сфере спорта 

является сохранение здоровья и благополучия населения, создание комфортных 

условий для самореализации и развития, поддержание здоровья и физических пока-

зателей граждан, а также повышение вовлеченности населения в спортивную жизнь 

страны. Законодатели выделяют несколько ключевых задач с целью выявления кон-

структивных направлений развития спортивного сектора, улучшения положения и 

подчеркивания значимости физической культуры в жизни каждого человека, а 

также определения проблем в данной области и разработки эффективных методов 

их решения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в оценке промежуточных результатов 

реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» на 2023 год. 

Задачи исследования: 1) выявить динамику показателей численности граж-

дан, занимающихся различными видами спорта и двигательной активностью за пе-

риод 2019-2023 гг.; 2) выявить категории граждан, наиболее активно занимающихся 

двигательной активностью и спортом; 3) выявить группы, наименее вовлеченные в 

занятия двигательной активностью. 

Основными методами исследования явились анализ специальной литера-

туры, нормативных документов и статистических данных.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По изучению представленных целей и 

задач Стратегии-2030 стало возможным выделение приоритетных направлений ее ре-

ализации. Эти направления необходимы для создания четкого вектора развития спор-

тивной сферы государства, обеспечения доступности спортивных площадок и меро-

приятий для всех слоев населения, активного развития физической культуры в стране, 

а также популяризации поддержания тела в тонусе через физические нагрузки.  

Развитие спорта способствует формированию знаний о здоровом образе 

жизни, информированию о спортивной жизни страны, сплочению общества, под-

держке спортсменов и достижению высоких результатов на международной арене. 

Кроме того, оно привлекает туристов, увеличивает инвестиции и создает новые воз-

можности для роста. Поэтому важно поддерживать инициативы в сфере физической 

культуры и спорта на всех уровнях. Благодаря реализации стратегии ни одна сфера, 

нуждающаяся в изменениях, не останется без внимания.   

С целью выявления влияния данной стратегии на общество следует обра-

титься к статистике (рис. 1-2) [3].  

 

Рисунок 1 – Численность граждан, занимающихся различными видами спорта  
 

На графике видно, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом прирост со-

ставил 1338,76 человек (4,4%), в 2021 г. – 3128,9 чел. (9,9%), в 2022 г. – 2125,16 чел. 

(6,1%), в 2023 г. – 3443,61 чел. (9,3%). Это свидетельствует о том, что все больше 

людей стремятся улучшить и поддерживать здоровье, развивать волевые качества, 

повышать физические показатели, участвовать в соревнованиях, одерживать по-

беды и доказывать себе, что можно достичь высоких результатов. Также это говорит 

об эффективности государственной спортивной политики. Вовлеченность населе-

ния в спорт является важным показателем развития страны, отражающим физиче-

ское состояние граждан и уровень спортивной жизни. 

Важно рассмотреть статистику достижения показателей Стратегии-2030 за 

2023 год для выявления категорий граждан, занимающихся двигательной активно-

стью и спортом, а также групп, которые менее вовлечены в занятия физической ак-

тивностью, с целью определения тех, для которых необходимо разработать и пред-

принять дополнительные меры (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Достижение показателей Стратегии-2030 по итогам 2023 года 

 

На рисунке 2 представлены достижения показателей Стратегии-2030 по де-

вяти категориям [4]. К первой категории относится вся совокупность граждан РФ 

(возрастом от 3 до79 лет), регулярно занимающихся физической активностью, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом. 

Вторая категория – самая молодая – включает граждан в возрасте от трех до 

двадцати девяти лет, использующих физические упражнения на постоянной основе.   

Категория 3 объединяет лиц среднего возраста (от 30 до 54 лет – женщины, 

от 30 до 59 лет – мужчины), увлекающихся регулярными занятиями физическими 

упражнениями и спортом. 

Категория 4 состоит из лиц старшего возраста: женщины в возрасте от 55 

до 79 лет, мужчины – от 60 до 79 лет.   

Инвалиды и граждане с отклонениями в состоянии здоровья, занимающи-

еся физической активностью регулярно, отражены в категории 5. 

В показателях категории 6 представлены результаты оценки условий, со-

зданных для реализации потребностей населения в двигательной активности и физ-

культурно-спортивной деятельности, их качества, доступности и разнообразия.  

Седьмая категория отражает степень удовлетворенности граждан в обеспече-

нии спортивными объектами с точки зрения возможности единовременного посещения. 

Восьмая категория показывает финансовое обеспечение физической куль-

туры и спорта за счет внебюджетных средств. 

В показателях категории 9 отражена доля субъектов физической культуры 

и спорта в РФ (юридических лиц), интегрированных в единую цифровую среду. 

Анализируя данные графика, можно сделать вывод, что за последние пять лет 

наблюдается значительное увеличение числа россиян, регулярно занимающихся фи-

зическими упражнениями и спортом. Отдельно по трем возрастным категориям: до 

30 лет, среднего и пожилого возраста (категории 2, 3, 4) ожидаемое увеличение физи-

чески активного населения составило 2,3-3,35%. Суммарный показатель по всем воз-

растным группам (категория 1) оказался более оптимистичным и составил 7% приро-

ста от запланированного. Примечательно, что в категории граждан с ограниченными 
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возможностями (категория 5) произошел наибольший прирост ожидаемых результа-

тов и составил 8,7%. Наименьшие показатели прироста неожиданно показала самая 

молодая возрастная группа – от 3 до 29 лет (2,3%). То есть для данной категории граж-

дан необходимо разработать и предпринять дополнительные меры для повышения 

двигательной активности и привлечения их к спортивной жизни страны. 

Показатель уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий (ка-

тегория 6) увеличился по сравнению с прогнозируемым показателем незначительно – 

на 1,4%. По показателю обеспеченности местами для занятий, их оснащенностью и 

пропускной способностью – спортивными сооружениями и площадками (категория 

7) превышение ожидаемых показателей составило 2,3%. Наибольший прирост наблю-

дается в показателях категории 9, который отражает долю субъектов физической 

культуры и спорта в РФ (юридических лиц), интегрированных в единую цифровую 

среду. Увеличение данного показателя составляет 19,3% от запланированного.  

В целом, проведенное исследование показало, что по 8 параметрам из 9 

были достигнуты показатели плана Стратегии-2030 за 2023 год, что свидетель-

ствует о том, что меры, принимаемые государством в рамках данной стратегии, яв-

ляются эффективными и оказывают положительное влияние на статистику. Однако 

стоит отметить, что в категории «доля средств внебюджетных источников в общих 

расходах на финансирование физической культуры и спорта» (категория 8) факти-

ческие показатели не достигли запланированных значений. Это связано с тем, что 

финансирование физической культуры и спорта осуществляется преимущественно 

за счет бюджетных средств. Для решения данной проблемы необходимо разрабо-

тать стратегию по привлечению финансирования из внебюджетных источников. В 

случае достижения поставленной цели появится возможность стать более устойчи-

выми к изменениям на рынке, а также обеспечить долгосрочную перспективу раз-

вития проекта на всех уровнях. 

Представляют также интерес результаты анализа соотношения граждан, за-

нимающихся физической культурой и спортом систематически, по возрасту, полу, 

месту проживания (городским и сельским жителям), а также по соотношению рабо-

тающих и неработающих граждан. 

По официальным данным, наибольшая часть – 51,5% от всей совокупности 

составляют представители возрастной категории от 3 до 29 лет. Лица среднего воз-

раста занимают вторую по численности позицию, их процентная составляющая 

равна 37,5%. Оставшиеся 11% приходятся на группу представителей старшей воз-

растной категории – от 55 до 79 лет. 

Примечательно, что городское население более активно занимается спор-

том и физическими упражнениями по сравнению с сельскими жителями. Для уве-

личения доли граждан – жителей сельской местности необходимо разработать и ре-

ализовать дополнительные меры по популяризации занятий спортом и физической 

активностью. 

Выявлено также, что среди неработающих граждан процент исследуемого 

показателя превышает процентные показатели работающего населения на 18% и со-

ставляет соответственно 59% и 41%. Из этого следует, что создание работодателями 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

81 

 

условий для занятий членов их трудовых коллективов частично может стать реше-

нием данной проблемы. Организация пространства для проведения малых форм фи-

зической культуры в течение рабочего дня, установка малогабаритного инвентаря 

для занятий в перерывах, организация соревнований между коллективами сходной 

трудовой деятельности – все это поможет решить проблему низкой двигательной 

активности работающей части граждан.    

По показателям соотношения мужчин и женщин, занимающихся физиче-

скими упражнениями и спортом на регулярной основе, выявлено некоторое превы-

шение доли представителей мужского пола (59%) над женским (41%) – разница со-

ставила 18%. На наш взгляд, главной причиной этого является большая занятость 

женщин в быту, забота о детях и семейные хлопоты. Данные цифры позволяют утвер-

ждать, что для женщин необходимо создать более выгодные условия для организации 

их физической активности, например, предложив большее разнообразие видов физи-

ческой активности, наиболее предпочтительных для женской половины населения. 

Существенным вкладом в привлечение женщин к более активным занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом стало бы даже незначительное сокращение времени 

рабочего дня. Поощрения от работодателей в виде предоставления бесплатных або-

нементов или возможности посещения фитнес-клубов с частичной оплатой занятий 

также могут стать действенным способом мотивации работающих женщин для под-

держания оптимального уровня физической активности, что, несомненно, положи-

тельно скажется на их работоспособности и производительности труда. 

Анализ показателей состава граждан свидетельствует о том, что необхо-

димо увеличить усилия по вовлечению групп населения, наименьшим образом 

включенных в процесс привычных физических нагрузок, и создать все условия для 

достижения больших показателей количества любителей спорта в стране.    

ВЫВОДЫ. По результатам проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что реализация «Стратегии развития физической культуры и спорта в России 

на период до 2030 года» идет успешно. Показатели промежуточных результатов по 

состоянию на 2023 год представляются весьма оптимистичными. 

В рамках реализации Стратегии-2030 основное внимание направлено на 

привлечение граждан к занятиям физической активностью и спортом, а также на 

создание необходимых условий для комфортного и продуктивного занятия физиче-

ской нагрузкой для граждан всех возрастов, включая людей с ограниченными воз-

можностями.  

Данная стратегия позволит достичь национальных целей, а именно: 

 укрепить позицию России как ведущей мировой спортивной державы; 

 создать условия для нравственного и физического воспитания населения 

России; 

 способствовать возрастанию интереса к занятиям спортом у подрастаю-

щего поколения;  

 предоставить возможность каждому гражданину реализовать себя в спор-

тивной сфере; 

 укрепить и сплотить общество; 
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 обеспечить возможность становления здорового и спортивного населения 

Российской Федерации. 
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Методика повышения физической активности различных возрастных групп 

с применением социальных сетей и цифровых технологий 
Осипенко Евгений Владиславович, кандидат педагогических наук, доцент 

Ло Цзинъяо 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель, Респуб-

лика Беларусь 

Аннотация 
Цель исследования – разработка и апробация комплексной методики, интегрирую-

щей цифровые технологии и социальные сети для повышения физической активности раз-

личных возрастных групп. 

Методы и организация исследования. Исследование проводили в ряде фитнес-клу-

бов г. Гомеля (Беларусь). В эксперименте участвовали клиенты, посещающие групповые тре-

нировки с фитнес-оборудованием, силовые тренировки и фитнес для начинающих. Исполь-

зовали фитнес-приложения, гаджеты и социальные сети для отслеживания активности и мо-

тивации пользователей. 

Результаты исследования. Предварительные результаты показали положительные 

изменения в уровне физической активности занимающихся. Участники отметили улучшение 

выносливости, силы и общего самочувствия. Новички, занимающиеся фитнесом, сообщили 

о повышении мотивации и уверенности в своих силах. 

Выводы. Методика доказала свою эффективность в улучшении физической формы и 

мотивации пользователей. Она способствует достижению фитнес-целей, делает тренировки 

интересными и мотивирующими, обеспечивая постоянную поддержку и взаимодействие с 

сообществом. Рекомендуется расширить апробацию на другие фитнес-клубы и включить до-

полнительные виды тренировок для более всестороннего анализа. 

Ключевые слова: физическая активность, возрастные группы, социальные сети, 

цифровые технологии, мотивация физической активности. 

Methods of increasing physical activity in various age groups using social networks 

and digital technologies 
Osipenko Evgeny Vladislavovich, сandidate of pedagogical sciences, associate professor 

Luojing Yao  

Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus 

Abstract 
The purpose of the study is to develop and test a comprehensive methodology that integrates 

digital technologies and social networks to enhance physical activity among various age groups. 

Research methods and organization. The study was conducted in several fitness clubs in 

the city of Gomel (Belarus). The experiment involved clients participating in group training sessions 

with fitness equipment, strength training, and fitness for beginners. Fitness applications, gadgets, 

and social networks were used to track activity and motivate users. 

Research results. The preliminary results indicated positive changes in the level of physical 

activity among the participants. The participants noted improvements in endurance, strength, and over-

all well-being. Beginners in fitness reported an increase in motivation and confidence in their abilities. 

Conclusions. The methodology has proven its effectiveness in improving physical fitness and 

user motivation. It contributes to achieving fitness goals, makes workouts engaging and motivating, 

providing constant support and interaction with the community. It is recommended to expand the trial 

to other fitness clubs and include additional types of training for a more comprehensive analysis. 

Keywords: physical activity, age groups, social networks, digital technologies, motivation 

for physical activity. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В современном обществе проблема недостаточной физиче-

ской активности становится все более актуальной. Снижение уровня физической 

активности наблюдается среди различных возрастных групп, что приводит к увели-

чению числа заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни [1]. Иссле-

дования показывают, что низкий уровень физической активности связан с рядом 
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хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые забо-

левания и депрессия [2, 3]. 

В связи с этим разработка эффективных стратегий повышения физической 

активности является приоритетной задачей для исследователей и практиков. Мно-

гие исследователи подчеркивают важность использования цифровых технологий 

для мотивации и мониторинга физической активности. Например, в некоторых пуб-

ликациях [4–6] показано, что использование мобильных приложений и онлайн-

платформ может значительно повысить уровень вовлеченности и мотивации участ-

ников. В то же время другие исследователи [7] указывают на необходимость персо-

нализированного подхода, который учитывает индивидуальные потребности и 

предпочтения различных возрастных групп. 

Анализ научно-методической литературы, применение методов анализа 

больших данных и искусственного интеллекта позволили выявить следующие зако-

номерности и противоречия: 

– мотивация и зависимость: существует несоответствие между требовани-

ями общества к использованию социальных сетей и мобильных приложений для по-

вышения мотивации к физической активности и реальным состоянием, когда воз-

никает риск зависимости от цифровых устройств, что может отвлекать от реальной 

физической активности и снижать продуктивность; 

– доступность и неравенство: существует несоответствие между требовани-

ями общества к обеспечению доступности программ физической активности для 

всех слоев населения через цифровые технологии и реальным состоянием, когда не-

равенство в доступе к современным технологиям и интернету ограничивает воз-

можности для занятий спортом у некоторых групп населения; 

– персонализация и безопасность: существует несоответствие между требо-

ваниями общества к персонализированным программам тренировок, учитывающим 

индивидуальные особенности и цели, и реальным состоянием, когда не всегда воз-

можно обеспечить правильную технику выполнения упражнений через приложения, 

что может привести к травмам, а также существует риск утечки личных данных; 

– социальное взаимодействие и приватность: существует несоответствие 

между требованиями общества к созданию онлайн-сообществ для поддержки и моти-

вации и реальным состоянием, когда публичное деление личными достижениями мо-

жет вызывать давление и стресс, а также вопросы приватности и безопасности данных; 

– эффективность и научная обоснованность: существует несоответствие 

между требованиями общества к использованию научно обоснованных методов для 

повышения физической активности и реальным состоянием, когда некоторые при-

ложения могут не иметь научной обоснованности и предлагать неэффективные или 

даже вредные программы. 

Эти противоречия показывают, что, несмотря на значительные преимуще-

ства использования социальных сетей и мобильных приложений для повышения 

физической активности, существуют серьёзные вызовы и ограничения, которые 

необходимо учитывать. Важно искать решения, которые будут максимально без-

опасными, доступными и эффективными для всех пользователей. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработать комплексную методику повыше-

ния физической активности различных возрастных групп с применением социаль-

ных сетей и цифровых технологий.  
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Задачи исследования:  

1. Проанализировать существующие цифровые инструменты и социальные 

сети, используемые для повышения физической активности. 

2. Разработать и оценить комплексную методику, интегрирующую цифро-

вые технологии и социальные сети для повышения физической активности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании ис-

пользовали следующие методы: анализ научно-методической литературы, сравни-

тельный анализ, эксперимент, статистический анализ, качественные методы (интер-

вью, фокус-группы и наблюдения). 

Организация исследования включала несколько этапов: подготовительный 

этап, на котором разрабатывали план исследования, подбирали участников, цифро-

вые инструменты и материалы; основной этап, включавший проведение экспери-

мента и сбор данных c использованием фитнес-приложений, гаджетов и социаль-

ных сетей; заключительный этап, на котором проводили обработку и анализ дан-

ных, формулировали выводы и рекомендации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Республике Беларусь и Российской 

Федерации популярны цифровые сервисы, такие как RuTube, Яндекс.Зен, TamTam, 

VK Combo и другие. Эти платформы активно используются для коммуникации, 

маркетинга и продвижения здорового образа жизни. Среди цифровых инструментов 

для повышения физической активности выделяются ряд мобильных приложений, а 

также локальные разработки, направленные на мониторинг и мотивацию физиче-

ской активности. 

В Беларуси значительное внимание уделяется развитию Парка высоких тех-

нологий, который является ключевым элементом цифровой экономики. В России, в 

свою очередь, активно реализуются национальные проекты по цифровой трансфор-

мации, что способствует высокому уровню цифровизации и широкому внедрению 

цифровых технологий в различные сферы, в том числе для продвижения физиче-

ской активности. 

Сравнительный анализ показывает, что в обеих странах активно развива-

ются цифровые технологии и социальные сети, а также разные мобильные прило-

жения для мониторинга физической активности. Однако в России наблюдается бо-

лее широкое внедрение цифровых технологий благодаря масштабным националь-

ным проектам: «Цифровая экономика» (разработка платформы «ГосТех» для улуч-

шения качества государственных цифровых сервисов, создание системы межведом-

ственного электронного документооборота), «Образование» (платформа «Цифро-

вой учебник», проект «Учебно-методический комплекс цифровой школы»), «Здра-

воохранение» («Единая медицинская карта», платформа «Доктор рядом»), «Жилье 

и городская среда» (проект «Умный город» в Москве, цифровые платформы для 

управления многоквартирными домами), «Производительность труда» (программа 

«Цифровой завод»), «Наука и университеты» (Национальный центр управления 

научными исследованиями, проекты по развитию квантовых компьютеров и 

нейросетей), «Экология» (система «Экоаналитика», проекты по борьбе с лесными 

пожарами с использованием дронов и спутников) и другие.  

Трендами в цифровых инструментах для фитнеса являются: персонализа-

ция (индивидуальные планы тренировок и питания, основанные на данных пользо-
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вателей), виртуальная реальность (использование VR-гарнитур для создания им-

мерсивных тренировок, таких как виртуальные пробежки или боксерские поединки, 

делает занятия более увлекательными), искусственный интеллект (для создания ум-

ных тренеров, которые могут корректировать технику выполнения упражнений в 

реальном времени и предлагать адаптивные тренировки), умные домашние трена-

жеры (умные беговые дорожки и велотренажеры, которые подключаются к интер-

нету и предлагают интерактивные тренировки), геймификация фитнеса (превраще-

ние тренировок в игру с использованием приложений и устройств, которые предла-

гают награды и достижения за выполнение упражнений). 

Ниже представлены ключевые категории цифровых решений, релевантные 

для повышения физической активности занимающихся: 

1. Фитнес-приложения повышают вовлечённость, особенно среди моло-

дых аудиторий:  

– игровые платформы с элементами ИИ: мотивируют через геймификацию, 

особенно эффективны для детей, но имеют возрастные ограничения; 

– трекеры питания и активности: обеспечивают интеграцию с гаджетами и 

обширными базами данных, однако часто содержат платный функционал; 

– видеотренировки: предлагают разнообразие программ, но требуют ста-

бильного интернет-соединения. 

2. Носимые устройства и трекеры обеспечивают точность данных, но их 

доступность ограничена стоимостью. При этом многофункциональные трекеры 

фиксируют активность, сон, пульс, интегрируются с экосистемами устройств, но 

отличаются высокой стоимостью. 

3. Социальные сети и сообщества требуют модерации для минимизации 

отвлекающих факторов. При этом платформы с группами поддержки обеспечивают 

мотивацию через общение, обмен опытом и информацией, однако могут отвлекать 

пользователей развлекательным контентом: 

– видеохостинги: позволяют распространять обучающий и мотивацион-

ный контент, включая короткие ролики и прямые эфиры, но также создают риски 

снижения фокуса. 

4. Коммуникационные платформы: 

– мессенджеры и чаты: поддерживают создание тематических групп, обес-

печивают безопасность и скорость обмена сообщениями, но требуют контроля за 

целевым использованием. 

5. Онлайн-курсы и вебинары: 

– специализированные сервисы: предлагают автоматизацию обучения, ин-

теграцию с аналитикой и платежными системами, однако часто ограничены плат-

ными тарифами. 

Таким образом, сочетание мотивационных, образовательных и коммуника-

ционных функций цифровых решений позволяет адаптировать их для различных воз-

растных групп, учитывая специфику потребностей и технологические ограничения. 

Тренды в социальных сетях включают: социальные функции в фитнес-при-

ложениях (добавляют социальные элементы, такие как группы поддержки и сорев-

нования, чтобы мотивировать пользователей), интеграцию с другими платформами 

(интеграция социальных сетей с фитнес-приложениями и гаджетами, что позволяет 

пользователям делиться своими достижениями и получать поддержку от друзей), 
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контент о здоровье и благополучии (советы по питанию, ментальному здоровью и 

физической активности), видеоконтент и стриминг (для распространения обучаю-

щих видео и прямых трансляций тренировок). 

Эти тренды и нововведения помогают сделать фитнес более доступным, 

увлекательным и эффективным, а также способствуют созданию сообществ, под-

держивающих здоровый образ жизни. 

Анализ этих трендов стал основой для разработки нашей комплексной мето-

дики, интегрирующей цифровые технологии и социальные сети для повышения физи-

ческой активности различных возрастных групп. Важно было создать единую систему, 

удобную для пользователей, с чётким планом действий и распределением ресурсов. 

Методика включает следующие блоки: 

1. Интеграция цифровых технологий и социальных сетей: 

– цифровые технологии: использование фитнес-приложений, гаджетов и 

платформ для отслеживания физической активности, питания и сна;  

– социальные сети: вовлечение пользователей через социальные плат-

формы и специализированные фитнес-сообщества для мотивации и поддержки. 

2. Персонализация: 

– индивидуальные программы тренировок и питания, адаптированные под 

конкретные цели и потребности пользователя;  

– возможность настройки уведомлений и напоминаний для поддержания 

мотивации и регулярности занятий. 

3. Геймификация: 

– введение игровых элементов, таких как достижения, награды и соревно-

вания, чтобы сделать тренировки увлекательными и мотивирующими. 

4. Социальная поддержка и взаимодействие: 

– создание онлайн-сообществ и групп для обмена успехами и получения 

поддержки; 

– организация совместных мероприятий и челленджей для стимулирования 

коллективной активности. 

5. Аналитика и обратная связь: 

– использование аналитических инструментов для мониторинга прогресса и 

предоставления отчётов; 

– сбор обратной связи для постоянного улучшения методики и адаптации 

ее под изменяющиеся потребности. 

6. Доступность и удобство: 

– возможность использования методики в любое время и в любом месте 

благодаря мобильным приложениям и онлайн-платформам; 

– поддержка различных устройств и операционных систем. 

7. Интерактивное обучение: 

– образовательные модули и видеоуроки для понимания важности физиче-

ской активности и правильного питания; 

– распространение обучающих видео и прямых трансляций тренировок; 

– участие в вебинарах и онлайн-тренингах с экспертами. 

8. Виртуальные тренировки и консультации: 

– виртуальные тренировки с тренерами в режиме реального времени; 
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– онлайн-консультации с диетологами и фитнес-экспертами для составле-

ния индивидуальных планов питания и тренировок. 

9. Интеграция с другими сервисами: 

– синхронизация с популярными сервисами и приложениями для полного 

отслеживания активности и здоровья; 

– интеграция с календарями и планировщиками. 

10. Адаптивность и гибкость: 

– адаптация методики под изменения в режиме и предпочтениях пользователя; 

– выбор уровня сложности и интенсивности тренировок. 

11. Психологическая поддержка: 

– элементы ментального здоровья, такие как медитации, дыхательные 

упражнения и советы по управлению стрессом; 

– безопасное пространство для обсуждения психологических аспектов фи-

зической активности и здорового образа жизни. 

Вышеизложенные особенности делают методику, интегрирующую цифро-

вые технологии и социальные сети, более эффективной и привлекательной. Она по-

могает достичь фитнес-целей, делает тренировки интересными и мотивирующими, 

обеспечивая постоянную поддержку и взаимодействие с сообществом. Методика 

способствует не только достижению физических целей, но и общему благополучию 

и устойчивому развитию, обеспечивая всестороннюю поддержку пользователей на 

пути к здоровому и активному образу жизни. 

Следует отметить, что в данный момент апробация разработанной мето-

дики проходит в ряде фитнес-клубов г. Гомеля (Республика Беларусь): «Адрена-

лин», «Семёрка», «Тонус плюс», «Атлет», «Level», «Plaza-Gym», «InGravity». В экс-

перименте участвуют клиенты, посещающие различные виды тренировок, включая 

групповые занятия с фитнес-оборудованием, силовые тренировки, функциональные 

тренировки и фитнес для начинающих: 

– групповые тренировки с фитнес-оборудованием: занятия с использова-

нием гантелей, эспандеров и фитнес-резинок, направленные на улучшение общей 

физической подготовленности и выносливости; 

– силовые тренировки: программы, включающие упражнения с тяжелыми 

весами, такие как приседания, жим лежа и становая тяга, для увеличения мышечной 

массы и силы; 

– функциональные тренировки: упражнения, направленные на улучшение 

повседневной физической активности и координации движений, включающие эле-

менты кардио, силовые и упражнения для развития гибкости; 

– фитнес для начинающих: легкие кардио- и силовые упражнения, адапти-

рованные для новичков, с акцентом на правильную технику выполнения и посте-

пенное увеличение нагрузки. 

Предварительные результаты показали положительные изменения в уровне 

физической активности занимающихся. Например, участники групповых трениро-

вок с фитнес-оборудованием отметили улучшение выносливости и общего самочув-

ствия. Те, кто посещает силовые тренировки, сообщили о значительном увеличении 

силы и мышечной массы. Новички, занимающиеся фитнесом, отметили повышение 

мотивации и уверенности в своих силах. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что методика способствует улучшению 

физической формы и мотивации пользователей, что подтверждает её эффектив-

ность и потенциал для дальнейшего применения. В будущем планируется расшире-

ние апробации на другие фитнес-клубы и включение дополнительных видов трени-

ровок для более всестороннего анализа. 

ВЫВОДЫ. В ходе исследования была разработана и апробирована мето-

дика, интегрирующая цифровые технологии и социальные сети для повышения фи-

зической активности различных возрастных групп. Предварительные результаты 

показали положительные изменения в уровне физической активности и мотивации 

пользователей. Использование фитнес-приложений и социальных сетей создаёт 

удобную и мотивирующую среду, обеспечивая поддержку и взаимодействие с со-

обществом. Индивидуальные программы тренировок и питания, а также игровые 

элементы делают процесс тренировок увлекательным и адаптированным под цели 

пользователей. Онлайн-сообщества и совместные мероприятия стимулируют кол-

лективную активность. Аналитические инструменты для мониторинга прогресса и 

обратной связи позволяют улучшать методику. Методика доступна в любое время 

и в любом месте благодаря мобильным приложениям и онлайн-платформам. 
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Оценка функционального состояния юношей с различным эмоциональным 

откликом на участие в соревновании VR «Beat Saber» 
Пащенко Лена Григорьевна1, кандидат педагогических наук, доцент 

Пащенко Екатерина Станиславовна2 
1Нижневартовский государственный университет 
2Тюменский государственный медицинский университет 

Аннотация 

Для поддержания интереса молодежи к соревновательной физкультурно-спортивной 

деятельности необходимо изучать факторы, оказывающие влияние на их выбор спортивно-

массовых мероприятий.  

Цель исследования – оценить функциональное состояние организма юношей, при-

нявших участие в соревновании по правилам музыкальной компьютерной игры «Beat Saber» 

в виртуальной реальности, с различным эмоциональным откликом на выполнение соревно-

вательных заданий.  

Методы и организация исследования: анализ и обобщение данных научно-методиче-

ской литературы, функциональная диагностика, анкетирование, пульсометрия, математико-

статистическая обработка результатов. Исследование проводили на базе студенческой фиджи-

тал-лаборатории Нижневартовского государственного университета с участием юношей, не за-

нимающихся спортом, участвовавших во внутривузовском соревновании VR «Beat Saber».  

Результаты исследования и выводы. Функциональное состояние организма участ-

ников VR-соревнования, чье настроение улучшилось по окончании VR «Beat Saber», отлича-

ется высокими показателями уровня адаптации к физической нагрузке, тренированности, 

энергетического обеспечения. Напряженное функционирование организма, подтвержденное 

результатами исследования состояния вегетативного баланса на основе показателей сердеч-

ного ритма, является фактором, содействующим ухудшению эмоционального состояния со-

ревнующегося в процессе выполнения соревновательных заданий, даже при условии высокой 

мотивации к участию в состязании. Полученные результаты необходимо учитывать при пла-

нировании физкультурно-спортивных мероприятий в вузе. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивные мероприятия, фиджитал, функциональное 

состояние, музыкально-ритмическая игра, Омега-Спорт, физиологическая стоимость нагрузки. 
 

Assessment of the functional state of young men with varying emotional responses 

to participation in the VR competition "Beat Saber" 
Pashchenko Lena Grigorevna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Pashchenko Ekaterina Stanislavovna2 
1Nizhnevartovsk State University 
2Tyumen State Medical University 

Abstract 

To maintain the interest of young people in competitive physical culture and sports activi-

ties, it is necessary to study the factors influencing their choice of mass sports events. 

The purpose of the study is to assess the functional state of the bodies of young men who 

participated in a competition based on the rules of the musical computer game "Beat Saber" in virtual 

reality, with varying emotional responses to the completion of competitive tasks. 

Research methods and organization: analysis and generalization of data from scientific and 

methodological literature, functional diagnostics, surveys, pulse measurement, mathematical and 

statistical processing of results. The study was conducted at the student fidgetal laboratory of the 

Nizhnevartovsk State University with the participation of young men who do not engage in sports 

and participated in the intra-university competition VR "Beat Saber." 

Research results and conclusions. The functional state of the bodies of participants in the VR 

competition, whose mood improved after the VR "Beat Saber," is characterized by high indicators of 

adaptation to physical load, training, and energy supply. The tense functioning of the body, confirmed 

by the results of the study of the state of vegetative balance based on heart rate indicators, is a factor 

that contributes to the deterioration of the emotional state of the competitor during the performance of 

competitive tasks, even with a high motivation to participate in the competition. The obtained results 

should be taken into account when planning physical education and sports activities at the university. 
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Keywords: physical and sports events, fidgetal, functional state, musical-rhythmic game, 

Omega-Sport, physiological cost of load. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Важность внедрения в практику физического воспитания сту-

дентов новых видов физкультурно-спортивной деятельности обусловлена необхо-

димостью поддержания интереса юношей и девушек к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, а также к участию в спортивно-массовых меро-

приятиях [1, 2, 3]. Активное продвижение в молодежной среде физкультурно-спор-

тивных фиджитал-технологий, оснащение вузов современным фиджитал-оборудо-

ванием и открытие студенческих центров фиджитал-спорта – все это направлено на 

вовлечение студентов в интерактивные тренировки, игры и соревнования, что сти-

мулирует интерес к двигательной активности [4, 5]. 

Вместе с этим необходимо учитывать, что на формирование отношения к 

тому или иному виду деятельности оказывают влияние внешние и внутренние фак-

торы, к числу которых относятся ведущие мотивы, уровень физической подготов-

ленности и т.д. [6]. Немаловажное значение имеет существующий опыт участия в 

подобной деятельности и полученный в ответ эмоциональный отклик [7]. С позиции 

теории планируемого поведения I. Ajzen человек будет отдавать предпочтение тем 

действиям, которые для него желательны: положительная оценка произошедшего 

события со стороны участника способствует стремлению к его воспроизведению в 

дальнейшем (без внешних установок и контроля), отрицательная оценка приводит 

к решению вопроса о нецелесообразности повторения этого действия [8]. Это акту-

ализирует продолжение изучения факторов, которые могут повлиять на выбор мо-

лодежью различных видов соревновательных практик для систематического ис-

пользования как в организованном физическом воспитании, так и во время досуга. 

Учитывая, что эмоции, являясь эквивалентом состояния организма, имеют тесную 

связь с физиологическими процессами [9], важно изучить функциональное состоя-

ние участников соревнований, которые разнонаправленно отреагировали на выпол-

нение заданий в непривычных условиях, а именно в виртуальной реальности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить функциональное состояние юношей, 

принявших участие в соревновании по правилам музыкальной компьютерной игры 

«Beat Saber» в виртуальной реальности, с различным эмоциональным откликом на 

выполнение соревновательных заданий. 

Задачи исследования: 1) изучить показатели функционального состояния 

организма у студентов-участников соревнования по правилам музыкальной компь-

ютерной игры «Beat Saber» в виртуальной реальности; 2) сравнить показатели функ-

ционального состояния юношей, эмоционально положительно или отрицательно 

отреагировавших на участие в соревновании VR «Beat Saber»; 3) сравнить физиоло-

гическую стоимость нагрузки у участников соревнований «Beat Saber» в виртуаль-

ной реальности с различным эмоциональным откликом на участие в нем. 

Новизна исследования заключается в получении данных об эмоциональном 

отклике юношей в ответ на участие в студенческом соревновании по правилам му-

зыкальной компьютерной игры «Beat Saber» в виртуальной реальности, а также о 

показателях, характеризующих их функциональное состояние организма.  
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Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов при разработке плана физкультурно-спортив-

ных мероприятий в вузе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование прово-

дилось на базе студенческой фиджитал-лаборатории Нижневартовского государ-

ственного университета с февраля по апрель 2024 года (в период времени, свобод-

ный от экзаменов и зачетов). В исследовании участвовали 16 юношей-студентов 

НВГУ, не занимающихся спортом, которые принимали участие во внутривузовском 

демонстрационном соревновании VR «Beat Saber». Основным мотивом участия сту-

дентов в мероприятии был интерес к новому виду физкультурно-спортивной дея-

тельности. Правила музыкально-ритмической игры в виртуальной реальности (VR 

«Beat Saber») подразумевают набор максимального количества очков путем рассе-

чения световым мечом летящих блоков и уклонением от возникающих препятствий. 

Соревнования проводились по системе плей-офф с выбыванием: в 1/8 финала участ-

вовали 16 человек, в 1/4 — 8, в 1/2 финала — 4. Также были проведены матчи за 1-

2 и 3 место. Уровень сложности повышался от игры к игре: легкий уровень преду-

сматривал выполнение игровых заданий, сопровождаемых медленными треками с 

простыми ритмами; экспертный уровень включал сложные треки с быстрыми и 

сложными комбинациями блоков. Все испытуемые дали письменное добровольное 

согласие на участие в исследовании.  

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 

анализ и обобщение данных научно-методической литературы, функциональная ди-

агностика, анкетирование, пульсометрия, математико-статистическая обработка ре-

зультатов.  

До начала соревнований в состоянии покоя, в исходном положении сидя, с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Омега-Спорт» (АПК «Динамика», 

г. Санкт-Петербург) регистрировались показатели вариабельности сердечного 

ритма. Осуществлялась запись 300 кардиоинтервалов, что позволило оценить функ-

циональное состояние организма испытуемых и получить данные о величине показа-

телей «Уровень адаптации к физической нагрузке», «Показатель тренированности», 

«Уровень энергетического обеспечения», «Психоэмоциональное состояние», «Инте-

гральный показатель функционального состояния». 

До начала мероприятия и сразу после его окончания респонденты заполняли 

опросник «Самочувствие. Активность. Настроение». По динамике изменения показа-

теля «настроения» оценивался эмоциональный отклик на участие в соревновании.  

Во время проведения соревнования VR «Beat Saber» измерялись параметры 

физической нагрузки с помощью лабораторного оборудования «Garmin 

Forerunner», с последующей обработкой в приложении «Garmin Connect». 

Для выявления достоверности различий между испытуемыми применялся U-

критерий Манна-Уитни. Математико-статистическая обработка анализируемых ре-

зультатов осуществлялась с использованием возможностей MS Excel 2013. Резуль-

таты исследования. Под функциональным состоянием организма принято понимать 

интегральные проявления его приспособительных свойств и качеств в процессе адап-

тации к факторам окружающей среды. В качестве индикаторов эффективности и 
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уровня функционирования всего организма, по мнению Э.С. Питкевича и соавт., мо-

гут быть использованы результаты исследования состояния вегетативного баланса, 

полученные на основе показателей вариабельности сердечного ритма [10].  

Анализ среднегрупповых значений физического состояния студентов, при-

нявших участие в VR-соревновании, в сравнительном аспекте с имеющимися в 

научно-методической литературе данными аналогичных исследований показал от-

сутствие различий в показателях, характеризующих функциональное состояние ор-

ганизма юношей того же возраста и соответствующей двигательной активности 

[10]. Показатель «уровень адаптации к физической нагрузке» в группе участников 

соревнований составил 61,0±20,1 ед. (здесь и далее Хср±σ), «показатель трениро-

ванности», характеризующий особенности вегетативной регуляции организма – 

58,3±25,0 ед., «уровень энергетического обеспечения», как показатель центральной 

регуляции, – 61,4±18,9 ед., «психоэмоциональное состояние» – 60,4±16,3 ед., «ин-

тегральный показатель функционального состояния» – 59,6±18,5 ед.  

Особым классом состояний являются эмоции, которые инициируют регу-

ляторные процессы организма, отражаясь как в форме переживаний, так и в форме 

реакций [9]. Изучение среднегрупповых значений динамики показателя «настрое-

ние», характеризующего общее эмоциональное состояние юношей, позволило оце-

нить эмоциональный отклик на участие в соревновании. Эмоции позволяют полу-

чить представление о значимости происходящего для человека, выражая субъектив-

ное отношение к ним. Произвольный механизм возникновения эмоциональных ре-

акций связан с оценкой человеком собственных возможностей и степени удовлетво-

рения его потребностей [11]. У студентов, соревновавшихся в музыкально-ритми-

ческой компьютерной VR-игре «Beat Saber», среднегрупповой показатель «настро-

ения» до начала мероприятия составил 5,8±0,4 ед., а после – 5,8±1,1 ед. Значитель-

ное значение стандартного отклонения средней арифметической параметра 

«настроение» по окончании мероприятия позволяет констатировать разнонаправ-

ленность изменений показателей у испытуемых. Это подтвердилось детальным ана-

лизом эмоционального отклика на участие в VR-соревновании: у 7 юношей после 

его окончания настроение ухудшилось, у 9 – улучшилось. При этом корреляцион-

ный анализ показал отсутствие взаимосвязи между динамикой субъективных пока-

зателей самочувствия, активности и настроения с итоговыми результатами сорев-

нований, то есть место, занятое участником в итоговом протоколе, не отразилось на 

изменении его эмоционального состояния.  

Изучение показателей функционального состояния организма участников 

VR-соревнования с различным эмоциональным откликом на участие в нем пока-

зало, что юноши, чье настроение улучшилось по окончании VR «Beat Saber», имеют 

более высокие показатели уровня адаптации к физической нагрузке (табл. 1). 

Можно отметить достоверно (p<0,05) высокие значения показателя тренированно-

сти, характеризующего степень адекватности реакций организма на воздействие 

факторов внешней среды, у юношей, чье настроение по окончании мероприятия 

улучшилось. Также в этой группе соревнующихся можно отметить более эффектив-

ное использование организмом своих энергетических и физиологических ресурсов, 

что отражается в параметре «уровень энергетического обеспечения». Аналогичная 

ситуация наблюдается в сравнении значений «интегрального показателя функцио-

нального состояния», характеризующего адаптационные возможности организма. 
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Наряду с этим величины параметра «психоэмоциональное состояние», полученные 

на основании анализа вариабельности ритма сердца, в группах студентов с различ-

ным эмоциональным откликом на участие в соревновании не отличаются. 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния организма соревнующихся в VR «Beat 

Saber» с различным эмоциональным откликом на участие в мероприятии (Хср±σ) 

Показатели Эмоциональный отклик Р 

Положительный 

(n=9)  

Отрицатель-

ный  (n=7) 

Уровень адаптации к физической 

нагрузке, балл 
66,7±17,8 55,3±19,0 >0,05 

Показатель тренированности, балл 68,6±20,1 48,0±18,9 <0,05 

Уровень энергетического обеспечения, 

балл 
66,3±18,5 56,4±19,2 >0,05 

Психоэмоциональное состояние, балл 61,6±19,3 59,3±14,2 >0,05 

Интегральный показатель функц. со-

стояния, балл 
64,9±18,1 54,4±18,6 >0,05 

 

Результаты исследования соответствуют ранее полученным данным об от-

рицательном эмоциональном отклике на участие в соревнованиях, предусматрива-

ющих проявление выносливости, у лиц с более напряженным функционированием 

организма [12]. Подтверждение наличия взаимосвязи между эмоциональным откли-

ком и биологическими показателями наблюдается также в реакции организма на со-

ревновательную нагрузку, выполняемую в виртуальной реальности. 

Анализ интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокращений пока-

зал, что средние значения ЧСС в обеих группах не отличались. При этом более низ-

кие значения максимальной ЧСС продемонстрировали участники, чье настроение 

ухудшилось после соревнования (табл. 2). 

Таблица 2 – Физиологическая стоимость соревновательной нагрузки соревнующихся в VR 

«Beat Saber» с различным эмоциональным откликом на участие в мероприятии (M±m) 

Показатели Эмоциональный отклик Р 

Положительный 

(n=9)  

Отрицательный 

(n=7)  

ЧСС средняя, уд/мин 101,3±10,6 96,0±4,5 >0,05 
ЧСС максимальная, уд/мин 139,5±22,5 126,1±11,5 >0,05 

 

Детальный анализ реакции сердечно-сосудистой системы организма участ-

ников соревнования на нагрузку, полученную во время VR «Beat Saber», показал, 

что соревновательная деятельность выполнялась преимущественно в аэробном ре-

жиме. Однако в группе лиц с положительным откликом на участие в состязании 

интенсивность была выше по сравнению со сверстниками, чье настроение по окон-

чании VR-соревнования ухудшилось (табл. 3). 

Таблица 3 – Среднегрупповые значения параметров физической нагрузки у соревнующихся 

в VR «Beat Saber» с различным эмоциональным откликом на участие в мероприятии (M±m) 

Объем нагрузки в зоне ин-

тенсивности от ЧССmax, % 

Эмоциональный отклик Р 

Положительный 

(n=9)  

Отрицательный 

(n=7)  

50-60% 42,8±18,5 64,9±15,5 >0,05 
60-70% 39,0±17,3 12,0±9,1 <0,05 
70-80% 6,2±4,0 0,6±0,8 <0,05 

80-90% 1,5±2,5 0 <0,05 

90-100% 0 0  
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Изучение взаимосвязи между значениями частоты сердечных сокращений 

и показателями функционального состояния организма показало, что студенты с по-

ложительным эмоциональным откликом на участие в состязательном мероприятии, 

имеющие более высокие адаптационные возможности организма, во время VR-со-

ревнования выполняли нагрузку с более высокой интенсивностью. 

Коэффициент корреляции между значениями максимальной частоты сер-

дечных сокращений, достигнутой во время выполнения соревновательных заданий, 

и «уровнем адаптации к физической нагрузке», составил r=0,58; «уровнем энерге-

тического обеспечения» – r=0,62; «психоэмоциональным состоянием» – r=0,69; 

«интегральным показателем функционального состояния» – r=0,60. Наряду с этим, 

у сверстников, отрицательно отреагировавших на участие в соревновании VR «Beat 

Saber», такой взаимосвязи обнаружено не было (значения коэффициентов корреля-

ции между анализируемыми показателями составили от 0,19 до 0,30). 

Исследование показало, что в процессе соревновательной деятельности в 

виртуальной реальности, даже при мотивированном участии, напряженное функци-

онирование организма приводит к появлению отрицательных эмоций в ответ на вы-

полнение заданий, которые являются интересными с точки зрения соревнующегося.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведение спортивно-массовых мероприятий 

с применением технологий виртуальной реальности соответствует современным 

тенденциям совершенствования процесса физического воспитания в вузе и пред-

ставляет собой перспективное направление для дальнейшего использования во 

внеучебной физкультурно-спортивной деятельности. При этом, несмотря на повы-

шенный интерес студенческой молодежи к физкультурно-спортивным практикам, 

осуществляемым в виртуальной реальности, участие в них не всегда приводит к до-

стижению положительных эмоций. Напряженное функционирование организма, 

подтвержденное результатами исследования состояния вегетативного баланса на 

основе показателей сердечного ритма, является фактором, способствующим ухуд-

шению психоэмоционального состояния соревнующегося в процессе выполнения 

соревновательных заданий, даже при условии высокой мотивации к участию в со-

стязании. В то время как необходимым условием для формирования стойкого инте-

реса к подобным мероприятиям является получение положительных эмоций. Ре-

зультаты исследования необходимо учитывать при планировании физкультурно-

спортивных мероприятий в вузе. Следует более дифференцированно подходить к 

использованию технологий виртуальной реальности во внеучебной физкультурно-

спортивной деятельности обучающейся молодежи. 
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Исследование влияния различных приемов психической саморегуляции 

на результат соревновательной деятельности триатлонистов 
Пилина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук 

Антипина Юлия Валентиновна 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-

строения 

Аннотация. В статье представлено исследование влияния применения двух групп 

приемов психической саморегуляции на соревновательную деятельность триатлонистов.  

Цель исследования – определение эффективности обучения приемам психической са-

морегуляции триатлонистов на этапе начальной спортивной подготовки и выявление наиболее 

востребованных и актуальных с целью повышения работоспособности юных спортсменов.  

Методы и организация исследования. Исследование строилось с использованием 

анализа научных работ по теме психологии спортсменов, педагогического эксперимента, 

сбора и анализа полученных результатов. Для оценки эффективности использовались субъ-

ективные и объективные показатели.  

Результаты исследования и выводы. Анализ результатов показал отрицательный ха-

рактер однонаправленного применения приемов на результативность соревновательной дея-

тельности, как состоящих из самоорганизации, так и самомобилизации. 

Ключевые слова: психическая саморегуляция, приемы саморегуляции, самооргани-

зация, самомобилизация, триатлон. 

Study of the influence of various methods of mental self-regulation 

on the result of competitive activity of triathletes 
Pilina Irina Borisovna, candidate of pedagogical sciences 

Antipina Yuliya Valentinovna 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

Abstract. The article presents a study on the impact of applying two groups of mental self-

regulation techniques on the competitive activities of triathletes. 

The purpose of the study is to determine the effectiveness of teaching mental self-regulation 

techniques to triathletes at the initial stage of sports training and to identify the most in-demand and 

relevant techniques to enhance the performance of young athletes. 

Research methods and organization. The study was conducted using an analysis of scien-

tific works on the topic of sports psychology, a pedagogical experiment, and the collection and anal-

ysis of the obtained results. Subjective and objective indicators were used to assess effectiveness. 

Research results and conclusions. The analysis of the results showed a negative nature of 

the one-sided application of techniques on the effectiveness of competitive activity, consisting of 

both self-organization and self-mobilization. 

Keywords: mental self-regulation, self-regulation techniques, self-organization, self-mobi-

lization, triathlon. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В видах спорта, где соревновательные дистанции занимают 

по времени более нескольких часов, помимо высокого уровня физической подго-

товленности спортсмены должны владеть навыками управления своим психологи-

ческим состоянием. Отсутствие таких навыков может привести не только к потере 

ведущих позиций на гонке, но и к сходу с дистанции. В триатлоне, в связи с высо-

кими нагрузками и длительностью соревнований, способность атлета манипулиро-

вать своим психологическим состоянием при утомлении необходимо развивать уже 

на уровне начального спортивного совершенствования в возрасте 13-15 лет. Это 

позволит начинающим спортсменам выработать к моменту достижения высокого 

уровня мастерства собственную индивидуальную схему приемов саморегуляции.  

Работа над модернизацией приемов и внедрением в процесс спортивной 

подготовки в настоящее время актуальна, так как произошла смена поколений, и 

подрастающие спортивные резервы имеют особенности в психологических аспек-

тах. Современное поколение Gen Z отличается повышенной тревожностью, в том 
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числе и ситуативной, а также низкой способностью к концентрации и упорному 

труду. Коллеги из Беларуси В. В. Бут-Гусаим, Л. А. Пирогова, С. С. Василевский от-

мечают в своей работе: «Среди множества современных психотерапевтических 

направлений, подтвердивших свою эффективность для применения в системе психо-

логического сопровождения спортсменов, уместно выделить методы, направленные 

на устранение или снижение выраженности соматических компонентов ситуативной 

тревожности без риска вмешательства на уровне личностных характеристик атлета: 

нервно-мышечная релаксация, элементы телесно-ориентированной терапии, методы 

визуализации и переключения внимания» [1]. Для триатлона, где циклические 

нагрузки отличаются своей монотонностью, вопросы подбора средств психологиче-

ской подготовки становятся на ведущими. Согласно исследовательской работе Г.Р. 

Шагивалеевой, Г.К. Бисеровой, Г.М. Льдоковой, волевая саморегуляция является од-

ним из ведущих факторов, обеспечивающих высокие достижения в спорте [2]. В 

нашем исследовании было заложено изучение и анализ двух направлений примене-

ния волевой техники. Первое направление работало над направленностью сознания 

(самоорганизацией), второе – над мысленным вербальным воздействием триатлони-

ста на самого себя (самомобилизацией). Целью исследования было определение эф-

фективности обучения приемам психической саморегуляции для триатлонистов на 

этапе начальной спортивной подготовки и выявление наиболее востребованных и ак-

туальных методов с целью повышения работоспособности юных спортсменов.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование строи-

лось с использованием анализа научных работ по теме психологии спортсменов, пе-

дагогического эксперимента, сбора и анализа полученных результатов. Вследствие 

относительной молодости вида спорта, работ по психологической подготовке три-

атлистов катастрофически мало. Применять методы и средства из видов спорта, со-

ставляющих триатлон, возможно, но это не является полностью корректным. Для 

триатлона необходимо создавать собственную психограмму и набор приемов само-

регуляции. А.Ю. Лапин и И.В. Бабичев отмечают в своей работе, что «исследова-

ния, направленные на построение психограмм (психологических профилей «иде-

ального» спортсмена в конкретных видах спорта), являются крайне важными. По-

нимание различий между модельными и индивидуальными характеристиками 

спортсмена позволяет выстраивать оптимальную стратегию и программу его лич-

ностного развития, роста спортивного мастерства» [3]. Работа в этом направлении 

требует много времени и высокого уровня компетенции специалистов. Для обуче-

ния приемам саморегуляции необходимо учитывать, что волевая активность, а 

также самоконтроль и самоуспокоение растут в подростковом периоде. В связи с 

этим педагогический эксперимент проводился с триатлонистами начальной спор-

тивной квалификации на 3 и 4 году спортивной подготовки. 

Организация педагогического эксперимента предусматривала два этапа. На 

первом этапе проводилось деление испытуемых на две группы, которым предлага-

лось использование различных вариаций самоорганизации и самомобилизации соот-

ветственно. Второй этап исследования предполагал разбор данных методов управле-

ния сознанием и действиями на подвиды, выявление тем самым наиболее эффектив-

ных приемов саморегуляции и актуального комплексного набора методов саморегу-

ляции для юных спортсменов, занимающихся триатлоном. Количество участников 

исследования составило 28 человек, возраст – 13-15 лет. С целью выявления наиболее 
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эффективных приемов саморегуляции юные спортсмены были поделены на две рав-

ноценные по спортивной подготовленности группы, по 14 человек в каждой. 

На первом этапе педагогического эксперимента молодым спортсменам 

предлагалось ознакомиться и научиться приемам саморегуляции, внедряя их в тре-

нировочный и соревновательный процесс. Данные волевые приемы можно разде-

лить на две большие группы. Первая группа — это приемы, которые отражают 

направленность сознания спортсменов (самоорганизация). Вторая группа волевых 

приемов предполагает мысленное и вербальное воздействие на себя (самомобили-

зация), т.е. юные спортсмены должны в процессе выполнения тренировочных зада-

ний, особенно при длительной циклической работе, подбадривать себя. Обучение с 

последующим использованием данных приемов проходило в соревновательном 

микроцикле годичной подготовки.  

Первая группа спортсменов отрабатывала приемы самоорганизации: отвле-

чение внимания, мысленное воспроизведение музыкальных мелодий, переключе-

ние внимания на посторонние объекты, подсчет ритма движений «раз-два», подсчет 

временного интервала, контроль за расслаблением мышц, регуляция дыхания, пере-

ключение внимания на технику выполнения, самоуспокоение. Перечисленные при-

емы оптимизируют психическое состояние спортсменов, содействуют лучшей ор-

ганизации их двигательной деятельности, что позволяет экономить силы и поддер-

живать определенную скорость в передвижении. Поэтому данные приемы можно 

обобщить одним термином – самоорганизация волевых усилий. Отдельное внима-

ние в данной категории саморегуляции уделяется самовнушению, так как оно может 

носить как положительный эффект («я смогу»), так и отрицательный от мыслей 

вроде «я не смогу», «ничего не получится», «я проиграю» и т.п. 

Вторая группа испытуемых работала над навыками самомобилизации воле-

вых усилий: самоободрением, самоубеждением, самоприказами, самопринужде-

нием и переключением внимания на соперника. Под самоободрением понимались 

мысли о будущей радости, удовлетворении собой, похвале тренера и товарищей и 

т.п. Под самоубеждением подразумевались мысли о наличии достаточных сил и 

возможностей для прохождения и завершения дистанции, чувства долга и ответ-

ственности. Самоприказы определялись мыслями и словами жесткого действия: 

«догнать», «выиграть», «сильнее», «рывок», «терпеть», или, наоборот, словами и 

мыслями самоуспокоения: «не волнуйся», «всё хорошо», «спокойно», «тише», «так 

держать». Самопринуждение выражалось в мобилизации имеющихся ресурсов и 

сил для продолжения и завершения дистанции с помощью волевых качеств и уста-

новок: «ты можешь», «ты сделаешь», «давай», «соберись» и т.д. Переключение на 

соперника предлагалось применять с целью поддержания работоспособности, не-

смотря на прогрессирующую усталость на середине дистанции и/или мобилизации 

остаточных возможностей в конце дистанции, чтобы обогнать соперника. Данные 

направления скомпонованы по функциональному признаку – самоорганизации и са-

момобилизации волевых усилий. Основными для группировки служат принципы 

экономизации и мобилизации резервных возможностей организма в целях сохране-

ния и повышения работоспособности при мышечной работе на выносливость. 

Обоснованием для такого набора приемов служит, согласно теории и мето-

дики спортивной подготовки, выделение двух путей сохранения и повышения рабо-

тоспособности [4]. Первый – экономизация усилий как своеобразная профилактика 
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развития утомления, отодвигающая сроки его наступления. Второй путь состоит в мо-

билизации резервных возможностей организма в условиях действия неблагоприят-

ных факторов (утомления, гипоксии и т.д.). Оба эти пути применимы в триатлоне. 

Стремление к сохранению техники в плавании на открытой воде, педалировании на ве-

лоэтапе и беге обеспечивает ритмичность чередования фаз напряжения и расслабления 

работающих мышц в сочетании с работой дыхательной системы. Приемами в данном 

случае выступают концентрация на технике, контроль над расслаблением мышц, регу-

ляция дыхания. Использование данных приемов способствует более экономному рас-

ходованию энергетических возможностей и отдаляет сроки наступления утомления.  

В сбережении сил триатлета большую роль играет его психическое состояние, 

характеризующееся оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, отсутствием 

неблагоприятных мыслей, представлений и эмоций. Этому содействует использование 

как указанных выше приемов, так и самоуспокоение и отвлечение. Переключение вни-

мания на технику, расслабление и дыхание одновременно отвлекают от нежелательных 

мыслей, переживаний, что в целом содействует снятию излишнего напряжения и улуч-

шению самочувствия атлета. Самоуспокоение и отвлечение оказывают непосредствен-

ное влияние на внутреннее состояние спортсмена. Первое помогает успокоить себя и 

настроить на хорошее прохождение дистанции, второе – отключиться от тяжести своего 

состояния, а при напевании любимой мелодии поддерживать ритм движений. 

Второй путь сохранения работоспособности у триатлонистов состоит в мо-

билизации резервных возможностей, позволяющих противостоять утомлению и 

другим неблагоприятным факторам. В условиях повышенного напряжения на со-

ревновательной дистанции волевое поведение триатлета характеризуется проявле-

нием терпеливости по отношению к непрерывно возрастающему общему утомле-

нию и локальным его признакам: затрудненности дыхания, усталости и боли в мыш-

цах. Триатлонист должен преодолевать возникающие сомнения, желание ослабить 

или прекратить активные действия на этапах. Для осуществления борьбы необхо-

димо приказывать себе выполнение определенных действий, прерывая тем самым 

поток нежелательных мыслей и эмоций, принуждая себя продолжать «через не 

могу» и чувство усталости. Под влиянием приемов самоубеждения, самоодобрения, 

самоприказов и переключения внимания у спортсменов происходит выполнение 

определенных действий, которые, в свою очередь, прерывают негативные мысли 

(«об усталости», «сойти с дистанции», «зачем мне это надо?»). 

Оценка эффективности обучения приемам саморегуляции в ходе экспери-

мента производилась по субъективным и объективным показателям. Субъективные 

данные были получены посредством анкетирования, отражающего уровень пережи-

вания, описания состояния и ощущений. Объективными показателями были при-

няты для исследования частота сердечных сокращений, скорость на дистанции, 

оценка тренером техники движений по дистанции.  

 На втором этапе педагогического эксперимента юным спортсменам пред-

лагалось во время тренировочной и соревновательной деятельности использовать 

уже разобранные и отобранные актуальные для молодого поколения триатлетов ме-

тоды саморегуляции и проанализировать частоту и вид приема, использовавшегося 

на том или ином этапе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анкетирование респондентов первой 

группы, обучавшихся приемам самоорганизации, направленным на самоуспокое-
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ние, концентрацию внимания на технике выполнения движений, дыханием и отвле-

чением от негативных и/или демобилизованных мыслей, выявило противоречи-

вость. С одной стороны, у участников данной группы наблюдалось более рацио-

нальное распределение ресурсов на протяжении всей дистанции, меньшее психоло-

гическое и физическое истощение по окончанию соревнований в сравнении со вто-

рой группой: атлеты первой группы характеризовали свою усталость чуть выше 

среднего. В динамике ЧСС у данной группы спортсменов при прохождении всей 

дистанции не наблюдалось значительных перепадов. При этом показатели скорости 

были ниже в сравнении с другой группой испытуемых. 

Участники второй группы, обучавшиеся приемам саморегуляции, направлен-

ным на самоубеждение и самоприказ, показали высокие соревновательные скорости 

на 18% выше относительно первой группы (для достоверности результатов расчет по 

всем параметрам тестирования проводился с помощью t-критерия Стьюдента, при 

Х0,05 = 2,3 (табличное значение)). При этом триатлеты отмечали, что, обращая вни-

мание на противников на дистанции, они инстинктивно сбивались с ритма движений 

и теряли технику, хотя и активировали многие скрытые ресурсы на финальном 

участке соревнований. Это наблюдение подтверждали тренеры спортсменов. Также 

были отмечены скачки в динамике ЧСС и изменения в скорости движения по дистан-

ции. Однако по анкетированию характеристики состояния показывали высокий уро-

вень усталости, не только физической, но и психологической. Со стороны объективных 

показателей значения ЧСС также были выше, чем у первой группы занимающихся. 

Оценка тренеров по технике плавания, педалирования и бега, а также передвижению в 

целом по дистанции была отрицательной – отмечены нерациональные действия.  

Самоуспокоение является организующим приемом, оно может быть ис-

пользовано как в форме самоубеждения, так и в форме самоодобрения. Самопри-

казы и переключение внимания на соперника имеют, главным образом, мобилиза-

ционный характер, однако некоторые из них применяются для улучшения органи-

зации усилий на дистанции. Переключение внимания на соперника, как правило, 

актуализирует и другие организующие приемы. Кроме того, в многогранной двига-

тельной деятельности юных триатлетов наблюдается чередование использования 

различных приемов и влияние одних приемов на другие, что указывает на их вза-

имную связь. Так, одни приемы спортсмены чаще всего применяют на дистанции в 

беге, другие – в плавании на открытой воде, а третьи – на велоэтапе. Анализ данных 

анкетного опроса о наиболее используемых приемах обоих видов саморегуляции и 

его результаты в процентах представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 – Частота использования приемов психической саморегуляции триатлетами  

Приемы психической саморегуляции 

Самоорганизация Вид деятельности Самомобилизация Вид деятельности 

бег пл. вел. бег пл. вел. 

Отвлечение 11,5 25,8 30,4 Самоободрение 38,5 54,0 73,1 

Переключение 

внимания на технику 

30,8 73,1 46,2 Переключение 

внимания на со-

перника 

38,5 34,5 30,8 

Контроль за  

расслаблением 

50,0 50,0 38,5 Самоубеждение 77,0 81,0 73,1 

Регуляция дыхания 38,5 35,6 19,3 Самоприказ 45,4 61,6 77,0 

Самоуспокоение 46,2 15,4 41,6 Самонаказание 13,6 15,6 13,0 
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Применение каждого приема разбиралось на каждом отрезке дистанции в 

процентном соотношении: бег, плавание (пл.) и велосипед (вел.). 

ВЫВОДЫ. В результате проделанной работы можно заключить, что наибо-

лее часто используемые приемы саморегуляции среди методов самоорганизации – пе-

реключение внимания на технику выполнения и контроль за расслаблением мышц; 

среди само-мобилизации – самоубеждение и самоприказ. Однако использование од-

нонаправленных приемов самоорганизации или только самомобилизации неэффек-

тивно. Необходимо разрабатывать комплексные наборы методов саморегуляции для 

внедрения в процесс начальной спортивной подготовки триатлонистов. Осуществле-

ние борьбы с соперником требует отдельного подхода к психологической подготовке. 

Для формирования оптимальных индивидуальных способов саморегуляции стоит 

проводить обучение в течение нескольких мезоциклов годичной подготовки. 

В процессе тренировок необходимо научить триатлетов использовать само-

успокоение, являющееся организующим приемом, в качестве формы самоубеждения и 

самоободрения. Самоприказы в комплексе с переключением внимания на соперников 

должны выступать не только как мобилизующий фактор, но и как сдерживающий, для 

лучшей организации усилий в процессе соревнований. Таким образом, саморегуляция 

в триатлоне должна быть представлена чередованием различных приемов и воздей-

ствием одних приемов на другие, работая в четкой взаимосвязи. Проведенное исследо-

вание и полученные его данные позволили значительно углубить и расширить представ-

ления о применении приемов психической саморегуляции в спортивной подготовке, а 

именно в работе над формированием спортивных резервов в виде спорта триатлон. 
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Интегральный показатель развития различных форм проявления 

выносливости у обучающихся выпускных классов суворовских училищ 
Пьянков Иван Сергеевич1 

Макарова Наталья Владимировна1, кандидат педагогических наук, доцент 

Шаманаев Сергей Евгеньевич2 

Васильев Александр Юрьевич3 
1Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск 
2Екатеринбургское суворовское военное училище  
3Тверское суворовское военное ордена Почета училище 

Аннотация 
Цель исследования – определить возможности использования тестов Bosco и Шишки-

ной для оценки различных форм проявления выносливости у обучающихся выпускных классов 

суворовских училищ в течение учебного года.  

Методы и организация исследования. Использованы методы анализа и обобщения 

научно-методической литературы, педагогическое тестирование, методы математической ста-

тистики. Исследование проводили в одиннадцатых классах Екатеринбургского суворовского 

военного училища и Тверского суворовского военного ордена Почета училища.  

Результаты исследования и выводы. Выявлены достоверные корреляционные связи 

между средней мощностью повторных прыжков теста Bosco и результатами выполнения всех 

беговых тестов у испытуемых суворовских училищ, а также процентным содержанием мед-

ленных двигательных единиц. Тест Bosco возможно использовать в качестве интегрального 

показателя развития различных форм проявления выносливости у обучающихся выпускных 

классов суворовских училищ. Тест Bosco для оценки уровня развития скоростно-силовой вы-

носливости мышц ног у обучающихся выпускных классов суворовских училищ информатив-

нее норматива «Бег на 400 м». Модифицированный тест А.В. Шишкиной с определением 

времени полета прыжков возможно использовать для определения склонности мышц ног к 

максимальному проявлению скоростно-силовой выносливости у обучающихся выпускных 

классов суворовских училищ. Композиция мышечных волокон четырехглавой мышцы бедра 

не влияет существенным образом на результаты выполнения нормативов, определяющих сте-

пень готовности обучающихся суворовского училища к поступлению и обучению в военных 

высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: суворовские училища, физическая подготовка учащихся, ско-

ростно-силовая выносливость, анаэробная выносливость, аэробная выносливость. 
 

Integral indicator of the development of various forms of endurance manifestation 

among students of graduating classes of Suvorov military schools 
Pyankov Ivan Sergeevich1 

Makarova Natalya Vladimirovna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Shamanaev Sergey Evgenievich2 

Vasiliev Alexander Yuryevich3 
1Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 
2Yekaterinburg Suvorov Military School 
3Tver Suvorov Military Order of Honor School 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the possibilities of using the Bosco and Shishkina 

tests to assess various forms of endurance manifestation among students in the graduating classes of 

Suvorov military schools throughout the academic year. 

Research methods and organization. Methods of analysis and generalization of scientific 

and methodological literature, pedagogical testing, and mathematical statistics were employed. The 

study was conducted in the eleventh grades of the Yekaterinburg Suvorov Military School and the 

Tver Suvorov Military Order of Honor School.  

Research results and conclusions. Reliable correlational relationships have been identified 

between the average power of repeated jumps in the Bosco test and the results of all running tests 

among the subjects of Suvorov military schools, as well as the percentage content of slow motor units. 

The Bosco test can be used as an integral indicator of the development of various forms of endurance 
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manifestation among students in the graduating classes of Suvorov military schools. The Bosco test is 

more informative than the standard "400 m run" for assessing the level of development of speed-

strength endurance of the leg muscles in students of the graduating classes of Suvorov military schools. 

The modified test by A.V. Shishkina for determining the flight time of jumps can be used to assess the 

inclination of leg muscles towards maximum manifestation of speed-strength endurance in students of 

the graduating classes of Suvorov military schools. The composition of muscle fibers in the quadriceps 

does not significantly affect the results of the standards that determine the readiness of Suvorov school 

students for admission and training in military higher educational institutions. 

Keywords: Suvorov military schools, physical training of students, speed-strength endur-

ance, anaerobic endurance, aerobic endurance. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Выносливость является одним из ключевых показателей физи-

ческой готовности военнослужащих к ведению боевых действий и входит в пере-

чень профессионально важных физических качеств для курсантов многих специаль-

ностей высшего военного образования России [1–4]. Для оценки различных видов 

выносливости используются многочисленные средства легкоатлетической специа-

лизации (бег на 400 м, бег на 1 км, бег на 3 км и т.д.). А в зимнее время года пре-

имущественно используются средства лыжной подготовки (бег на лыжах 5 км), что, 

на наш взгляд, не позволяет производить объективный круглогодичный контроль за 

уровнем развития различных форм проявления выносливости с последующей оцен-

кой степени готовности выпускников к поступлению и обучению в высших воен-

ных учебных заведениях. При этом в настоящее время в фонде оценочных матери-

алов суворовских училищ отсутствуют контрольные упражнения, оценивающие 

уровень развития скоростно-силовой выносливости мышц ног, имеющей важное 

значение для выполнения десантных операций.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить возможности использования тестов 

Bosco и Шишкиной для оценки различных форм проявления выносливости у обу-

чающихся выпускных классов суворовских училищ в течение всего учебного года.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании, про-

веденном весной 2024 г., участвовали 16 обучающихся одиннадцатого класса Ека-

теринбургского суворовского военного училища (далее – Екатеринбургское СВУ) и 

21 одиннадцатиклассник Тверского суворовского военного ордена Почета училища 

(далее – Тверское СВУ). Для определения интегрального показателя уровня разви-

тия выносливости использовался тест Bosco, выполняемый в течение 60 с. [5] и тест 

А. В. Шишкиной, модифицированный И. С. Пьянковым и соавторами для оценки 

уровня развития скоростно-силовой выносливости мышц ног у юношей 18-20 лет в 

условиях высшего учебного заведения [6, 7]. Модификация теста заключается в ис-

пользовании для расчета показателя содержания медленных волокон в четырехгла-

вой мышце бедра не высоты, а времени прыжков. Для проведения теста А. В. Шиш-

киной необходимо использование трех секундомеров. Первый секундомер опреде-

ляет время полета первого и тридцать первого прыжка. Второй секундомер – время 

полета второго и тридцать второго прыжка. Третий секундомер – время полета тре-

тьего и тридцать третьего прыжка. При выполнении прыжков у испытуемого руки 

должны быть на поясе. 

Рассчитывалась средняя мощность повторных прыжков (W, Вт/кг) и про-

центное содержание медленных двигательных единиц (К, %). Кроме того, обучаю-

щиеся одиннадцатых классов Екатеринбургского СВУ и Тверского СВУ выполняли 
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следующие контрольные упражнения, определяющие различные формы проявле-

ния выносливости: анаэробную алактатную выносливость (бег на 60 м, бег на 100 

м), анаэробную гликолитическую выносливость (бег на 400 м), аэробную выносли-

вость (бег на 3 км). Для проведения корреляционного анализа результаты выполне-

ния контрольных упражнений переводились по стобалльной шкале согласно норма-

тивным требованиям Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (далее – НФП-2023) [8]. Математическая обработка резуль-

татов исследования производилась с использованием пакета прикладной про-

граммы Microsoft Excel 2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные параметры статистических 

распределений показателей уровня развития выносливости у обучающихся одинна-

дцатых классов Екатеринбургского СВУ и Тверского СВУ, результаты выполнения 

тестов Bosco и А.В. Шишкиной, а также результаты корреляционного анализа пред-

ставлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Основные параметры статистических распределений показателей уровня разви-

тия выносливости у обучающихся одиннадцатого класса Екатеринбургского СВУ, резуль-

таты выполнения тестов Bosco и А.В. Шишкиной, а также результаты корреляционного ана-

лиза (n=16) 

Показатель М±m σ сv, % rw pw rk pk 

Бег на 60 

м, с 
8,12±0,12 0,44 5,4 0,582 <0,05 -0,399 >0,05 

Бег на 100 

м, с 
13,35±0,28 0,99 7,4 0,501 <0,05 -0,371 >0,05 

Бег на 400 

м, с 
62,79±0,98 3,54 5,6 0,725 <0,05 -0,597 <0,05 

Бег на 3 

км, с 
723,23±11,19 40,35 5,6 0,631 <0,05 -0,360 >0,05 

W, Вт/кг 25,17±1,16 4,34 17,2 – – -0,520 <0,05 

К, % 58,34±3,71 13,89 23,8 -0,520 <0,05 – – 

Примечание: сv, % - коэффициент вариации, rw – коэффициент корреляции между средней мощ-

ностью повторных прыжков и результатами контрольных тестов на выносливость и теста А.В. Шишки-

ной, rk – коэффициент корреляции между процентным содержанием медленных двигательных единиц и 
результатами контрольных тестов на выносливость и средней мощностью повторных прыжков, pw – ста-

тистическая значимость коэффициента корреляции  rw, pk – статистическая значимость коэффициента 

корреляции  rk. 
 

Анализ полученных данных показывает, что выявлены достоверные корре-

ляционные связи между средней мощностью повторных прыжков теста Bosco и ре-

зультатами выполнения всех беговых тестов обучающимися одиннадцатого класса 

Екатеринбургского СВУ, а также процентным содержанием медленных двигатель-

ных единиц (rw = 0,582, p < 0,05; rw = 0,501, p < 0,05; rw = 0,725, p < 0,05; rw = 0,631, 

p < 0,05; rw = -0,520, p < 0,05). Результаты модифицированного теста А.В. Шишки-

ной достоверно коррелируют лишь с результатами выполнения контрольного 

упражнения «Бег на 400 м» и средней мощностью повторных прыжков (rk = -0,597, 

p < 0,05; rк = -0,520, p < 0,05).  
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Таблица 2 – Основные параметры статистических распределений показателей уровня разви-

тия выносливости у обучающихся одиннадцатого класса Тверского СВУ, результаты выпол-

нения тестов Bosco и А.В. Шишкиной, а также результаты корреляционного анализа (n=21) 

Показатель М±m σ сv, % rw pw rk pk 

Бег на 60 

м, с 
8,19±0,06 0,28 3,4 0,601 <0,05 -0,418 >0,05 

Бег на 100 

м, с 
13,10±0,06 0,29 2,3 0,534 <0,05 -0,354 >0,05 

Бег на 400 

м, с 
62,19±0,51 2,32 3,7 0,785 <0,05 -0,622 <0,05 

Бег на 3 

км, с 
726,76±5,62 25,74 3,5 0,614 <0,05 -0,360 >0,05 

W, Вт/кг 23,23±1,09 4,87 21,0 – – -0,507 <0,05 

К, % 61,34±3,58 16,01 26,1 -0,507 <0,05 – – 

Примечание: сv, % - коэффициент вариации, rw – коэффициент корреляции между средней мощно-

стью повторных прыжков и результатами контрольных тестов на выносливость и теста А.В. Шишкиной, rk 
– коэффициент корреляции между процентным содержанием медленных двигательных единиц и результа-

тами контрольных тестов на выносливость и средней мощностью повторных прыжков, pw – статистическая 

значимость коэффициента корреляции  rw, pk – статистическая значимость коэффициента корреляции  rk 
 

У испытуемых одиннадцатого класса Тверского СВУ выявлены достовер-

ные корреляционные связи между средней мощностью повторных прыжков теста 

Bosco и результатами выполнения всех беговых тестов, а также процентным содер-

жанием медленных двигательных единиц (rw = 0,601, p < 0,05; rw = 0,534, p < 0,05; rw 

= 0,785, p < 0,05; rw = 0,614, p < 0,05; rw = -0,507, p < 0,05). Результаты модифициро-

ванного теста А.В. Шишкиной достоверно коррелируют лишь с результатами вы-

полнения контрольного упражнения «Бег на 400 м» и средней мощностью повтор-

ных прыжков (rk = -0,622, p < 0,05; rк = -0,507, p < 0,05).  

Необходимо отметить, что тесты: «Бег на 400 м», 60-секундный тест по про-

токолу Bosco и модифицированный тест А.В. Шишкиной, определяют уровень раз-

вития скоростно-силовой выносливости. Поэтому между их результатами устанав-

ливаются достоверные средние (rk = -0,597, p < 0,05; rk = -0,622, p < 0,05) и сильные 

(rw = 0,725, p < 0,05; rw = 0,785, p < 0,05) корреляционные связи. При этом тест А.В. 

Шишкиной косвенным образом определяет и процентное содержание медленных 

мышечных волокон в четырехглавой мышце бедра. Учитывая, что средние значения 

результатов выполнения всех беговых тестов соответствуют оценке «Отлично» для 

курсантов первого курса военных высших учебных заведений согласно норматив-

ным требованиям НФП-2023 г. и что выборки слабо вариабельны, можно заклю-

чить, что композиция мышечных волокон четырехглавой мышцы бедра не влияет 

существенно на результаты выполнения нормативов, определяющих степень готов-

ности обучающихся выпускных классов суворовского училища к поступлению и 

обучению в военных училищах: «Бег на 60 м», «Бег на 100 м», «Бег на 3 км». Однако 

композиция мышечных волокон четырехглавой мышцы бедра оказывает достовер-

ное влияние на уровень развития скоростно-силовой выносливости. 

Анализ результатов выполнения 60-секундного теста по протоколу Bosco 

обучающимися 11-го класса Екатеринбургского СВУ показывает, что 25 % испыту-

емых имеют неудовлетворительные оценки. В то время как у всех испытуемых ре-

зультаты выполнения контрольного упражнения «Бег на 400 м» соответствуют 
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оценке «5». У испытуемых Тверского СВУ также результаты выполнения норма-

тива «Бег на 400 м» соответствуют отличной оценке, а результаты теста Bosco у 

28% обучающихся находятся на неудовлетворительном уровне.  

Таким образом, 60-секундный тест по протоколу Bosco для оценки уровня 

развития скоростно-силовой выносливости мышц ног у обучающихся выпускных 

классов суворовских училищ оказывается информативнее норматива «Бег на 400 м». 

ВЫВОДЫ.  

1. Тест Bosco можно использовать в качестве интегрального показателя раз-

вития различных форм проявления выносливости у обучающихся выпускных клас-

сов суворовских училищ. 

2. Тест Bosco для оценки скоростно-силовой выносливости мышц ног у 

обучающихся выпускных классов суворовских училищ информативнее, чем норма-

тив «Бег на 400 м». 

3. Модифицированный тест А.В. Шишкиной с определением времени по-

лета прыжков можно использовать для определения склонности мышц ног к макси-

мальному проявлению скоростно-силовой выносливости у обучающихся выпуск-

ных классов суворовских училищ. 

4. Композиция мышечных волокон четырехглавой мышцы бедра не влияет 

существенно на результаты выполнения нормативов, определяющих степень готов-

ности обучающихся суворовского училища к поступлению и обучению в военных 

высших учебных заведениях. 
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Аннотация 
Цель исследования – оценка эффективности процесса формирования профессио-

нально-прикладной физической подготовки и динамика сформированности её основных ком-

понентов у обучающихся. Актуализация темы обозначена главной задачей вузов: подготовка 

не только высококлассных специалистов, обладающих глубокими знаниями, умеющих пози-

ционировать себя на современном рынке труда, но и специалиста физически развитого, с 

навыками самообразования о своём собственном здоровье и мотивационным стремлением.  

Методы и организация исследования.  В работе использовали методы теоретического 

исследования, опрос (анкетирование), анализ литературных данных. Определяли суммарную 

оценку выполнения тестов общей физической и профессионально-прикладной подготовленно-

сти по среднему количеству баллов, набранных при выполнении всех тестов. Для определения 

мотивационного компонента обучения личности применили методику А. А. Реана и В. А. Яку-

нина (модификация Н. Ц. Бадмаевой). 

Результаты исследования и выводы. Научно-методические публикации в области 

ППФК базируются на положениях физического воспитания и раскрывают важные компо-

ненты личности: мотивационный, когнитивный и деятельностный. Несмотря на значимость 

физической культуры в профессиональной подготовке студентов, существуют проблемы, 

связанные с физической активностью будущих специалистов. Проведён сравнительный ана-

лиз частоты заболеваний спортсменов и практически здоровых не занимающихся студентов 

с очевидным выводом значимости физической активности, сохранения и укрепления опти-

мального состояния здоровья. Оценена эффективность процесса формирования ППФК и ди-

намика сформированности основных её компонентов у обучающихся.  

Ключевые слова: физическая подготовка студентов, профессионально-прикладная 

физическая подготовка, здоровый образ жизни, мотивация, физическая культура. 
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Danilova Alla Mikhailovna2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
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Abstract 
The purpose of the study is to assess the effectiveness of the process of forming profession-

ally applied physical training and the dynamics of the development of its main components among 

students. The relevance of the topic is defined as the main task of higher education institutions: to 

prepare not only highly qualified specialists with deep knowledge who can position themselves in 

the modern labor market, but also physically developed specialists with self-education skills regard-

ing their own health and motivational drive. 

Research methods and organization. The work utilized methods of theoretical research, 

surveys (questionnaires), and analysis of literary data. According to the methodology of A. V. Bu-

rikov (with co-authors), the total assessment of the performance of tests in general physical and 

professionally applied training was determined based on the average number of points scored in all 

tests. To determine the motivational component of personal learning, the methodology of A. A. Rean 

and V. A. Yakunin (modification by N. Ts. Badmaeva) was applied. 

Research results and conclusions. Scientific and methodological publications in the field 

of professionally applied physical culture are based on the principles of physical education and re-

veal important components of personality: motivational, cognitive, and activity-based. Despite the 

significance of physical culture in the professional training of students, there are issues related to 
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the physical activity of future specialists. A comparative analysis of the frequency of illnesses among 

athletes and practically healthy non-active students was conducted, leading to a clear conclusion 

about the importance of physical activity in maintaining and enhancing optimal health. The effec-

tiveness of the process of forming professionally applied physical culture and the dynamics of the 

development of its main components among learners have been assessed. 

Keywords: physical training of students, professionally applied physical training, healthy 

lifestyle, motivation, physical culture. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Модернизация современной системы образования в высших 

учебных заведениях предоставляет студентам возможность самостоятельно выби-

рать траекторию обучения и профессиональной квалификации, а также подбирать 

средства и методы для формирования необходимых компетенций, которыми дол-

жен обладать выпускник для конкурентоспособности на рынке труда [1]. Качество 

обучения студентов определяется их успешностью в формировании теоретических 

аспектов освоения профессии, а также приобретением и применением полученных 

умений и знаний на практике [2]. Рассматривается оно как интегративное личност-

ное образование выпускника, его готовность к трудовой деятельности по выбран-

ной профессии. Психофизическая адаптация студента к нагрузкам свидетельствует 

о его приспособленности к учебным и трудовым условиям жизнедеятельности, по-

казывая уровень развития основных физических качеств и жизненно важных двига-

тельных умений и навыков [3]. Профессионально-прикладная физическая культура 

(ППФК) акцентирует внимание на способности выпускника приобретать необходи-

мые навыки самообразования, заботиться о физическом здоровье и совершенствовать 

профессиональное мировоззрение, а также на мотивационном стремлении к освое-

нию инноваций с их последующим применением в профессиональной деятельности 

[4, 5]. Несмотря на значимость физической культуры в профессиональной подготовке 

студентов, существует ряд проблем, связанных с физической активностью будущих 

выпускников [6]. Учитывая основные положения физического воспитания и изучив 

научно-методическую литературу по данной проблеме, авторы считают, что дисци-

плина «Физическая культура и спорт» должна быть обязательной для студентов каж-

дого вуза не менее двух раз в неделю (400 часов контактных занятий) в сетке учебных 

часов, а также включать занятия внеурочного времени: спортивные секции, факуль-

тативы и самостоятельные занятия [7]. На сегодняшний день в образовательной про-

грамме «Юриспруденция. Обеспечение законности и правопорядка (ОЗП)», для обу-

чающихся по целевому направлению, совместно с рекомендациями Министерства 

внутренних дел, делается акцент на увеличение количества практических часов по 

общей физической подготовке и спортивно-технической подготовке.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании прини-

мали участие студенты 1-3 курсов по программам «Юриспруденция. Обеспечение за-

конности и правопорядка» (экспериментальная группа) и «Экономика» (контрольная 

группа). Цель исследования – оценка эффективности процесса формирования ППФК 

и динамика сформированности её основных компонентов. Использовался метод 

опроса (анкетирование). В соответствии с методическими указаниями А. В. Бурикова 

(с соавторами) [8] определяли суммарную оценку выполнения тестов по общей физи-

ческой и профессионально-прикладной подготовленности на основе среднего коли-

чества баллов, полученных во время всех тестов. Для определения мотивационного 
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компонента обучения личности применили методику А. А. Реана и В. А. Якунина (мо-

дификация Н. Ц. Бадмаевой). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования спортивных медиков и 

данные медицинских обследований, сравнивая состояние здоровья и частоту забо-

леваний у спортсменов и практически здоровых не занимающихся людей, указы-

вают на значимость физической активности в сохранении и укреплении оптималь-

ного состояния здоровья (рис. 1) [9, 10].  

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ частоты заболеваний (%) 

Научные и научно-методические публикации в области ППФК базируются 

на положениях физического воспитания и раскрывают важные компоненты лично-

сти: мотивационный, когнитивный и деятельностный. Формирование профессио-

нальной направленности личности и развитие активности индивида характеризуют 

устойчивость профессионального самоопределения выпускников [11]. 

Оценка влияния сформированности основных компонентов ППФК лично-

сти несет в себе прикладное значение характеристики выпускника. При этом особое 

значение имеет оценка влияния ППФК на личностные характеристики: 

1. Стремление студента к созданию личности, развитой во всех сферах жиз-

недеятельности. 

2. Осознанность использования средств физической культуры для сохране-

ния здоровья и роста двигательного потенциала. 

3. Применение знаний теории и методики физического воспитания с забо-

той о своем собственном физическом здоровье. 

4. Теоретическая подготовленность и ориентированность в аспекте про-

блем физической культуры и ППФК. 

Проведена оценка выполненных тестов по среднему количеству баллов (от-

лично, хорошо, удовлетворительно), набранных в испытании, по уровню формиро-

вания компетенций (высокий, продвинутый, пороговый) в заданных интервалах (%) 

от максимально возможного количества баллов (табл. 1) [8]. 

Таблица 1 – Уровень формирования компетенций 

№ Уровень формирования 

компетенций 

Среднее количество баллов Интервал от max. 

количества баллов 

1. Высокий уровень 20-25 баллов (отлично) 80%-100% 

2. Продвинутый уровень 18-19 баллов (хорошо) 70%-79% 

3. Пороговый уровень 15-17 баллов (удовлетворительно) 60%-69% 
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Для определения мотивационного компонента обучения личности была при-

менена методика А. А. Реана и В. А. Якунина (модификация Н. Ц. Бадмаевой) [12].  

 
Рисунок 2 – Определение учебной мотивации обучения у студентов 

 

Анализируя данные исходного уровня показателей мотивационного компо-

нента у студентов контрольной и экспериментальной групп, можно отметить, что в 

среднем они одинаковые. Наиболее значимые мотивы, указанные респондентами, 

следующие: учебно-познавательный (16%), профессиональный (16%), социальный 

(15%) и коммуникативный (15%). На это оказали влияние соответствующие педа-

гогические условия обучения по программам учебных дисциплин. 

Для определения уровня усвоения теоретических знаний по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» были использованы контрольные тесты с набором 

ответов (правильные, неправильные, неполные). Результаты тестирования пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень усвоения теоретических знаний 

№ Группа Высокий уровень Продвинутый 

уровень 

Пороговый 

уровень 

1. Экспериментальная  56% 36% 8% 

2. Контрольная 37% 34% 29% 
 

Высокий уровень усвоения определений и базовых понятий в эксперимен-

тальной группе показали 56,0% обучающихся, пороговый – 8%. Контрольная группа 

имела средний уровень усвоения теоретических знаний (29% - 37%). Этот показатель 

характеризует сформированность знаний у обучающихся по теории и методике физи-

ческого воспитания для сохранения здоровья и развития двигательного потенциала. 

Комплексная оценка профессионально-прикладной физической подго-

товки студентов (табл. 3) была проведена экспертами с использованием контроль-

ных нормативов для определения уровня развития двигательных качеств: проба 

Руфье, Гарвардский степ-тест, проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), проба 

Генчи (задержка дыхания на выдохе), тест для оценки гибкости, сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, подъем (сед) и опускание 

туловища из положения лежа (за 1 минуту), прыжок в длину с места, бег на 100 м, 

2000 м (дев.), 3000 м (юн.), плавание 50 м и 100 м, бросок б\б мяча в корзину. 

Таблица 3 – Оценка профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

учебно-познавательные 

профессиональные 

социальные

15%коммуникативные

творческой 

самореализации

престижа

избегания

11%

№ Группа Высо-

кий 

уро-

вень 

Итого-

вый 

резуль-

тат 

Продви-

нутый 

уровень 

Итого-

вый 

резуль-

тат 

Порого-

вый 

уровень. 

Итого-

вый 

резуль-

тат 

1. Эксперимен-

тальная  

8,2% 48% 28% 54% 63,8% 8% 

2. Контрольная 7,7% 12% 26,8% 42% 65,5% 46% 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

113 

 

Стоит отметить, что начальный уровень физической подготовленности в 

обеих группах практически равнозначен и указывает на высокий процент порого-

вого уровня (63%-65%). Итоговый результат продемонстрировал значительный 

прирост в экспериментальной группе: 48% – высокий уровень и всего 8% – порого-

вый. В контрольной группе средний итоговый показатель также указывает на дина-

мику результатов, но с меньшими значениями: 12% – высокий уровень, 46% – по-

роговый уровень. 

Объективный результат в экспериментальной группе закономерен благо-

даря перераспределению часов на учебный год по дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт: общая физическая подготовка» в образовательной программе «Юрис-

пруденция. ОЗП» (365 часов): практические занятия (252 часа) – по 126 часов на 

общую физическую подготовку и спортивно-техническую, то есть два занятия в не-

делю в сетке учебных часов. Самостоятельные занятия (112,4 часа), а также занятия 

внеурочного времени: спортивные секции и факультативы по дисциплине. 

Распределение часов на учебный год по дисциплине «Физическая культура и спорт: 

общая физическая подготовка» в образовательной программе «Экономика» состав-

ляет 274 часа: практические занятия (108 часов) – по 54 часа на общую физическую 

подготовку и спортивно-техническую подготовку, что подразумевает одно занятие 

в неделю в сетке учебных часов, и самостоятельные занятия (112,4 часа). Распреде-

ление часов по дисциплине в учебном плане указанных образовательных программ 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Распределение часов на дисциплину. Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисци-

плины 

Практические занятия 

(КР) 

ИКР Самостоятельные 

занятия 

Компе-

тенции 

«ОЗП» экономика  «ОЗП» экономика 

1. Общая 

физиче-

ская под-

готовка 

126 час. 54 час.  56,2 

час. 

82,22 час. УК-7.1, 

УК-7.2, 

 УК -7.3 

2. Спор-

тивно-

техниче-

ская под-

готовка 

126 час. 54 час.  56,2 

час. 

82,22 час. 

 Контроль 72час. / 54час.  

 Итого 252 час. 108 0,6 ч. / 

0,45 ч. 
112,4 

час. 

165,55  

 

Для определения отношения студентов к занятиям физической культурой и 

спортом (ФКиС) проводилось анонимное анкетирование с выбором одного или не-

скольких утверждений. Опираясь на понимание обучающимися всей значимости 

ППФК в системе профессиональной подготовки, результаты анкетирования в «экс-

периментальной группе» и «контрольной» значительно различаются (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 – Отношение студентов «юристов» к занятиям ФКиС 

 

Рисунок 4 – Отношение студентов «экономистов» к занятиям ФКиС 

По результатам опроса, 78% студентов «юристов» отметили, что посещение 

занятий ФКиС для них систематично и имеет неоспоримую пользу для здоровья, учи-

тывая специфику будущей профессиональной деятельности. При этом 61% студентов 

указали на участие в спортивных секциях вуза. Однако среди участников опроса 

нашлись и 5% студентов, которые вынуждены посещать занятия, так как они контро-

лируются зачётами, и, если бы у них был выбор, предпочли бы их не посещать.  

По результатам опроса студентов «экономистов», 48% респондентов отме-

тили посещение занятий ФКиС как систематическое и приносящее неоспоримую 

пользу для здоровья. При этом 15% студентов также указали на систематические 

занятия в спортивных секциях вуза. Однако 41% студентов считают посещение за-

нятий неизбежным, так как они контролируются зачётами, и, если бы было воз-

можно, не посещали бы их. Из перечисленных возможных проблем, вызывающих 

нежелание заниматься, студенты «контрольной группы» указали на отсутствие ор-

ганизации индивидуальных занятий для реализации своих потребностей в физиче-

ской активности, а физкультурно-спортивные мероприятия в какой-то мере не со-

ответствуют их возможностям. Также был выделен недостаток учета специфики их 

будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что Самарский государственный технический универси-

тет (СГТУ) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) 

имеют достаточно оснащённую спортивную инфраструктуру. На базе вузов работают 

спортивные секции, а сами университеты занимают лидирующие позиции в соревно-

ваниях «Областной спартакиады»: СГТУ – первое место, СГЭУ – четвёртое место. 
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Поэтому вопрос соответствия материально-технической базы для занятий ФКиС за-

просам современной молодёжи имеет высокий уровень положительных ответов 

(76%). Преподаватели также имеют высокий процент «рейтинга глазами студентов». 

ВЫВОДЫ. В исследовании доказана эффективность организации форми-

рования ППФК в большей степени в форме учебных занятий. Несмотря на всю зна-

чимость физической культуры в профессиональной подготовке студентов, суще-

ствует ряд проблем, связанных с физической активностью будущих специалистов. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», как указали авторы, должна быть обя-

зательной для студентов каждого вуза не менее двух раз в неделю, что составляет 

400 часов практических занятий в учебном плане, а также занятия внеурочного вре-

мени: спортивные секции, факультативы и самостоятельные занятия. 

Основные научные и научно-методические публикации по данной про-

блеме базируются на положениях физического воспитания и представляют собой 

способ создания личности, развитой во всех сферах жизнедеятельности. 

Сегодня к критериям оценки эффективности процесса формирования 

ППФК относят динамику сформированности основных её компонентов, делая ак-

цент на способность выпускника приобретать необходимые навыки самообразова-

ния, совершенствовать профессиональное мировоззрение и стремиться к освоению 

инноваций с последующим их применением в профессиональной деятельности. 

С внедрением информационных технологий в общество сократилась двига-

тельная активность молодежи. В то же время на рынке труда резко возросли требо-

вания работодателей к уровню подготовленности выпускников, формированию их 

профессиональных компетенций, а также к показателям основных компонентов 

личностных качеств, физического развития и состояния здоровья. Таким образом, 

перед вузами, в рамках образовательных программ с ограниченным количеством 

часов на ФКиС, стоит задача подготовки не только высококлассного специалиста с 

теоретическими знаниями, умениями и навыками, но и физически развитого специ-

алиста, обладающего навыками самообразования о своем здоровье, с мотивацией к 

освоению новизны и её практическому применению. Поэтому для обучающихся 

необходимо создать все условия для активного развития и формирования теорети-

ческих аспектов будущей трудовой деятельности. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка на основе традиционных и инновационных технологий по-

может эффективно решать задачи в подготовке компетентных специалистов: физи-

чески здоровых, с глубокими знаниями и способных успешно позиционировать себя 

на современном рынке труда. 

Результаты эксперимента могут быть использованы специалистами для 

дальнейших исследований оценки эффективности процесса формирования ППФК 

и динамики сформированности основных её компонентов у обучающихся. 
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Аннотация 

Цель исследования – оценить особенности физической подготовленности 

обучающихся с 5 по 9 классы с разной академической успеваемостью на основе 

анализа результатов их самооценки.  

Методы и организация исследования. В марте 2024 года проведено онлайн-

анкетирование обучающихся 5-9 классов. Обучающиеся оценивали уровень своей 

физической подготовленности, а также академическую успеваемость.  

Результаты исследования и выводы. Установлено, что у детей с низким 

уровнем физической подготовленности чаще отмечалась удовлетворительная ака-

демическая успеваемость, в том числе по предмету «Физическая культура», и реже 

отличная академическую успеваемость, а у детей с высоким уровнем физической 

подготовленности, наоборот, чаще отмечалась отличная и реже удовлетворитель-

ная академическая успеваемость, т.е. существует связь между академической 

успеваемостью и физической подготовленностью у обучающихся 5-9 классов. 

Данные могут быть использованы для обоснования необходимости формирования 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом у детей и подростков. 

Ключевые слова: физическая подготовленность школьников, академиче-

ская успеваемость, дети среднего школьного возраста. 
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Abstract 

The purpose of the study is to assess the characteristics of physical fitness among students in 

grades 5 to 9 with varying academic performance based on the analysis of their self-assessment results. 

Research methods and organization. In March 2024, an online survey was conducted 

among students in grades 5-9. The students evaluated their level of physical fitness as well as their 

academic performance. 

Research results and conclusions. It has been established that children with low levels of 

physical fitness more frequently exhibited satisfactory academic performance, including in the sub-

ject of "Physical Culture," and less frequently demonstrated excellent academic performance. Con-

versely, children with high levels of physical fitness more often exhibited excellent academic per-

formance and less frequently satisfactory academic performance. Thus, there is a correlation be-

tween academic performance and physical fitness among students in grades 5-9. This data can be 

used to justify the need to foster motivation for physical culture and sports among children and 

adolescents. 

Keywords: physical fitness of schoolchildren, academic performance, children of secondary 

school age. 
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ВВЕДЕНИЕ. Физическая подготовленность (ФП) и академическая успева-

емость (АУ) являются базовыми характеристиками развития и социальной дееспо-

собности детей и подростков. Исследование ФП и АУ является предметом многих 

научных работ в связи с социальной значимостью проблемы, а также неоднознач-

ностью результатов исследований [1-3]. Одни авторы утверждают, что существует 

взаимосвязь между уровнем ФП и успешностью обучения детей и студентов в об-

разовательных организациях [4-6], другие, напротив, указывают на отсутствие та-

кой взаимосвязи или её неоднозначность [7-9]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить особенности физической подготовлен-

ности обучающихся с 5-го по 9-й классы с разной академической успеваемостью на 

основе анализа результатов их самооценки.    

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) оценить уровень академической успеваемости, в том числе по предмету 

«Физическая культура», обучающихся с 5-го по 9-й класс разного пола и места про-

живания по результатам самооценки; 

2) оценить уровень физической подготовленности обучающихся с 5-го по 

9-й класс разного пола и места проживания по результатам их самооценки; 

3) провести сравнительный анализ академической успеваемости обучаю-

щихся с 5-го по 9-й класс в зависимости от уровня их физической подготовленности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Совместно с Нацио-

нальной ассоциацией учителей физической культуры (председатель – к.п.н. Разова Е.В.) 

и с участием 28 региональных отделений в марте 2024 года было проведено онлайн-анке-

тирование 70 470 обучающихся с 5-го по 9-й классы. Обучающиеся оценивали уровень 

своей физической подготовленности как низкий, средний или высокий, а также свою ака-

демическую успеваемость как отличную, хорошую или удовлетворительную. Количество 

детей было примерно равным в каждом классе и составляло 16-18%. Девочки составили 

55,8%, мальчики – 44,2%. В городе проживало 55%, в сельской местности – 27,7%, в по-

селках городского типа (ПГТ) – 17,3% детей и подростков. 

Критериями включения в исследование стало обучение детей в 5-9 классах 

и отсутствие субъективных жалоб на состояние здоровья. Участие детей и подрост-

ков в анкетировании было добровольным и анонимным.  

Критериями исключения стали данные, не соответствующие критериям 

включения.  

Материалы исследования статистически обрабатывались с использованием 

методов непараметрического анализа и пакета программ SPSS Statistics 19.0. Номи-

нальные данные описывались с указанием абсолютных значений, процентных до-

лей и границ 95% доверительного интервала, рассчитанного методом Уилсона с по-

мощью калькулятора http://vassarstats.net. Результаты считались статистически зна-

чимыми при p < 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На 1-м этапе анализа результатов ис-

следования проведена оценка академической успеваемости (АУ) обучающихся по 

данным анкетирования. Из 70 470 обучающихся 5-9-х классов 15,0% (95% ДИ, 14,7 

– 15,2) оценили свою успеваемость как отличную, 58,6% (95% ДИ, 58,3 – 59,0) – как 

хорошую и 26,4% (95% ДИ, 26,1 – 26,7) – как удовлетворительную.  

http://vassarstats.net/
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Сравнительный анализ АУ обучающихся в зависимости от пола выявил до-

стоверные различия между мальчиками и девочками. Успеваемость как отличную 

оценили 12,9% (95% ДИ, 12,6 – 13,3) мальчиков и 16,6% девочек (95% ДИ, 16,2 – 

17,0) (p<0,05); как хорошую – 55,4% (95% ДИ, 54,8 – 55,9) и 61,2% (95% ДИ, 60,7 – 

61,7) (p<0,05), соответственно; как удовлетворительную – 31,7% (95% ДИ, 31,2 – 

32,2) и 22,2% (95% ДИ, 21,8 – 22,6) (p<0,05), соответственно. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о том, что девочки имеют более высокую АУ по сравнению 

с мальчиками. Данные успеваемости детей в зависимости от класса обучения пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Академическая успеваемость обучающихся с 5-го по 9-й классы по результатам 

самооценки 

Класс обучения Оценка успеваемости Абс % 95% ДИ 

5-й отлично 1875 14,8 14,2 – 15,4 

 хорошо 8181 64,5 63,7 – 65,3 

 удовлетворительно 2625 20,7 20,0 – 21,4 

6-й отлично 1621 13,8 13,2 – 14,5 

 хорошо 7186 61,3 60,4 – 62,2 

 удовлетворительно 2914 24,9 24,1 – 25,6 

7-й отлично 1416 11,9 11,4 – 12,5 

 хорошо 6638 56,0 55,1 – 56,9 

 удовлетворительно 3797 32,0 31,2 – 32,9 

8-й отлично 1657 13,3 12,7 – 13,9 

 хорошо 6720 53,8 53,0 – 54,7 

 удовлетворительно 4104 32,9 32,1 – 33,7 

9-й отлично 1777 14,8 14,2 – 15,5 

 хорошо 6526 54,4 53,5 – 55,3 

 удовлетворительно 3686 30,7 29,9 – 31,6 
 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что распределение 

обучающихся с отличной, хорошей и удовлетворительной АУ не имеет существен-

ных различий в зависимости от класса обучения. Диапазон изменений количества 

обучающихся с 5-го по 9-й класс, имеющих отличную успеваемость, составляет 

всего 2,9%, удовлетворительную – 12,2%. На уровне тенденции (за исключением 

достоверных различий между обучающимися 6-х и 7-х классов) отмечается сниже-

ние от 5-го к 9-му классу количества детей с отличной успеваемостью и достоверное 

увеличение количества детей с удовлетворительной успеваемостью (за исключе-

нием различий на уровне тенденции между обучающимися 7-х и 8-х классов). 

При оценке АУ обучающихся в зависимости от места жительства установ-

лено, что более высокую успеваемость чаще отмечали обучающиеся, проживающие 

в городе, по сравнению с детьми, которые проживали в ПГТ и в сельской местности.  

Успеваемость, как отличную, оценили 15,9% (95% ДИ, 15,6 – 16,3) обучаю-

щихся города, 13,6% (95% ДИ, 12,9 – 14,2) (p<0,05) обучающихся ПГТ и 14,0% (95% 

ДИ, 13,5 – 14,5) (p<0,05) обучающихся села. Хорошую успеваемость оценили, соот-

ветственно, 59,4% (95% ДИ, 58,9 – 59,9); 57,6% (95% ДИ, 56,7 – 58,5) (p>0,05) и 57,8% 

(95% ДИ, 57,1 – 58,5) (p>0,05). Удовлетворительную успеваемость оценили, соответ-

ственно, 24,7% (95% ДИ, 24,3 – 25,1); 28,8% (95% ДИ, 28,0 – 29,6) (p<0,05) и 28,2% 
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(95% ДИ, 27,6 – 23,8) (p<0,05). Различий в количестве обучающихся города, ПГТ и 

села, оценивших свою академическую успеваемость как хорошую, не установлено. 

Однако при сравнении количества обучающихся с удовлетворительной самооценкой 

успеваемости, как и в случае с отличной самооценкой, различия были достоверными. 

Проведена также оценка успеваемости обучающихся по предмету «Физи-

ческая культура». Установлено, что 71,1% (95% ДИ, 70,8 - 71,5) детей отметили 

успеваемость как отличную, 23,2% (95% ДИ, 22,8 – 23,5) — как хорошую и 3,9% 

(95% ДИ, 3,7 – 4,0) — как удовлетворительную. Не посещают уроки физической 

культуры 1,1% (95% ДИ, 1,0 – 1,2) обучающихся, и 0,7% (95% ДИ, 0,7 – 0,8) отме-

тили, что оценка по физической культуре не ставится. 

2-й этап анализа результатов исследования был посвящен оценке ФП обу-

чающихся в целом по всем классам и в зависимости от пола и места жительства. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 26,6% (95% ДИ, 26,2 – 

26,9) оценили уровень своей ФП как высокий, 64,4% (95% ДИ, 64,0 – 64,7) — как 

средний и 9,0% (95% ДИ, 8,8 – 9,3) — как низкий. 

Сравнительный анализ ФП обучающихся в зависимости от пола выявил до-

стоверные различия между мальчиками и девочками. ФП высокого уровня отме-

тили 32,4% (95% ДИ, 31,8 – 32,9) мальчиков и 22,0% (95% ДИ, 21,6 – 22,4) девочек 

(p<0,05); среднего уровня — 60,8% (95% ДИ, 60,2 – 61,3) и 67,3% (95% ДИ, 66,8 – 

67,7) (p<0,05) соответственно; низкого уровня — 6,9% (95% ДИ, 6,6 – 7,1) и 10,8% 

(95% ДИ, 10,5 – 11,1) (p<0,05) соответственно.  

Как свидетельствуют результаты исследования, высокий уровень ФП чаще 

отмечали мальчики, средний и низкий уровни – девочки.  

Распределение детей по уровню ФП в зависимости от класса обучения 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 – Физическая подготовленность обучающихся с 5-го по 9-й классы по результатам 

самооценки 

Класс обучения Уровень ФП Абс % 95% ДИ 

5-й Высокий 4015 31,7 30,9 – 32,5 

 Средний 8007 63,1 62,3 – 64,0 

 Низкий 659 5,2 4,8 – 5,6 

6-й Высокий 3249 27,7 26,9 – 28,5 

 Средний 7652 65,3 64,4 – 66,1 

 Низкий 820 7,0 6,5 – 7,5 

7-й Высокий 2999 25,3 24,5 – 26,1 

 Средний 7806 65,9 65,0 – 66,7 

 Низкий 1046 8,8 8,3 – 9,3 

8-й Высокий 3123 25,0 24,3 – 25,8 

 Средний 8073 64,7 63,8 – 65,5 

 Низкий 1285 10,3 9,8 – 10,8 

9-й Высокий 2955 24,6 23,9 – 25,4 

 Средний 7738 64,5 63,7 – 65,4 

 Низкий 1296 10,8 10,3 – 11,4 
 

Анализ полученных данных позволил установить следующую закономер-

ность. Количество детей с высоким уровнем ФП с возрастом уменьшается с 31,7% 
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(95% ДИ, 30,9 - 32,5) в 5-х классах до 24,6% (95% ДИ, 23,9 – 25,4) в 9-х классах 

(p<0,05), а с низким уровнем ФП, наоборот, увеличивается с 5,2% (95% ДИ, 4,8-5,6) 

до 10,8% (95% ДИ, 10,3 – 11,4), соответственно. Достоверные различия выявлены 

между детьми 5-х и 6-х классов по всем 3 уровням ФП, между детьми 6-х и 7-х 

классов по 2 уровням ФП (низкий и высокий), а также между детьми 7-х и 8-х клас-

сов по 1 уровню (низкий). Различие по уровню ФП между обучающимися 8-х и 9-х 

классов не выявлено. Таким образом, с возрастом различия в уровне ФП по ре-

зультатам самооценки обучающихся с 5-го по 9-й классы сглаживаются. 

При оценке уровня ФП обучающихся в зависимости от места жительства 

установлено, что высокий уровень чаще отмечали обучающиеся, проживающие в 

городе, по сравнению с детьми, которые проживали в ПГТ и в селе. Низкий уровень 

ФП чаще отмечали обучающиеся, проживающие в сельской местности. 

Высокий уровень ФП отметили 27,7% (95% ДИ, 27,2 – 28,1) обучающихся 

города, 25,9% (95% ДИ, 25,1 – 26,7) (p<0,05) обучающихся ПГТ и 24,8% (95% ДИ, 

24,2 – 25,4) (p<0,05) обучающихся села. Средний уровень ФП отметили, соответ-

ственно, 62,9% (95% ДИ, 62,4 – 63,3); 64,9% (95% ДИ, 64,0 – 65,7) (p<0,05) и 67,1% 

(95% ДИ, 66,5 – 67,8) (p<0,05). Низкий уровень, соответственно, 9,5% (95% ДИ, 9,2 

– 9,8); 9,2% (95% ДИ, 8,7 – 9,7) (p<0,05) и 8,1% (95% ДИ, 7,7 – 8,5) (p<0,05). 

Таким образом, выявлено различие в количестве обучающихся в городе, 

ПГТ и селе, оценивших уровень своей ФП как высокий, средний и низкий. Высокий 

уровень ФП чаще отмечали обучающиеся, проживающие в городе, по сравнению с 

обучающимися, проживающими в ПГТ и в сельской местности. Точно такая же кар-

тина наблюдалась в академической успеваемости: отличная успеваемость реже от-

мечалась у обучающихся, проживающих в сельской местности. 

На 3-м этапе анализа результатов исследования была проведена оценка ФП 

у обучающихся с 5-го по 9-й классы с разной степенью АУ. В начале исследования 

было установлено, что на вопрос «Как ты считаешь, помогают ли занятия спортом 

и танцами лучше учиться?» 20,5% обучающихся ответили отрицательно, 34,7% за-

труднились ответить, и только 44,8% ответили утвердительно. В то же время в от-

ветах на вопрос «Как ты считаешь, помогают ли занятия спортом и танцами лучше 

себя чувствовать?» отрицательно ответили только 4,1%; 8,2% обучающихся затруд-

нились с ответом, большинство же (87,7%) уверены в том, что занятия спортом и 

танцами помогают лучше себя чувствовать. 

Таким образом, дети четко понимают положительное влияние занятий 

спортом и танцами на самочувствие, в то время как связь этих занятий с успешно-

стью обучения они не отметили. Это еще раз подтверждает актуальность настоя-

щего исследования, направленного на выявление связи уровня физической подго-

товленности обучающихся с их академической успеваемостью. 

Результаты исследования АУ и ФП у 70 470 обучающихся с 5-го по 9-й 

класс свидетельствуют о том, что у детей с низким уровнем ФП отличная АУ отме-

чалась только в 13,8% (95% ДИ, 12,9 – 14,6) случаев, а с высоким уровнем ФП – 

20,0% (95% ДИ, 19,4 – 20,6) (p<0,05). Удовлетворительная АУ у детей с низким 

уровнем ФП отмечалась в 36,0% (95% ДИ, 34,8 – 37,2) случаев, с высоким уровнем 

ФП – в 21,0% (95% ДИ, 20,5 – 21,6) случаев (p<0,05). 
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Полученные данные АУ у обучающихся с разным уровнем ФП в зависимо-

сти от класса обучения представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Академическая успеваемость обучающихся с 5-го по 9-й классы с разным уров-

нем физической подготовленности 

 

Класс 

Оценка 

успева-

емости 

Уровень физической подготовленности 

Низкий  Средний  Высокий  

Абс % 95% 

ДИ 

Абс % 95% 

ДИ 

Абс % 95% 

ДИ 

5-й Отлично 75 11,4 9,0 – 

13,8 

966 12,1 11,4 – 

12,8 

834 20,8 19,5 – 

22,0* 

Хорошо 344 52,2 48,4 – 

56,0 

5262 65,7 65,7 – 

66,8 

2575 64,1 62,7 – 

65,6* 

Удов-но 240 36,4 32,7 – 

40,1 

1779 22,2 21,3 – 

23,1 

606 15,1 14,0 – 

16,2* 

6-й Отлично 83 10,1 8,1 – 

12,2 

944 12,3 11,6 – 

13,1 

594 18,3 17,0 – 

19,6* 

Хорошо 438 53,4 50,0 – 

56,8 

4682 61,2 60,1 – 

62,3 

2066 63,6 61,9 – 

65,2* 

Удов-но 299 36,5 33,2 – 

39,8 

2026 26,5 25,5 – 

27,5 

589 18,1 16,8 – 

19,5* 

7-й Отлично 133 12,7 10,7 – 

14,7 

797 10,2 9,5 – 

10,9 

486 16,2 14,9 – 

17,5* 

Хорошо 476 45,5 42,5 – 

48,5 

4419 56,6 55,5 – 

57,7 

1743 58,1 56,4 – 

59,9* 

Удов-но 437 41,8 38,8 – 

44,8 

2590 33,2 32,1 – 

34,2 

770 25,7 24,1 – 

27,2* 

8-й Отлично 149 11,6 9,8 – 

13,3 

939 11,6 10,9 – 

12,3 

569 18,2 16,9 – 

19,6* 

Хорошо 590 45,9 43,2 – 

48,6 

4455 55,2 54,1 – 

56,3 

1675 53,6 51,9 – 

55,4* 

Удов-но 546 42,5 39,8 – 

45,2 

2679 33,2 32,2 – 

34,2 

879 28,1 26,6 – 

29,7* 

9-й Отлично 168 13,0 11,1 – 

14,8 

1017 13,1 12,4 – 

13,9 

592 20,0 18,6 – 

21,5* 

Хорошо 637 49,2 46,4 – 

51,9 

4311 55,7 54,6 – 

56,8 

1578 53,4 51,6 – 

55,2 

Удов-но 491 37,9 35,2 – 

40,5 

2410 31,1 30,1 – 

32,2 

785 26,6 25,0 – 

28,2* 

Примечание: *  p<0,05 - различие частоты встречаемости разной академической успеваемости 

между обучающимися с низким и высоким уровнем физической подготовленности  
 

Сравнительный анализ АУ у обучающихся с низким и высоким уровнем 

ФП позволил выявить следующие закономерности. Во-первых, у детей с высоким 

уровнем ФП чаще отмечается отличная и удовлетворительная успеваемость (p < 

0,05). Эта закономерность характерна для обучающихся всех классов с 5-го по 9-й. 

Во-вторых, на уровне тенденции от класса к классу увеличивается количество детей 

с удовлетворительной АУ и снижается количество детей с отличной АУ. 

Представляло несомненный интерес исследование ФП у обучающихся в за-

висимости от успешности освоения предмета «Физическая культура». Определена 

распространенность различных уровней ФП у детей, оценивших успеваемость по 

данному предмету как отличную, хорошую и удовлетворительную. Установлено, 

что среди обучающихся с удовлетворительной самооценкой по предмету «Физиче-

ская культура» 26,5% (95% ДИ, 24,9 – 28,2) отметили низкий уровень своей ФП, 

63,3% (95% ДИ, 61,5 – 65,1) – средний, и 10,2% (95% ДИ, 9,0 – 11,3) – высокий.  
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Обучающиеся с хорошей успеваемостью в 1,8 раза реже указывали на низ-

кий уровень ФП по сравнению с теми обучающимися, кто оценил свою успевае-

мость как удовлетворительную. Таких детей было 14,6% (95% ДИ, 14,1 – 15,1) 

(p<0,05). Средний и высокий уровни ФП указали, соответственно, 73,9% (95% ДИ, 

73,2 – 74,6) (p<0,05) и 11,5% (95% ДИ, 11,0 – 12,0) (p>0,05) обучающихся с хорошей 

успеваемостью по предмету «Физическая культура». 

Наиболее выражены показатели самооценки уровня ФП у обучающихся с 

отличной успеваемостью по данному предмету. Низкий уровень своей ФП отме-

тили только 5,9% (95% ДИ, 5,7 – 6,1), средний – 61,6% (95% ДИ, 61,2 – 62,1) и вы-

сокий – 32,5% (95% ДИ, 32,1 – 32,9). По сравнению с обучающимися с хорошей 

успеваемостью частота низкого уровня ФП уменьшилась в 2,5 раза, среднего – в 1,2 

раза. Частота встречаемости высокого уровня, наоборот, возросла в 2,8 раза. 

Таким образом, на основе анализа полученных данных показано, что обу-

чающиеся с лучшей успеваемостью по предмету «Физическая культура» чаще от-

мечали высокий уровень ФП и реже – низкий уровень ФП. И, наоборот, дети с удо-

влетворительной успеваемостью чаще указывали на низкий уровень своей ФП и 

реже – на высокий. Все это свидетельствует о наличии связи между самооценкой 

обучающихся успеваемости по предмету «Физическая культура» и самооценкой 

уровня своей ФП. 

Полученные данные имеют научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость. Научная новизна заключается в установлении закономерности со-

отношения показателей АУ и ФП у детей 5-9-х классов, которая проявляется в том, 

что у детей с высоким уровнем ФП чаще отмечалась отличная АУ, а у детей с низ-

ким уровнем ФП – удовлетворительная АУ. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется выяв-

ленным фактом взаимозависимости ФП и АУ, что актуализирует исследования по 

развитию физических качеств средствами физического воспитания и спорта. 

Практическая значимость результатов состоит в том, что педагоги по физи-

ческой культуре, используя полученные данные, могут аргументированно мотиви-

ровать обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, чтобы не только 

развивать физические качества и поддерживать здоровье, но и повышать свою ака-

демическую успеваемость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные данные убедительно свиде-

тельствуют о том, что у детей с низким уровнем ФП чаще отмечалась удовлетвори-

тельная АУ, в том числе по предмету «Физическая культура», и реже — отличная 

АУ. У детей с высоким уровнем ФП, наоборот, чаще отмечалась отличная АУ и 

реже удовлетворительная АУ. Эти данные могут быть использованы для обоснова-

ния необходимости формирования мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у обучающихся, поскольку такие занятия способствуют успешности обу-

чения и повышению уровня академической успеваемости. 
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Исследование связи подготовленности к проведению боевых приемов борьбы 

и умений выполнять акробатические упражнения у курсантов МВД 
Цыганок Алексей Олегович, кандидат педагогических наук, доцент 

Науменко Станислав Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Марченко Елена Михайловна, кандидат педагогических наук 
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Санкт-Петербургский университет МВД России 

Аннотация 

Цель исследования – определение корреляционной зависимости готовности прово-

дить боевые приемы борьбы курсантов вузов МВД от умений выполнять акробатические 

упражнения, интегрированные в методику тренировки.  

Методы и организация исследования. Использованы методы анализа и обобщения 

научно-методической литературы, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. Разработанная методика тренировки боевых приемов борьбы была апробирована 

на занятиях с курсантами Санкт-Петербургского университета МВД России.  

Результаты исследования и выводы. Выявленная в ходе исследования сильная связь 

умений выполнять упражнения акробатики с результатами подготовленности к проведению 

боевых приемов борьбы у курсантов доказала целесообразность включения в методику тре-

нировки приемов задержания и самообороны учащихся образовательных организаций МВД 

расширенных комплексов акробатических упражнений. 

Ключевые слова: физическая подготовка курсантов, профессионально-прикладная 

физическая подготовка, боевые приемы борьбы, акробатические упражнения.  
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Abstract 

The purpose of the study is to determine the correlation between the readiness of cadets 

from the Ministry of Internal Affairs universities to perform combat techniques and their ability to 

execute acrobatic exercises integrated into the training methodology. 

Research methods and organization. Methods of analysis and generalization of scientific and 

methodological literature, pedagogical experiments, and methods of mathematical statistics were em-

ployed. The developed methodology for training combat techniques in wrestling was tested during 

classes with cadets of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Research results and conclusions. The strong correlation identified during the study be-

tween the ability to perform acrobatic exercises and the preparedness results for conducting combat 

wrestling techniques among cadets has demonstrated the appropriateness of incorporating an ex-

panded set of acrobatic exercises into the training methodology for restraint and self-defense tech-

niques for students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: physical training of cadets, professionally applied physical training, combat 

techniques, acrobatic exercises. 

ВВЕДЕНИЕ. Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции 

часто сопряжена с ситуациями, когда необходимо применять навыки, полученные 

на практических занятиях по теме «Боевые приемы борьбы». От уровня владения 

техникой изученных приемов и точности их выполнения будет зависеть правомер-

ность действий. Анализ бесед с выпускниками Санкт-Петербургского университета 

МВД России, обучавшимися 5 лет, и слушателями, прошедшими первоначальную 

подготовку (3,5 месяца), выявил закономерность: бывшие курсанты чаще приме-

няли приемы задержания и самозащиты, описанные в руководящих документах, 
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чем их коллеги. Отмечено, что у выпускников, недавно закончивших Институт-фа-

культет профессиональной подготовки и переподготовки (первоначальную подго-

товку полицейских), в большинстве случаев, когда необходимо было применять бо-

евые приемы борьбы, возникал психологический «барьер», который негативно ска-

зывался на координации движений и слаженности действий наряда патруля. Техни-

ческая точность проведения приемов задержания и самообороны зависит от разви-

тия пространственной ориентировки организма и совершенствуется на основе мо-

дернизации рефлекторных механизмов в процессе тренировки вестибулярного ап-

парата. Именно от функционального состояния этих механизмов во многом зависит 

успех формирования сложных по структуре двигательных навыков [1].  

Необходимо отметить, что важным аспектом, отражающимся на слаженно-

сти действий полицейских, находящихся в составе патруля, при исполнении слу-

жебных задач, является способность коллектива действовать в любой ситуации как 

единый организм [2]. Назревающая проблема недостаточной уверенности в прове-

дении рекомендованных приемов и действий задержания и самообороны как от-

дельными сотрудниками, так и в составе группы выпускниками учебных заведений, 

готовящих специалистов для полиции, формируется на основании предположения 

о недостаточном уровне тренированности специальных упражнений акробатики в 

связи с краткосрочностью обучения и недостаточным вниманием к ним со стороны 

руководителей практических занятий.  

Предварительная оценка проблемы в подготовке сотрудников полиции поз-

воляет сформулировать гипотезу нашего исследования: умения выполнять акроба-

тические упражнения имеют непосредственную связь с подготовленностью к про-

ведению боевых приемов борьбы.  

Положениями п. 310.4 по 310.4.2 приказа от 2.02.2024 № 44 МВД России 

образовательным организациям, осуществляющим подготовку специалистов для 

полиции, рекомендовано включать в содержание практических занятий по теме 

«Боевые приемы борьбы» упражнения из начальной акробатики. Однако исследо-

ваний, определяющих актуальность связи влияния акробатических упражнений на 

готовность курсантов МВД проводить приемы задержания и самообороны, в насто-

ящее время не проводилось. 

Для получения объективных данных о влиянии акробатических упражне-

ний на тренированность курсантов МВД технически правильно проводить боевые 

приемы борьбы был определен объект исследования – процесс тренировки боевых 

приемов борьбы. Предметом исследования послужила методика тренировки боевых 

приемов борьбы с интегрированием в нее широкого арсенала акробатических 

упражнений.   

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить корреляционную зависимость готов-

ности курсантов вузов МВД проводить боевые приемы борьбы и умений выполнять 

акробатические упражнения, интегрированные в методику тренировки. Для достиже-

ния цели исследования необходимо было решить ряд задач: провести анализ методи-

ческой литературы и результатов научных исследований, посвященных изучению 

тренировочных процессов спортсменов единоборцев; выявить корреляционную зави-

симость оценок, полученных за развитие навыков проведения боевых приемов 
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борьбы у курсантов образовательных организаций МВД, с оценками за общую физи-

ческую подготовленность и умениями выполнять акробатические упражнения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Решение задач и дости-

жение цели научного исследования осуществлялось следующими методами: анализ 

научно-методической литературы, наблюдение, хронометрирование, педагогиче-

ский эксперимент, обработка полученных результатов методами математической 

статистики. Сравнение уровня развития общих физических качеств осуществлялось 

путем наблюдения за результатами тестирования силы с выполнением упражнения 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа», быстроты с выполнением упражнения 

«челночный бег 10х10 метров» и выносливости по результатам в беге на 1 километр. 

Оценивание результативности общей физической подготовки осуществлялось по 

сумме баллов за каждое упражнение согласно ст. 343 приказа МВД от 02.02.2024 г. 

№ 44. Акробатические упражнения оценивались по результатам средних оценок вы-

полнения пяти упражнений: кувырок вперед, кувырок назад, «полет-кувырок», пе-

реворот боком («колесо»), кувырок через плечо (вперед или назад по заданию про-

веряющего). Сравнительный анализ показателей средних результатов, констатиру-

ющих развитие общих физических качеств (силы, быстроты, выносливости), осу-

ществлялся статистическим методом определения t-критерия Стьюдента. Компари-

рование показателей, выраженных четырехбалльной шкалой (оценкой), за общую 

физическую подготовленность, умения выполнять акробатические упражнения и 

навыки проведения боевых приемов борьбы осуществлялось с использованием ста-

тистического метода математической статистики для определения достоверности 

различий по U-критерию Манна-Уитни.  

Для оценки точности показателей и однородности выборки после знака «±» 

использовался статистический показатель ошибка среднего значения.    

Педагогический эксперимент проводился на базе Санкт-Петербургского 

университета МВД России в течение двух семестров обучения (с сентября 2023 г. 

по июль 2024 г.). Для исследования были выбраны две учебные группы 4 курса: 

экспериментальная группа (ЭГ) (19 человек – 12 сотрудников женского пола и 7 

сотрудников мужского пола и контрольная группа (КГ) (16 человек – 12 сотрудни-

ков женского пола и 4 сотрудника мужского пола).  

Проведенное предварительное тестирование испытуемых ЭГ и КГ имело 

цель провести сравнительный анализ физической подготовленности, уровня форми-

рования навыков проводить приемы задержания и самообороны, выявить развитие 

статической координации и выполнять базовые акробатические упражнения. Ре-

зультаты тестирования представлены в таблице 1. 

Полученные результаты не выявили достоверных различий у курсантов ЭГ 

и КГ в развитии силы, быстроты, выносливости и статической координации. Расчет 

U-критерия для сравнения подготовленности к проведению боевых приемов борьбы 

в ЭГ и КГ равен 140. Критическое значение критерия при заданной численности 

сравниваемых групп составляет 92 (140 > 92) – следовательно, различия уровня при-

знака в сравниваемых группах статистически не значимы (p > 0,05). Также отсут-

ствие статистической значимости проявилось при сравнении оценок за выполнение 

базовых упражнений акробатики: U-критерий в ЭГ и КГ равен 169 (169 > 92). 
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Таблица 1 – Результаты тестирования ЭГ и КГ в начале эксперимента 

Упражнения  Ед. 

изм. 

Сентябрь 2023 г 

ЭГ КГ p 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(сила) (t- Стюдента) 

Кол. 

раз 

21,4±2,6 21,3±2,2 p>0,05 

Челночный бег 10х10 метров (быстрота) (t- 

Стюдента) 

с. 28,3±0,4 27,8±0,3 p>0,05 

Бег на 1 км (выносливость) (t- Стюдента) с. 249,5±2,6 250,4±7,2 p>0,05 

Проба Ромберга (t- Стюдента) с.  21,3±1 20,7±0,9 p>0,05 

Оценка общей физической подготовленно-

сти (U-критерий Манна-Уитни) 

Балл 3,7±0,18 4,3±0,23 p>0,05 

Подготовленность к проведению боевых 

приемов борьбы (U-критерий Манна-

Уитни) 

Балл 3,7±0,19 3,5±0,13 p>0,05 

Оценка умений выполнять акробатические 

упражнения (U-критерий Манна-Уитни) 

Балл 3,3±0,17 3,4±0,20 p>0,05 

 

В связи с тем, что в контрольной группе больше курсантов женского пола 

и требования к развитию их физической подготовленности более лояльны, опреде-

ление U-критерия для оценки общей физической подготовки практически на 

«грани» достоверного – 94 (94 > 92) (p > 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Систематические тренировки акроба-

тических упражнений вызывают у человека положительные сдвиги в управлении 

собственными двигательными актами и совершенствуют тонкую проприоцептив-

ную функцию организма. Различные движения тела, связанные с динамичным при-

нятием положений вниз головой и резкими переворотами вокруг фронтальной и са-

гиттальной плоскостей, встречающиеся при тренировке акробатических средств, 

являются неестественными в повседневной деятельности, что характеризует их как 

сопряженные с определенной долей риска получения травмы. Поэтому тренировка 

таких упражнений на практических занятиях по теме «Боевые приемы борьбы» 

необходима. Развитие физических качеств средствами акробатики связано с преодо-

лением неуверенности в собственных силах, что способствует развитию важнейших 

психологических и волевых качеств. 

Анализ учебно-методических и научных литературных источников показы-

вает, что при тренировке спортсменов единоборцев уделяется значительное внима-

ние поиску эффективных упражнений, способствующих развитию физических кон-

диций для целесообразной реализации в противоборстве. Внедрение акробатиче-

ских упражнений, выполняемых вдвоем, в тренировки дзюдоистов способствует 

формированию рациональной техники исполнения приемов [3]. Комплексы акроба-

тических упражнений, выполняемые в подготовительной части учебно-тренировоч-

ных занятий борцов вольного стиля, борьбы самбо и дзюдо, доказали свою эффек-

тивность в достижении положительного общего эмоционального фона занимаю-

щихся, а также в развитии у них основных физических качеств и разнообразии со-

держания тренировочных занятий [4]. Выводы исследования подтверждают важ-

ность акробатических упражнений в содержании учебно-тренировочных занятий 

спортсменов-самбистов при подготовке к соревнованиям регионального этапа 

Спартакиады по самбо. Была выявлена корреляционная связь между акробатиче-

скими упражнениями и достижением высокой тренированности в приемах защиты 
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от атакующих действий противника, что приводило к частым победам спортсменов 

на соревнованиях различного уровня [5].  

С целью минимального причинения вреда здоровью правонарушителю при 

задержании и самозащиты от его нападения в систему подготовки сотрудников 

ОВД внедрены эффективные приемы из различных видов единоборств: англий-

ского бокса, французского савата, джиу-джитсу, самбо и дзюдо под общим назва-

нием «боевые приемы борьбы». Результаты изучения методических пособий и про-

грамм подготовки бойцов перечисленных видов единоборств показывают наличие 

в содержании тренировочных занятий большого количества акробатических упраж-

нений. Наблюдение за ходом соревнований по борьбе и рукопашному бою подтвер-

ждает, что они необходимы спортсменам для уверенных действий при проведении 

приема и готовности «принимать» выгодные позиции относительно соперника по-

сле его выполнения. Из бесед с тренерским составом, проводящим подготовку вы-

сококлассных борцов самбистов спортивного клуба «Динамо», было выявлено, что 

в основе тренировочных упражнений для формирования навыков пространственной 

ориентировки лежат многочисленные средства акробатики. Также отмечается прак-

тическая значимость таких упражнений для ускорения и облегчения обучения от-

дельному приему или группе приемов.  

Действия спортсменов-единоборцев во время соревнований и деятельность 

сотрудника полиции во время задержания или самообороны в какой-то степени 

идентичны. И те, и другие, за редким исключением, не знают об уровне подготов-

ленности своего соперника. Однако сотрудник полиции всегда находится под вли-

янием значительного психологического давления: осознание правомерности приме-

нения избранного приема, угроза жизни и т.д. вызывают скованность движений и, 

как следствие, выполнение приемов с значительными ошибками. В связи с этим ак-

робатические упражнения являются хорошим средством совершенствования коор-

динации движений. Психологическое преодоление чувства страха, осознание по-

следствий неправильного выполнения акробатических упражнений и развитие бо-

лее широкой амплитуды собственных движений во время тренировки формируют у 

сотрудников правоохранительных органов «внутреннюю» уверенность в собствен-

ных действиях, что, в свою очередь, влияет на успешность проведения приемов из 

служебно-прикладного раздела физической подготовки. Это обусловлено тем, что 

процесс борьбы представляет собой сложнокоординированные движения частей 

тела, направленные противоборствующими сторонами, инициируемые по собствен-

ной воле или под воздействием сторонних сил оппонента.  

Для выявления связи оценки точности техники проведения боевых приемов 

борьбы с оценкой общей физической подготовленности и оценкой умений выпол-

нять акробатические упражнения у курсантов МВД, преподавательским составом 

кафедры физической подготовки Санкт-Петербургского университета МВД России 

был проведен педагогический эксперимент. В содержание программы физической 

подготовки ЭГ, помимо упражнений из акробатики, рекомендованных приказом 

МВД от 02.02.2024 г. № 44, были добавлены следующие упражнения: гимнастиче-

ский мост, наклоняясь назад; подъем из положения гимнастического моста без по-
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мощи рук; «забегание» в положении борцовский мост; переворот с поворотом (ран-

дат); стойка на руках у стены; вскок дугой (подъем разгибом); переворот вперед с 

опорой руками и головой; переворот вперед с опорой руками и головой через парт-

нера; кувырок вперед со стойки на руках у стены; поворот на 360 градусов вокруг 

вертикальной оси в положении стойки на руках у стены; прыжок с рук на ноги (ку-

берт). Перечисленные дополнительные упражнения акробатики являлись обяза-

тельными к изучению и служили условием допуска к сдаче боевых приемов борьбы 

при проведении рубежного контроля по дисциплине «физическая подготовка».  

Методика тренировки боевых приемов борьбы испытуемых КГ была тра-

диционной и включала акробатические упражнения, рекомендованные руководя-

щими документами по физической подготовке: кувырок вперед, назад, через плечо, 

кувырок прыжком, самостраховка назад на бок перекатом, вперед на бок.  

На завершающем этапе педагогического эксперимента было проведено 

сравнение результативности у испытуемых ЭГ и КГ, занимавшихся по эксперимен-

тальной и традиционной методикам тренировки боевых приемов борьбы. Резуль-

таты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты завершающего этапа педагогического эксперимента  

Упражнения  Ед. 

изм. 

Июль 2024 г 

ЭГ КГ p 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(сила) (t- Стюдента) 

Кол. 

раз 

25,8±2,6 23,4±2,4 p>0,05 

Челночный бег 10х10 метров (быстрота) (t- 

Стюдента) 

с. 28,1±0,4 28,0±0,4 p>0,05 

Бег на 1 км (выносливость) (t- Стюдента) с. 238,8±8,3 244,0±6,3 p>0,05 

Проба Ромберга(t- Стюдента) с. 29,3±1,4 24,9±0,9 p<0,05 

Оценка общей физической подготовленно-

сти (U-критерий Манна-Уитни) 

Балл.  4,1±0,2 4,5±0,2 p>0,05 

Подготовленность к проведению боевых 

приемов борьбы (U-критерий Манна-

Уитни) 

Балл 4,3±0,1 3,8±0,2 p<0,05 

Оценка умений выполнять акробатические 

упражнения (U-критерий Манна-Уитни) 

Балл 4,2±0,1 3,7±0,2 p<0,05 

 

Результаты таблицы 2 показывают, что внедрение широкого арсенала акро-

батических упражнений в методику тренировки курсантов ЭГ не находит своего 

выражения в достоверных различиях тренированности общих физических качеств. 

Сравнивая результаты показателей силы, быстроты и выносливости, можно видеть 

повышение результативности во всех показателях после учебного периода. Тенден-

ция является естественной для систематических практических занятий по физиче-

ской подготовке. Однако на общем фоне формирования физических качеств можно 

наблюдать более динамичное совершенствование статической координации (тест 

Ромберга) у испытуемых ЭГ на 37,5%, в то время как у КГ — на 20,3%.      

Результаты сравнения оценивания навыков проведения боевых приемов 

борьбы показали, что U-критерий Манна-Уитни равен 88, при критическом значе-

нии U-критерия, соответствующем заданной численности испытуемых, равном 92. 

Следовательно, 88 ≤ 92, что свидетельствует о статистической значимости различий 

признака в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. Можно констати-

ровать, что в ЭГ, где в методику тренировки был включен более широкий арсенал 
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упражнений из акробатики, наблюдается лучшая подготовленность к проведению 

боевых приемов борьбы.      

Отождествление результатов оценивания выполнения акробатических 

упражнений подтверждает актуальность метода систематичности в физической тре-

нировке. U-критерий равен 91,5, что также соответствует 91,5 ≤ 92 и указывает на 

статистически значимые различия (p<0,05) у испытуемых ЭГ.  

Для консолидирования результатов, полученных на завершающем этапе пе-

дагогического эксперимента, был проведен анализ связи оценок за общую физиче-

скую подготовленность, выполнения акробатических упражнений и оценивания бо-

евых приемов борьбы методом линейной корреляции (r). Результаты представлены 

в таблице 3.    

Таблица 3 – Результаты анализа линейной корреляции (r) для ЭГ и КГ 

Групп

ы 

Ед. изме-

рения 

ОФП БПБ Коэф-

фици-

ент r 

Упражне-

ния акро-

батики 

БПБ Коэф-

фици-

ент r 

ЭГ балл 4,1±0,2 4,3±0,1 -0,17 4,2±0,1 4,3±0,1 0,75 

КГ балл 4,5±0,2 3,8±0,2 0,13 3,7±0,2 3,8±0,2 0,80 

ЭГ + 

КГ 

балл 4,0±0,1 4,0±0,4 -0,13 3,9±0,4 4,0±0,4 0,80 

Результаты, приведенные в таблице 3, выявили отрицательную корреляци-

онную связь между оценками за развитие общей физической подготовленности ис-

пытуемых и оцениванием навыков проведения боевых приемов борьбы: коэффици-

ент r (ЭГ) = -0,17; r (КГ) = 0,13. Анамнез данных о связи оценок, полученных за 

проведение боевых приемов борьбы, с оценками за выполнение акробатических 

упражнений свидетельствует о сильной корреляционной зависимости: коэффици-

ент r (ЭГ)=0,75; r (КГ)=0,80.  

Совокупность оценок всех испытуемых также подтверждает гипотезу о вы-

сокой корреляционной зависимости подготовленности к проведению боевых прие-

мов борьбы и уровня освоения акробатических упражнений.    

ВЫВОДЫ 

1. Анализ научных и методических литературных источников показал, что 

тренировка акробатических упражнений в процессе учебно-тренировочных занятий 

спортсменов единоборцев способствует формированию рациональной техники ис-

полнения приемов; при проведении практических занятий формирует положитель-

ный эмоциональный фон занимающихся; разнообразит содержание тренировочных 

занятий; благотворно влияет на тренированность приемов защиты от атакующих 

действий противника; служит средством ускорения и облегчения обучения отдель-

ному приему или группе приемов. 

2. Экспериментальная методика, в содержание которой был включен рас-

ширенный комплекс акробатических упражнений, доказала свою эффективность в 

подготовке к проведению боевых приемов борьбы: U-критерий Манна-Уитни равен 

88, критическое значение U-критерия при заданной численности испытуемых со-

ставляет 92. Так как 88 ≤ 92, то сравнение признака было определено как статисти-

чески достоверное (p<0,05). 

3. Определение меры связи между явлениями методом линейной корреля-

ции (r) выявило высокую связь оценок, полученных за выполнение акробатических 
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упражнений, с оценками, полученными за проведение боевых приемов борьбы: ко-

эффициент r (ЭГ) = 0,75; (КГ) = 0,80.   

Таким образом, для повышения тренированности в проведении боевых 

приемов борьбы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД в ме-

тодику проведения практических занятий по физической подготовке, помимо ку-

вырков и переворотов, рекомендованных приказом от 2.02.2024 № 44 МВД России, 

необходимо включать дополнительные акробатические упражнения с постепенным 

нарастанием уровня сложности.   
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 

УДК 796.015 

Концепция интегральной подготовки в спорте 
Бабушкин Геннадий Дмитриевич, доктор педагогических наук, профессор 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 

Цель исследования – обосновать концепцию интегральной подготовки спортсменов 

в системе многолетней спортивной тренировки.  

Методы и организация исследования. Методом теоретического исследования был 

проведен анализ понятий интегральной подготовки в литературных источниках. 

Результаты исследования. Разработана концепция интегральной подготовки в си-

стеме многолетней спортивной тренировки. Ведущей идеей концепции является формирова-

ние, совершенствование и сохранение связей между видами спортивной подготовки: физи-

ческой, технической, тактической, психологической – в системе многолетней спортивной 

тренировки. В работе со спортсменами выделены две части – аналитическая и интегральная, 

представлено их соотношение на конкретном этапе подготовки спортсменов. Сформулиро-

ваны цели, задачи, обоснованы средства и методы интегральной подготовки для каждого 

этапа многолетнего тренировочного процесса. Обозначены критерии интегральной подготов-

ленности спортсменов на каждом этапе, свидетельствующие о продуктивности интегральной 

подготовки спортсменов.  

Выводы: 1) разработана концепция интегральной подготовки в спорте; 2) обосновано 

соотношение аналитической и интегральной части в тренировочном процессе на каждом 

этапе многолетней спортивной тренировки; 3) представлена обобщенная концептуальная мо-

дель интегральной подготовки в спорте, включающая: задачи, средства, методы, критерии 

интегральной подготовки для каждого этапа многолетней спортивной тренировки. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, интегральная подготовка, многолетняя 

спортивная тренировка. 

The concept of integral training in sports 
Babushkin Gennady Dmitrievich, doctor of pedagogical sciences, professor 

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk  

Abstract 

The purpose of the study is to justify the concept of integral training for athletes within the 

system of long-term sports training. 

Research methods and organization. The method of theoretical research was used to ana-

lyze the concepts of integral training in literary sources. 

Research results. The concept of integral training in the system of long-term sports training 

has been developed. The leading idea of the concept is the formation, improvement, and preservation 

of connections between types of sports training: physical, technical, tactical, and psychological – within 

the system of long-term sports training. In working with athletes, two parts have been identified – 

analytical and integral, and their relationship at a specific stage of athlete preparation is presented. 

Goals and objectives have been formulated, and means and methods of integral training for each stage 

of the long-term training process have been justified. Criteria for the integral preparedness of athletes 

at each stage have been defined, indicating the productivity of the integral training of athletes. 

Conclusions: 1) a concept of integral training in sports has been developed; 2) the relation-

ship between the analytical and integral components in the training process at each stage of long-

term sports training has been substantiated; 3) a generalized conceptual model of integral training 

in sports has been presented, which includes: tasks, means, methods, and criteria for integral training 

at each stage of long-term sports training. 

Keywords: sports training, integral training, long-term sports training. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Вопросам подготовки спортсменов в системе многолетней 

спортивной тренировки посвящено значительное количество исследований теоре-

тического и экспериментального характера по различным видам подготовки (физи-

ческой, психологической, тактической, технической). Не остается без внимания и 
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интегральная подготовка спортсменов [1-10]. Однако внедрению интегральной под-

готовки в систему многолетней спортивной тренировки не уделяется должного вни-

мания ввиду отсутствия научно-методических разработок, применимых к конкрет-

ному этапу подготовки и виду спорта. Видимо, многие тренеры не имеют представ-

ления о содержании и значении интегральной подготовки в системе многолетнего 

тренировочного процесса. В учебнике для физкультурных вузов «Теория и мето-

дика физической культуры» под ред. Ю.Ф. Курамшина [11] интегральной подго-

товке посвящено полторы страницы. В другом учебнике Л.П. Матвеева (2021) «Об-

щая теория спорта и ее прикладные аспекты» [12] отсутствует описание интеграль-

ной подготовки спортсменов. 

В научных публикациях интегральная подготовка в спорте направлена на 

обеспечение комплексного проявления всех сторон подготовленности спортсмена к 

соревнованиям: физической, технической, тактической и психологической. Так, 

тренер сборной Советского Союза Л.Я. Аркаев одним из первых показал значение 

интегральной подготовки гимнастов высокой квалификации и представил ее содер-

жание [2].  Специалисты спортивных игр Ю.Д. Железняк с соавторами представили 

структуру интегральной подготовки, обозначили цели и задачи, предложили ком-

плексы упражнений для формирования связей между видами подготовки примени-

тельно к спортивным играм [8]. Свое понимание интегральной подготовки в худо-

жественной гимнастике представила И.А. Винер-Усманова [7]. Автором были сфор-

мулированы принципы интегральной подготовки, включающие мультимодаль-

ность, индивидуализацию, комплексность, системность, долгосрочность и прогрес-

сивность. Также представлены задачи и методы интегральной подготовки на этапе 

спортивной специализации и спортивного совершенствования.  

Как правило, исследования интегральной подготовки проводились на кон-

кретном виде спорта и для конкретного этапа подготовки [1, 8, 9], в которых пред-

ставлено: понимание, значение, задачи и средства интегральной подготовки.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработать концепцию интегральной подго-

товки спортсменов в системе многолетней спортивной тренировки. 

Задачи исследования: 1) рассмотреть понимание интегральной подготовки 

в спорте исследователями; 2) разработать концепцию интегральной подготовки 

спортсменов в системе многолетней спортивной тренировки; 3) разработать обоб-

щенную концептуальную модель интегральной подготовки в спорте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Концепция интегральной подготовки в спорте. Анализ литературы, бе-

седы с тренерами и проведение теоретических исследований, результаты которых 

представлены в наших публикациях [3, 4, 5], позволили сформулировать основные 

положения концепции интегральной подготовки в спорте и представить концепту-

альную модель (рис. 1). 

В модели доли представлены усредненные значения аналитической и инте-

гративной части в процентах от общего тренировочного времени. В том или ином 

виде спорта эти значения будут существенно различаться в зависимости от специ-

фики вида спорта, этапа и периода подготовки.  
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Рисунок 1 – Обобщенная концептуальная модель интегральной подготовки в спорте 
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Основные положения концепции интегральной подготовки в спорте: 

1. В подготовке спортсменов принято выделять две части: аналитическую 

и интегральную. Аналитическая часть направлена на развитие необходимых физи-

ческих качеств и овладение новыми двигательными действиями, входящими в со-

ревновательные упражнения. Интегральная часть направлена на формирование свя-

зей внутри видов и между видами подготовки. 

2. Интегральная подготовка объединяет все виды подготовки (физиче-

скую, техническую, тактическую, психологическую), формируя связи между ними 

и способствуя реализации комплексной подготовленности спортсмена в соревнова-

тельной деятельности.  

3. Интегральная подготовка занимает часть времени тренировочного заня-

тия, которое зависит от специфики вида спорта, периода и этапа подготовки. В од-

них видах значительное время уделяется аналитической работе (разучиванию но-

вых упражнений, развитию физических качеств), в других (циклические виды, еди-

ноборства, игры) доля аналитической части снижается, а доля интегративной части 

увеличивается (рис. 1).  

4. Средствами интегральной подготовки выступают общеподготовитель-

ные, специально-подготовительные и соревновательные упражнения.  Доля средств в 

тренировочном процессе определяется видом спорта, этапом и периодом подготовки. 

5. Методами интегральной подготовки выступают известные в теории 

спортивной тренировки методы: повторный, интервальный, игровой, соревнова-

тельный и др. Особое значение имеет метод сопряженного воздействия, основное 

значение которого сводится к формированию внутривидовых связей [6]. 

6. Особое значение в интегральной подготовке спортсменов на трениро-

вочном этапе и последующем – этапе совершенствования спортивного мастерства 

– имеет интеграция средств и методов психологической подготовки в техническую, 

физическую и тактическую подготовку, так как их проявление в соревновательной 

деятельности сопряжено с психологической подготовленностью спортсмена, с уме-

нием владения психологическими средствами и методами в соревновательной дея-

тельности [5].  

7. Объем интегральной подготовки спортсменов изменяется в процессе 

спортивного совершенствования: с ростом спортивного мастерства спортсмена про-

исходит увеличение объема интегральной подготовки. При этом интегральная под-

готовка должна включаться в тренировочный процесс юных спортсменов для выра-

ботки связей внутри вида подготовки и между видами подготовки [3]. 

8. Основные задачи интегральной подготовки формулируются с учетом:  

1) подготовленности и индивидуальных особенностей спортсмена; 2) спе-

цифики вида спорта и отдельной спортивной специализации; 3) периода, этапа под-

готовки и других факторов. На этой основе определяются конкретные частные за-

дачи интегральной подготовки на тренировочное занятие, месяц, год и далее. 

В качестве основных средств интегральной подготовки выступают:  

1) соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в 

условиях соревнований различного уровня; 2) специально-подготовительные 
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упражнения, максимально приближенные по структуре и характеру проявляемых 

способностей к соревновательным упражнениям.  

Интегральная подготовка в структуре многолетнего тренировочного 

процесса. На начальном этапе к интегральной подготовке приступают после реше-

ния специфических задач каждого вида подготовки. Цель интегральной подготовки 

на данном этапе – формирование связей (внутри видовых) между составляющими 

компонентами конкретного вида подготовки. Большая доля времени занятий при-

ходится на аналитическую часть (80%), предусматривающую развитие физических 

качеств, овладение базовыми упражнениями вида спорта и психологическими сред-

ствами [3].  

Основные средства: общеподготовительные упражнения, психотехниче-

ские игры для развития психических функций. 

Критерии интегральной подготовленности: уровень развития физических 

качеств, обеспечивающий овладение спортивными упражнениями, сформирован-

ные внутривидовые связи в психологической подготовке. 

На тренировочном этапе интегральная подготовка предусматривает совер-

шенствование внутривидовых связей и формирование связей между видами подго-

товки. Повышается время на интегративную часть (40%) и снижается время анали-

тической части (60%). 

Связь между физической и технической подготовкой достигается: 1) при 

развитии физических способностей для выполнения конкретного приема (напри-

мер, в волейболе — силовой подачи или нападающего удара); 2) при развитии фи-

зических способностей в рамках структуры приемов; 3) при развитии специальных 

физических способностей применительно к конкретным приемам в процессе мно-

гократного их повторения с повышенной интенсивностью, превышающей соревно-

вательную интенсивность [8]. 

Связь между технической и тактической подготовками достигается путем 

совершенствования технических приемов в рамках тактических действий и много-

кратного повторения технических действий с повышенной интенсивностью, что 

способствует совершенствованию техники движений.  

Связь между психологической и технической подготовками заключается в 

следующем. Освоение идеомоторной и психорегулирующей тренировки способ-

ствует овладению техническими действиями. Итогом психологической подготовки 

должно быть состояние мобилизационной готовности у спортсмена к выполнению 

упражнений, максимальному проявлению физических качеств, к достижению 

наивысшего результата.  

Связь между психологической подготовкой и тактической подготовкой 

проявляется в следующем. Развитие психомоторных качеств (внимания, реакции, 

ориентации в пространстве и др.) способствует формированию индивидуальных 

тактических умений и взаимодействий с партнерами. Совершенствование техниче-

ских приемов (например, в футболе, волейболе и т.п.) в рамках тактических дей-

ствий и многократного повторения технических действий с повышенной интенсив-

ностью способствует совершенствованию взаимосвязи техники и тактики.  
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Связь между психологической и физической подготовками заключается в 

проявлении волевых качеств в процессе развития физических качеств. Проявление 

настойчивости и упорства при беге на средние и длинные дистанции способствует 

развитию физического качества выносливости. Проявление решительности и смело-

сти при работе с большими и около предельными весами способствует развитию фи-

зического качества силы. Овладение спортсменом психорегуляцией способствует 

формированию состояния мобилизационной готовности к выполнению сложно коор-

динированных упражнений, выполнению действий при развитии физических качеств 

(силы, выносливости) в зоне максимальной и субмаксимальной мощности (рис. 2). 

Основным методом формирования связей в физической подготовке считается метод 

сопряженного воздействия при развитии физических качеств [6]. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь компонентов психологической подготовки 

Основные средства – общеподготовительные упражнения, соревнователь-

ные упражнения, психологические средства и методы. 

Критерии интегральной подготовленности – сформированные связи между 

видами подготовки, оптимальное предстартовое состояние, успешные выступления 

на соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства интегральная под-

готовка направлена на решение следующих задач: совершенствование связей между 

видами подготовки; интеграция психологических средств и методов в трениро-

вочно-соревновательную деятельность [5]. 

Доля аналитической части работы снижается в среднем до 40%, доля инте-

гральной части занятия повышается до 60%. Реализация технических приемов осу-

ществляется через тактические действия, что отражается на результатах. Наблюда-

ется целостный характер соревновательных упражнений: чем шире арсенал техники 

и чем она совершеннее, тем больше у спортсмена возможностей максимально ис-

пользовать свой физический (двигательный) потенциал. Чем разнообразнее и совер-

шеннее тактика, тем больше возможностей максимально реализовать в соревнова-

тельной деятельности свой физико-технический потенциал [8].  Для осуществления 

интегральной подготовки могут использоваться методические приемы: облегчение 

условий выполнения упражнений с применением моделирующих устройств; услож-

нение условий за счет применения отягощений, проведения занятий в неблагопри-

ятных условиях; интенсификация соревновательной деятельности [8].  
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Основные средства: специально-подготовительные упражнения, прибли-

женные по структуре и характеру проявляемых способностей к соревновательным 

упражнениям; соревновательные упражнения; соревнование.  

Критерии интегральной подготовленности – реализация видов подготовки 

в целостном их проявлении, успешная демонстрация подготовленности на соревно-

ваниях, рост спортивных результатов. 

На этапе высшего спортивного мастерства интегральная подготовка за-

нимает существенное место в тренировочном процессе — до 80% от общего вре-

мени занятий. Цель интегральной подготовки — сохранение взаимосвязей между 

видами подготовки в соревновательной деятельности. Это достигается путем про-

ведения контрольных игр в спортивных играх, боевых схваток в спортивных едино-

борствах, выполнением соревновательных упражнений на тренировках с оценкой, 

на время с проявлением максимальной и субмаксимальной мощности и работой с 

около предельными и предельными нагрузками. На данном этапе велико значение 

психологической подготовки спортсмена, сформированной на предыдущих этапах. 

В противном случае спортсмены нередко не выполняют на соревнованиях заплани-

рованные результаты, допускают срывы, получают нулевые оценки (например, в 

легкой и тяжелой атлетике и др.).  

Основные средства: специально-подготовительные упражнения; соревно-

вательные упражнения; соревнования.   

Критерии интегральной подготовленности — состояние боевой готовности 

перед стартом, стабильная демонстрация рекордных для спортсмена результатов на 

соревнованиях. 

Результатом интегральной подготовки на каждом из этапов является инте-

гральная подготовленность, характеризующаяся способностью к координации и ре-

ализации в соревновательной деятельности различных сторон подготовленности. 

На каждом этапе должно быть оптимальное сочетание в тренировочном процессе 

аналитического и синтезирующего подходов (Рис. 1). На этапах начальной подго-

товки преобладает аналитический подход в развитии качеств, овладении техниче-

скими действиями и тактическими приемами. В дальнейшем, по мере становления 

спортивного мастерства, преобладает синтезирующий подход, предусматриваю-

щий формирование взаимосвязей между видами подготовки и их проявление в со-

ревновательной деятельности.  

ВЫВОДЫ: 1) Разработана концепция интегральной подготовки в спорте. 

Ведущей идеей концепции является формирование, совершенствование и сохране-

ние взаимосвязей внутри видов и между видами подготовки (технической, физиче-

ской, тактической и психологической). 2) Обосновано соотношение аналитической 

и интегральной частей в тренировочном процессе на каждом этапе многолетней 

спортивной тренировки. 3) Представлена обобщенная концептуальная модель инте-

гральной подготовки в спорте, включающая задачи, средства и методы интегральной 

подготовки для каждого этапа многолетней спортивной тренировки. 4) Представлены 

критерии интегральной подготовленности для каждого этапа многолетней подго-

товки, свидетельствующие о результатах интегральной подготовки спортсменов.  
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УДК 796.332 

Исследование проблемы взаимосвязи травматизма футболистов с количеством 

матчей, проводимых в рамках одного соревновательного сезона 
Бавыкин Евгений Александрович, кандидат педагогических наук 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная акаде-

мия имени А.Л. Штиглица 

Аннотация 
Цель исследования – определить текущее состояние проблемы травматизма в фут-

боле и проанализировать степень влияния увеличения количества матчей в сезоне на рост 

травматизма игроков.   

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы.  

Результаты исследования и выводы. В ходе изучения проблемы были выявлены сле-

дующие факторы и риски, влияющие на рост травматизма игроков: увеличение количества 

матчей в сезоне, снижение времени для восстановления между играми, риски роста травма-

тизма среди молодых игроков, а также негативное воздействие на психологическое состояние 

футболистов.  

Ключевые слова: футбол, травматизм в спорте, восстановление в спорте, календарь 

соревнований, клубный чемпионат мира. 

Research on the issue of the interconnection between injuries in football players 

and the number of matches played within a single competitive season 
Bavykin Evgeny Aleksandrovich, candidate of pedagogical sciences 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design  

Abstract 

The purpose of the study is to determine the current state of the issue of injuries in football 

and to analyze the extent of the impact of the increase in the number of matches in the season on the 

rise of player injuries. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature.  

Research results and conclusions. During the examination of the issue, the following 

factors and risks affecting the increase in player injuries were identified: an increase in the number 

of matches in the season, a reduction in recovery time between games, risks of increased injuries 

among young players, as well as a negative impact on the psychological state of footballers. 

Keywords: football, injuries in sports, recovery in sports, competition calendar, Club 

World Cup. 

ВВЕДЕНИЕ. В результате исследования, проведённого Международной ас-

социацией профессиональных футболистов, было установлено, что игроки высо-

кого уровня в ходе сезона сталкиваются с нагрузками, представляющими серьезную 

угрозу для их физического и психического здоровья [1]. 

Ведущие футбольные клубы, тренеры и игроки выступили против проведе-

ния клубного чемпионата мира, а также против увеличения количества игр в сезоне. 

Европейское отделение Международной федерации ассоциаций профессиональных 

футболистов подало судебный иск против Международной федерации футбола из-

за одностороннего установления календаря международных матчей и расширения 

клубного чемпионата мира [2]. Ключевым аргументом является рост травматизма 

игроков из-за большого количества сыгранных матчей. 

В футбольном сообществе существуют различные точки зрения относи-

тельно взаимосвязи между интенсивностью соревновательного графика и травма-

тизмом.  

Арсен Венгер, известный тренер, выступает за сокращение количества мат-

чей национальных сборных команд и уменьшение продолжительности отборочных 

турниров. По его мнению, проблема не в частоте соревнований, а в их качестве. 
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Французский тренер также выступает за уменьшение трансконтинентальных поез-

док для футболистов, считая, что длительные поездки и изменения климата нега-

тивно влияют на утомляемость спортсменов [3]. 

Дани Карвахаль, футболист мадридского «Реала» и сборной Испании, вы-

ражает озабоченность по поводу увеличения количества матчей в сезоне. По его 

мнению, «поддерживать такой темп игры невозможно, 72 матча в год — это чрез-

мерно».   

Родри, полузащитник сборной Испании, также выражает обеспокоенность 

состоянием игроков. Он утверждает, что «игроки настолько устали от матчей, что 

готовы объявить забастовку, если ситуация не изменится» [1]. 

Футбольное сообщество, представленное тренерами и спортсменами, имеет 

схожие взгляды на происходящие изменения. Однако футбольные функционеры и 

руководители клубных лиг рассматривают эту проблему с иной точки зрения. 

Александер Чеферин, президент УЕФА, комментируя плотный календарь 

матчей, выразил мнение, что необходимо признать наличие проблемы. Однако он 

задаётся вопросом: кто выражает недовольство? Те, кто получает высокие зарплаты 

и играет в командах, состоящих из 25 лучших футболистов [4]. 

Возникает конфликт интересов. Руководители клубных лиг стремятся обес-

печить экономическую эффективность и коммерческую рентабельность проводи-

мых турниров. Увеличение числа матчей в сезоне обусловлено ростом спонсорских 

соглашений и реализацией прав на телевизионные трансляции. В то же время проф-

союз футболистов и тренеры обеспокоены возросшим риском травматизма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Какое количество матчей может прове-

сти игрок высочайшего уровня за один сезон? Предположим, что футболист высту-

пает за клуб Английской Премьер-лиги, достигает серьезных результатов в рамках 

национального чемпионата и кубка (финал Кубка Англии и Кубка Английской фут-

больной лиги), выходит на поле в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок 

УЕФА, играет в финале Лиги чемпионов. 

Кроме того, он принимает участие в клубном чемпионате мира и Межкон-

тинентальном кубке, а также представляет свою страну в отборочных и товарище-

ских матчах в составе сборной команды. 

Наглядное количество матчей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Возможное количество матчей игрока высокой квалификации клуба АПЛ 

Название турнира Количество матчей 

Английская Премьер-лига 38 

Кубок Англии 6 

Кубок Английской футбольной лиги 6 

Суперкубок Англии 1 

Суперкубок УЕФА 1 

Лига чемпионов 17 

Межконтинентальный кубок 1 

Клубный Чемпионат мира 7 

Матчи сборной 10 

Всего 87 
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В таблице 1 представлены данные о максимальном количестве матчей, ко-

торые может провести игрок высокого уровня за один сезон. Отметим, что количе-

ство игр за сборную носит приблизительный характер, поскольку в год проведения 

чемпионата Европы или мира оно может быть больше или меньше. В таблице не 

учтены матчи, проводимые во время предсезонной подготовки. Кроме того, в Ан-

глийской Премьер-лиге участвует 20 команд, и разыгрывается Кубок Английской 

футбольной лиги.  

В Германии в чемпионате участвуют 18 команд, и Кубок лиги не прово-

дится. Соответственно, для футболиста из немецкого чемпионата среднее значение 

количества сыгранных матчей может быть в пределах 75-77 игр за сезон.  

Таким образом, футболисты, представляющие топовые клубы из сильней-

ших европейских лиг, проводят за сезон в среднем от 70 до 80 матчей. 

Рассмотрим характер травм и возможные риски от увеличения количества 

матчей за сезон.  

В ходе исследования, проведённого Международной ассоциацией профес-

сиональных футболистов, были проанализированы выступления полутора тысяч иг-

роков в период с 2023 по 2024 год [1]. 

Выяснилось, что 17% игроков провели более 55 матчей, а почти треть фут-

болистов регулярно включались в состав своих клубов или национальных сборных, 

что подразумевало участие в подготовке к матчам, перелёты и переезды из города в 

город, из страны в страну и иногда даже с континента на континент. У футболистов, 

представляющих Английскую Премьер-лигу, этот показатель превысил 70 матчей. 

Рекордсменом оказался аргентинский форвард Хулиан Альварес, игравший 

за клуб «Манчестер Сити». В его активе 75 матчей, а в заявку он был включён 83 

раза. Авторы исследования подчеркивают, что у значительной доли высококласс-

ных футболистов свободное от работы время в сезоне (включая перемещения) лишь 

немного превысило 10% от общего. Иными словами, в среднем эти игроки не имели 

и одного полноценного выходного дня в неделю. 

В работе «Reducing Injuries in Soccer (Football): an Umbrella Review of Best 

Evidence Across the Epidemiological Framework for Prevention» авторы провели мета-

анализ публикаций, в которых анализировались факторы риска и частота получае-

мых травм [5]. 

Чаще всего травмы игроки получали во время матчей — от 9,5 до 48,7 травм 

на 1000 часов у молодых игроков и от 2,5 до 8,7 у профессиональных. Большинство 

травм приходилось на нижние конечности, в особенности на колено и бедро. 

Распространённость и частота травм подколенного сухожилия среди взрос-

лых профессиональных игроков выше (40%) по сравнению с игроками младше 20 

лет (18%). До 18% тяжёлых травм, полученных в футболе и требующих неотложной 

медицинской помощи, связаны с коленом, одной из таких травм является поврежде-

ние передней крестообразной связки. На травмы лодыжек приходится до 20% всех 

травм, при этом растяжения составляют 77% всех травм лодыжек. 

Юлиан Нагельсман, немецкий тренер, подчеркивает важность анализа ха-

рактера травм, получаемых футболистами. По его мнению, если бы все травмы 
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были следствием чрезмерной нагрузки, это могло бы стать поводом для обсужде-

ния. Однако травмы могут возникать даже в периоды отдыха, что исключает воз-

можность однозначного определения перегрузки.   

В целом, около двух третей травм в футболе являются травматическими, а 

другая треть вызвана чрезмерными нагрузками. Эти результаты основаны на опре-

делении травм, требующих медицинской помощи и приводящих к потере времени. 

Новые данные, полученные в ходе исследований с использованием другого опреде-

ления травм, свидетельствуют о том, что травмы, вызванные чрезмерными нагруз-

ками, могут быть столь же распространенными, как и травмы, вызванные острым 

воздействием [5]. 

В исследовании «Time before return to play for the most common injuries in 

professional football: a 16-year follow-up of the UEFA Elite Club Injury Study» анали-

зировалась длительность восстановления после полученных травм в профессио-

нальном футболе [6]. Авторами были собраны данные медицинских заключений из 

116 клубов европейских чемпионатов за период с 2001 по 2017 год, что в сумме 

составило 494 сезона команд, включённых в исследование. За это время было заре-

гистрировано в общей сложности 22 942 травмы, из которых 19 926 — основные 

травмы и 3016 — повторные. 

Наиболее распространённым диагнозом были травмы легкой и средней тя-

жести, которые составили 78 % всех зарегистрированных травм. При легких трав-

мах временное отсутствие составляло 7 дней или менее (6440 случаев, или 42%), 

при травмах средней тяжести — от 7 до 28 дней (8518 случаев, или 56%). Тяжелые 

травмы составили всего 2% (отсутствие 28 дней). 

Средняя продолжительность отсутствия на тренировках и соревнованиях 

значительно различалась между первичными и повторными травмами по шести ди-

агнозам. Дольше всего игроки отсутствовали после повреждений: боль в ахилловом 

сухожилии, травма икроножной мышцы, боль в паховой мышце, травма подколен-

ного сухожилия и травма четырехглавой мышцы бедра. 

В работе «Injury burden differs considerably between single teams from German 

professional male football (soccer): surveillance of three consecutive seasons» анализи-

ровались показатели травматизма среди команд немецкой футбольной лиги [7].  

Целью исследования был анализ данных по травматизму среди игроков 

двух высших дивизионов немецкого футбола за три сезона подряд с 2014 по 2017 

годы. Анализировались все острые травмы, зарегистрированные клубами или вра-

чами в рамках обязательного страхования профессиональных спортсменов от 

несчастных случаев, которые привели к потере времени и/или обращению за меди-

цинской помощью. 

Полная выборка составила 1449 игроков при 7493 травмах. Общий уровень 

травматизма составил 12,5 травм на 1000 часов игровой деятельности. В среднем на 

одного игрока приходится 2,7 травмы за сезон. Один из выводов, к которому при-

шли авторы исследования, звучит так: «данные о 2,7 травмах на одного игрока за 

сезон свидетельствуют о необходимости эффективных профилактических мер. Бо-

лее высокий уровень травматизма в сезонах после международных турниров гово-

рит о том, что риск получения травмы возрастает с увеличением количества матчей. 
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Однако большие различия между отдельными командами из одного дивизиона ука-

зывают на то, что снижение уровня травматизма в целом возможно». 

Действительно ли проблема высокой плотности календаря является столь 

критичной? Обратимся к опыту других игровых видов спорта. 

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) при составлении распи-

сания игр учитываются пять факторов: регламент, доступность площадки, офици-

альные перерывы, конфликт графиков и расписание вещателей. 

Каждая команда должна провести: 

 четыре игры против четырёх других команд в своём дивизионе; 

 три игры против остальных команд своей конференции, по одному 

матчу против шести команд конференции, не входящих в дивизион; 

 две игры против всех команд противоположной конференции. 

В конференции пятнадцать команд, и после того как команда сыграет про-

тив всех четырёх команд из своего дивизиона, остаётся ещё десять соперников. За-

тем пятилетняя ротация определяет, с какой из этих команд будут играть четыре 

раза, а с какими — три раза. 

Одним из ключевых факторов, определяющих календарь игр, является рас-

писание вещателей. Компании, транслирующие матчи НБА, инвестируют большие 

средства в этот процесс, что даёт им право влиять на составление календаря, распи-

сание игр и время начала матчей. Лига стремится к синхронизации своих действий 

с работой компаний, отвечающих за организацию трансляций. 

Таким образом, итоговая цифра в 82 матча возникает в результате сложного 

регламента, где взаимосвязаны множество факторов, одним из которых является 

коммерческая привлекательность продукта.   

В работе «Impact of the shortened NBA season on injury risk: Analysis of the 

2020 season and player safety» представлен анализ последствий сокращения сезона и 

увеличения плотности календаря в НБА в связи с пандемией COVID-19 [8].  

 В результате исследования было выявлено, что в сезоне 2020 года уровень 

травматизма среди игроков значительно вырос по сравнению с периодами с 2015 по 

2018 год, даже несмотря на то, что общее количество игр в сезоне 2020 года было 

уменьшено до 72. Авторы исследования пришли к выводу, что сокращение сезона 

и увеличение плотности календаря негативно влияют на процесс восстановления 

игроков, что влечёт за собой рост количества полученных травм. 

Рассмотрим аналитический отчет о травматизме игроков клубов Континен-

тальной хоккейной лиги в сезоне 2022/2023 года [9]. Отчет составлен на основе ре-

гистрации данных о травмах и заболеваниях хоккеистов. Регистрация травмы хок-

кеиста подтверждалась результатами медицинского обследования с вынесением 

клинического диагноза. Стоит отметить, что каждая вторая травма, зафиксирован-

ная в журнале регистрации, не вызывала значительных нарушений в организме и не 

приводила к потере общей и спортивной трудоспособности. 

В отчете представлен сравнительный анализ полученных травм за период с 

2020 по 2023 годы. 

Количество травм в зависимости от сезона: 

   - Сезон 2020/2021: 608 травм (243 случая COVID-19). 

   - Сезон 2021/2022: 365 травм (113 случаев COVID-19). 
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   - Сезон 2022/2023: 334 травмы (0 случаев COVID-19). 

Проанализировав статистику повреждений и травм, авторы исследования 

пришли к следующим выводам. 

Количество травм в сезоне напрямую зависит от количества матчей. 

Наибольшее количество травм было зарегистрировано в сезоне 2020/2021 (n=608); 

причиной этого стала нарастающая неблагоприятная эпидемиологическая обста-

новка, связанная с глобальной пандемией COVID-19. Из общего числа травм 

(n=608) было зарегистрировано 243 случая COVID-19. В сезоне 2021/2022 отмеча-

лось снижение количества официально зарегистрированных травм (n=365) и слу-

чаев заболевания COVID-19 до 113. В сезоне 2022/2023 подтвержденных случаев 

заболеваний COVID-19 среди клубов КХЛ не выявлено; общее количество травм 

составило 334 случая, что в целом соответствует статистике предыдущих сезонов. 

Что объединяет три вида спорта, пользующихся большой популярностью? 

Футбол, хоккей и баскетбол — это коммерчески успешные виды деятельности, ко-

торые привлекают внимание спонсоров и телекомпаний. 

Спонсорские контракты и продажа прав на трансляцию матчей приносят 

огромные доходы. Например, соглашение с телевизионными компаниями в сезоне 

2024/2025 принесло НБА около 75 миллиардов долларов. Клубы Английской Пре-

мьер-лиги также получают значительные доходы от продажи телевизионных прав. 

Так, например, от продажи прав зарубежным вещателям в период с 2022 по 2025 

год АПЛ заработает 7 миллиардов долларов.   

В то же время, несмотря на рост доходов, растут и издержки. В рамках ис-

следования, проведённого европейским изданием «Howden’s Men’s European 

Football Injury Index», было установлено, что футбольные клубы, представляющие 

пять сильнейших лиг Европы — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции — 

в сезоне 2023–2024 годов понесли убытки в размере 732 миллионов евро из-за травм 

своих игроков [10]. 

Значительно выросли расходы клубов на содержание травмированных мо-

лодых футболистов в возрасте до 21 года. Если в сезоне 2022–2023 годов средний 

срок больничного для молодого футболиста составлял 26,5 дня, то в прошедшем 

сезоне он достиг 44 дней. 

ВЫВОДЫ. Проблема плотности календаря становится всё более актуаль-

ной для ведущих футбольных клубов и игроков, представляющих сильнейшие сбор-

ные Европы и мира. С одной стороны, можно утверждать, что большинство профес-

сиональных футболистов не сталкиваются с этой проблемой, но, с другой стороны, 

успех и популярность футбола как вида спорта напрямую связаны с выступлениями 

тех игроков, которые подвержены риску из-за большого количества матчей в сезоне. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа матчей, в том 

числе среди команд, не входящих в число лидеров. Появился новый европейский 

клубный турнир — «Лига конференций», была реформирована «Лига чемпионов».  

Руководители клубных лиг стремятся обеспечить экономическую эффектив-

ность и коммерческую рентабельность проводимых ими турниров. В то же время 

профсоюз футболистов и тренеры обеспокоены возросшим риском травматизма. Од-

ним из возможных решений проблемы может стать более частая ротация игроков во 

время матчей или пересмотр регламента проведения чемпионатов и кубков. 
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Необходим баланс между спортивными интересами футбольных клубов, 

здоровьем футболистов и коммерческими целями футбольных лиг. 
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Аннотация 

Цель исследования – определить взаимосвязь биомеханических параметров тех-

ники выполнения отдельных видов семиборья.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, биомеханиче-

ский анализ, методы математической статистики.  

Результаты исследования и выводы. В статье представлены результаты биомеха-

нического анализа элементов техники выполнения отдельных видов семиборья сильней-

шими многоборками мира. В барьерном беге, прыжке в высоту, прыжке в длину, метании 

копья определены параметры, имеющие взаимосвязь с результатами. Определены особен-

ности ритма и темпа выполнения базовых элементов техники в каждом виде, а также взаи-

мосвязь ритмо-темповой структуры барьерного бега и прыжка в длину, прыжка в высоту и 

метания копья. 

Ключевые слова: легкоатлетическое семиборье, техника, барьерный бег, прыжок 

в длину, прыжок в высоту, метание копья, бег, частота движений, ритм движений, биоме-

ханические параметры. 
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in the execution techniques of specific types of heptathlon 
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Abstract 

The purpose of the study is to determine the interrelationship of biomechanical parameters 

in the execution technique of specific types of heptathlon.  

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, biomechanical 

analysis, methods of mathematical statistics. 

Research results and conclusions. The article presents the results of biomechanical anal-

ysis of the technical elements of specific types in the heptathlon by the strongest athletes in the 

world. In hurdle running, high jump, long jump, and javelin throw, parameters that correlate with 

the results have been identified. The characteristics of the rhythm and tempo of executing the basic 

technical elements in each type have been determined, as well as the interrelationship between the 

rhythmic-temporal structure of hurdle running and long jump, high jump, and javelin throw. 

Keywords: athletics heptathlon, technique, hurdle race, long jump, high jump, javelin 

throw, running, movement frequency, movement rhythm, biomechanical parameters. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Легкоатлетическое многоборье предъявляет высокие требова-

ния к технической подготовленности спортсменок. При этом процесс совершен-

ствования техники в каждом виде семиборья может занимать лишь небольшую 

часть времени, что обусловлено их количеством и необходимостью развития дру-

гих сторон подготовленности [1]. Для того чтобы иметь возможность осуществ-

лять подготовку наиболее эффективно, необходимо воздействовать на те эле-

менты техники, которые являются общими для нескольких видов одновременно и 

при этом имеют непосредственное влияние на соревновательный результат. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проведения биоме-

ханического анализа были выбраны схожие по структурным биомеханическим при-

знакам, а также по особенностям мышечной деятельности виды семиборья: барьер-

ный бег, прыжок в высоту, прыжок в длину и метание копья.  
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На основании анализа научно-методической литературы [2, 3, 4, 5] в вы-

бранных дисциплинах были проанализированы: бег между четвертым и пятым ба-

рьером, последние три шага разбега в прыжке в высоту, последние три шага разбега 

в прыжке в длину, последние три шага в метании копья. Беговые шаги исследова-

лись по следующим кинематическим параметрам в моменты постановки ноги на 

опору и снятия ноги с опоры: угол наклона туловища относительно вертикали – ; 

угол сгибания коленного сустава опорной ноги – ; угол между бедром опорной и 

бедром маховой ноги – ; угол наклона голени опорной ноги относительно горизон-

тали – ; угол голеностопного сустава опорной ноги – ; время периодов опоры и 

полета, время шага, частота и ритм каждого шага и трех шагов; время трех шагов, а 

также время отталкивания. Наглядно углы, которые были исследованы, представ-

лены на рисунках 1 и 2. В копье за время отталкивания было принято время от по-

становки ноги в упор до выпуска снаряда. Также стоит отметить, что в данном ис-

следовании «3 шаг» – шаг, непосредственно предшествующий отталкиванию. 

 

Рисунок 1 – Исследуемые параметры при постановке ноги на опору 

 

Рисунок 2 – Исследуемые параметры при снятии ноги с опоры 
 

Для того чтобы проанализировать технику выполнения видов легкоатлети-

ческого семиборья, были выбраны 15 многоборок, выступавших в разное время на 

международной и отечественной аренах и имевших результат, превышающий 6500 

очков. Биомеханический анализ проводился с использованием программного обес-

печения Kinovea. 

Таким образом, было получено 2520 параметров, для анализа которых при-

меняли методы математической статистики. Частоту (темп шагов) рассчитывали по 

формуле: 𝑉 =
𝑛  шагов

 tвыполнения шагов
.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблице 1 представлены результаты 

корреляционного анализа результатов в барьерном беге, прыжке в высоту, прыжке 

в длину и метании копья с исследуемыми биомеханическими параметрами. 

Таблица 1 – Взаимосвязь биомеханических параметров с результатом 

 

 Барьеры  Высота  Длина Копье  

 1 шаг Время опоры 0,735** -0,913*** -0,881*** -0,709** 

Время полета 0,865*** -0,769*** -0,740** -0,419 

Время шага 0,826*** -0,912*** -0,830*** -0,817*** 

Частота шага -0,809*** 0,917*** 0,831*** 0,815*** 

 П 0,112 0,263 0,307 -0,110 

С 0,027 0,096 0,427 -0,061 

 П 0,183 0,391 -0,707 0,034 

С -0,321 -0,069 -0,289 -0,545 

  П -0,129 0,349 -0,320 0,273 

 С -0,041 0,323 0,433 0,196 

  П 0,144 -0,353 -0,387 0,248 

 С -0,153 -0,234 -0,032 -0,257 

  П 0,031 -0,120 0,550 0,394 

 С  0,138 -0,469 -0,455 0,143 

2 шаг Время опоры 0,838*** 0,854*** -0,834*** -0,685* 

Время полета 0,909*** -0,619** -0,747*** -0,709* 

Время шага 0,892*** -0,855*** -0,833*** -0,729* 

Частота шага -0,901*** 0,867*** 0,840*** 0,730* 

 П -0,021 0,118 0,100 0,300 

С -0,198 -0,050 -0,368 0,267 

 П -0,165 -0,302 -0,117 -0,233 

С 0,131 -0,335 -0,413 -0,440 

 П 0,217 -0,286 0,036 0,189 

С -0,091 -0,193 0,347 0,271 

 П -0,119 -0,432 -0,546 0,043 

С 0,464 -0,319 -0,422 -0,407 

 П -0,419 -0,129 0,389 0,308 

С  -0,613 -0,553 -0,566 -0,158 

3 шаг  Время опоры 0,795*** -0,719** -0,801*** -0,706** 

Время полета 0,662** -0,792*** -0,746** -0,544 

Время шага 0,812*** -0,777*** -0,833*** -0,726** 

Частота шага -0,797*** 0,820*** 0,847*** 0,763*** 

 П  0,028 -0,274 -0,147 0,064 

С  -0,080 -0,431 -0,257 -0,192 

 П -0,501 -0,212 -0,017 0,217 

С  0,181 -0,064 -0,575 -0,418 

 П -0,324 -0,402 -0,293 -0,138 

С 0,147 -0,429 -0,042 -0,111 

 П 0,021 -0,516 -0,148 0,331 

С -0,041 -0,300 -0,716 -0,278 

 П -0,015 -0,352 0,396 0,431 

С 0,043 -0,349 -0,279 -0,289 

Время 3 шагов 0,884*** -0,946*** -0,877*** -0,849*** 

Частота 3 шагов -0,873*** 0,951*** 0,819*** -0,844*** 

Время отталкивания  0,731** -0,875*** -0,881*** -0,782*** 

Примечание: *коэффициент корреляции достоверен, p0,05; **коэффициент корреляции 

достоверен, p0,01;***коэффициент корреляции достоверен, p0,001 
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Исходя из полученных данных, ни один из углов не имеет значимой взаи-

мосвязи с результатом. Во всех рассмотренных видах семиборья время периода 

опоры в каждом шаге достоверно и на высоком уровне коррелирует с результатами. 

Время периода полета также связано с результатами во всех видах, кроме метания 

копья. Однако время шага, как первого, второго, третьего, так и трех шагов, имеет 

высокую взаимосвязь: чем меньше время данных параметров, тем выше результат. 

Также высокая взаимосвязь во всех исследуемых видах наблюдается у ча-

стоты, как в каждом шаге, так и в трех. Чем выше частота, тем выше результат. 

Время отталкивания во всех четырех дисциплинах семиборья сильно коррелирует с 

результатом в каждом виде. Чем меньше время отталкивания, тем выше результат.  

При рассмотрении темповой структуры было выявлено, что многоборки 

разделились на две группы: 1 – в которой частота трех шагов увеличивается по мере 

приближения к отталкиванию; 2 – в которой частота второго шага самая маленькая, 

а третьего (перед отталкиванием) самая большая (далее по тексту: «1 группа», «2 

группа»). На рисунках 3, 4, 5, 6 наглядно показано изменение частоты шагов по мере 

приближения к отталкиванию у каждой из пятнадцати многоборок. Несмотря на 

разницу в значении коэффициента частоты, структура во всех рассмотренных видах 

у каждой спортсменки одинакова. То есть выполнение трех шагов в барьерном беге, 

прыжке в высоту, прыжке в длину и метании копья происходит, хотя и с различной 

скоростью, но в одинаковом «стиле». 

 

Рисунок 3 – Частота трех шагов в барьерном беге 

 

Рисунок 4 – Частота трех шагов в прыжке в высоту 
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Рисунок 5 – Частота трех шагов в прыжке в длину 

 

Рисунок 6 – Частота трех шагов в метании копья 

 Для проведения анализа ритмовой структуры был определен коэффици-

ент ритма как соотношение периодов опоры и полета в шаге и в трех шагах: ритм =
𝑡 опоры 

 𝑡 полета
 . Учитывая выявленную разницу в частоте выполнения шагов, было принято 

решение рассматривать ритмовую структуру во взаимосвязи с темповой.  

В таблице 2 представлены средние значения процентных соотношений вре-

мени периодов опоры и полета, а также средние значения коэффициентов ритма 

первой группы; в таблице 3 – то же для второй группы.  

В 1 группе ритмо-темповую структуру можно представить следующими по-

ложениями:  

1. Время периодов опоры, как в 1, так и во 2 и 3 шагах, меньше времени 

периодов полета в барьерном беге и прыжке в длину. 

2. Время периодов опоры в 1, 2 и 3 шагах больше времени периода полета 

в прыжке в высоту и метании копья. 

3. Во всех рассмотренных видах частота каждого следующего шага увели-

чивается.   

4. Увеличение частоты в последнем шаге во всех видах происходит за счет 

уменьшения времени периода полета. Наибольшее сокращение времени полета про-

слеживается в прыжке в высоту и метании копья. 
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Таблица 2 – Ритм трех шагов в отдельных видах семиборья в 1 группе (n=7) 

Параметр Барьерный бег Прыжок в вы-

соту 

Прыжок в 

длину 

Метание копья 

1 шаг 

Период опоры 

(%) 

47,51 51,59 48,47 51,38 

Период 

полета (%) 

52,49 48,41 51,53 48,62 

Коэффициент 

ритма* 

0,91 1,07 0,94 1,06 

Частота  5,48 4,37 5,35 4,22 

2 шаг 

Период опоры 

(%) 

47,38 52,26 48,42 50,06 

Период 

полета (%) 

52,62 47,74 51,58 49,94 

Коэффициент 

ритма* 

0,9 1,09 0,94 1,002 

Частота 5,59 4,72 5,54 4,32 

3 шаг 

Период опоры 

(%) 

48,9 60,19 49,96 95,56 

Период 

полета (%) 

51,1 39,81 50,04 4,44 

Коэффициент 

ритма* 

0,96 1,51 0,998 21,52 

Частота 5,84 6,1 5,89 5,55 
Примечание: * - результат деления времени периода опоры в процентах на время периода полета в % 

Таблица 3 – Ритм трех шагов в отдельных видах семиборья во 2 группе (n=8) 

Параметр Барьерный бег Прыжок в высоту Прыжок в длину Метание копья 

1 шаг 

Период 

опоры (%) 

47,2 51,86 49,31 48,75 

Период 

полета (%) 

52,8 48,14 50,69 51,25 

Коэффици-

ент ритма* 

0,89 1,08 0,97 0,95 

Частота  5,64 4,98 5,85 4,28 

2 шаг 

Период 

опоры (%) 

47,4 52,49 48,86 47,86 

Период 

полета (%) 

52,6 47,51 51,14 52,14 

Коэффици-

ент ритма* 

0,90 1,1 0,96 0,92 

Частота 5,4 4,82 5,7 4,08 

3 шаг 

Период 

опоры (%) 

47,75 62,1 49,66 97,4 

Период 

полета (%) 

52,25 37,9 50,34 2,6 

Коэффици-

ент ритма* 

0,91 1,64 0,99 37,46 

Частота 5,82 6,44 6,14 5,81 
Примечание: * - результат деления времени периода опоры в процентах на время периода полета в % 
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 Во 2 группе ритмо-темповую структуру можно представить следующими 

положениями:  

1. Время периодов опоры, как в 1, так и во 2 и 3 шагах меньше времени 

периодов полета в барьерном беге и прыжке в длину.  

2. Время периодов опоры в 1, 2 и 3 шагах больше времени периода полета 

в прыжке в высоту. 

3. В метании копья время периодов опоры в 1 и 2 шагах меньше времени 

периодов полета, но в 3 шаге время периода опоры значительно больше времени 

периода полета. 

4. Наибольшая частота характерна для последнего шага (перед отталкива-

нием) во всех видах. В прыжке в высоту и метании копья это достигается за счет 

сокращения времени периода полета. В барьерном беге и прыжке в длину — за счет 

пропорционального сокращения времени периодов опоры и полета. 

5. С наименьшей частотой выполняется 2 шаг. Снижение частоты проис-

ходит за счет увеличения времени периодов как опоры, так и полета. 

ВЫВОДЫ. Основываясь на результатах корреляционного анализа, можно 

говорить о том, что в барьерном беге, прыжке в высоту, прыжке в длину и в метании 

копья необходимо стремиться к сокращению времени периодов опоры и полета, а 

также к их рациональному соотношению в шаге. Также важно сокращать длитель-

ность фазы отталкивания в барьерном беге, прыжке в длину и прыжке в высоту, а 

также время от постановки ноги в упор до выпуска снаряда в метании копья. 
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Эффективность выполнения боевых приемов спортсменов различной 

квалификации в любительском боксе 
Гуменников Петр Геннадьевич 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы эффективности боксерских поединков спортсменов 

разной квалификации на примере анализа чемпионата и кубка России по боксу.  

Цель исследования – определение эффективности соревновательных поединков бок-

серов различной квалификации в любительском боксе.  

Методы исследования: наблюдение, видеоанализ, методы математической стати-

стики.  

Результаты исследования и выводы. Выявлено в ходе исследования снижение эф-

фективности боевых действий у спортсменов группы «МС, КМС» от первого к третьему ра-

унду. Установлено, что большое количество ударов в раунде и в поединке в целом не влияет 

на эффективность боевых действий. 

Ключевые слова: бокс, правила соревнований, судейство, квалификация боксера, 

эффективность боевых действий. 

The effectiveness of executing combat techniques by athletes of various 

qualifications in amateur boxing 
Gumennikov Peter Gennadevich 

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

The article examines the issues of the effectiveness of boxing matches among athletes of var-

ying qualifications, using the analysis of the Russian boxing championship and cup as an example. 

 The purpose of the study is to determine the effectiveness of competitive matches among 

boxers of different qualifications in amateur boxing. 

Research methods: observation, video analysis, methods of mathematical statistics. 

Research results and conclusions. It was revealed during the study that there is a decrease 

in the effectiveness of combat actions among athletes in the "MS, CMS" group from the first to the 

third round. It was established that a large number of strikes in a round and in the fight as a whole 

does not affect the effectiveness of combat actions. 

Keywords: boxing, competition rules, judging, boxer qualification, effectiveness of combat 

actions. 

ВВЕДЕНИЕ. История бокса как вида спорта — это история возникновения, 

развития и совершенствования правил проведения и организации соревнователь-

ного процесса боксеров. За все время существования бокса постоянно ведутся дис-

куссии об изменении правил бокса в надежде повысить зрелищность и авторитет 

этого популярного вида спорта, но они часто приводят к очередному упадку в раз-

витии его длительной истории. 

Практическую работу по оценке эффективности боксерской деятельности 

выполняют судьи, определяющие победителя в поединке. В любительском боксе 

победа с явным преимуществом становится всё более редким явлением, поэтому на 

судей возлагается большая ответственность за правильное оценивание эффективно-

сти боевых действий боксёров в определении победителя поединка. Вместе с тем, 

вопрос анализа и изучения соревновательной деятельности (далее – СД) специали-

стами остается актуальным на сегодняшний день. 

Так, М.А. Аварханов в своей статье [1] рассматривает показатели эффек-

тивности СД в боксе в разрезе формулы ведения боя, приходя к выводу, что за 30 
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лет показатель плотности боя увеличился более чем на 10%, в то время как коэффи-

циент ударных действий снизился. В своей статье мы рассмотрим эффективность 

СД в разрезе квалификации спортсменов по точным ударам в бою и плотности боя 

по состоянию на 2023 год, взяв для наблюдения и анализа главные старты страны: 

чемпионат и Кубок России. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование прово-

дилось путем наблюдения за соревновательными боями по видеозаписи полуфи-

нальных и финальных поединков боксёров различной квалификации на Чемпионате 

России среди мужчин по боксу 2023 года (16-27.08.2023) [2, 3, 4, 5] (далее – ЧР 2023) 

и Кубке России среди мужчин 2024 года (15-21.01.2024) [6] (далее – КР 2024), а 

также их анализа и обработки полученных данных методами математической ста-

тистики. Всего было проанализировано 197 поединков (ЧР 2023 – 98 боёв; КР 2024 

– 99 боёв). 

По правилам бокса поединки проходили продолжительностью 3 раунда по 

3 минуты. Наблюдение и подсчет ударов проводились группой экспертов, состоя-

щей из судей первой и всероссийской категории.  

Наблюдался выбранный спортсмен нашими парами экспертов-исследовате-

лей: один считал общее количество ударов в раунде, другой – только точно дошедшие 

до цели. После каждого раунда заполняли графы в судейской записке. Результаты 

наблюдений заносили в таблицы 1 и 2, в которых отражены динамические показатели 

боксеров, как индивидуальных, так и сгруппированных в средние величины.  

Таблица 1 – Результаты ЧР 2023 

№ 

Вес                Разряд 

С
ч

ет
  Общее кол-во нане-

сенных      ударов Всего 

Кол-во точных 

ударов Всего 

Процент эф-

фективности 

1р. 2р. 3р. 1р. 2р. 3р. 1р. 2р. 3р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 48 МСМК 5:0 54 62 73 189 10 8 11 29 19 13 15 

5:0 51 78 72 201 9 10 11 30 18 13 15 

2 48 КМС 5:0 74 65 46 185 7 7 4 18 9 11 9 

0:5 63 57 52 172 7 6 5 18 11 11 10 

3 48 МСМК 5:0 62 65 70 197 7 10 11 28 11 15 16 

5:0 59 61 68 188 6 12 9 27 10 20 13 

4 48 КМС 5:0 74 62 45 181 7 6 5 18 9 10 11 

0:5 69 63 57 189 4 6 5 15 6 10 9 

5 51 МС 5:0 69 64 60 193 5 6 7 18 7 9 12 

5:0 65 70 59 194 4 4 6 14 6 6 10 

6 51 КМС 5:0 69 67 61 197 4 5 4 13 6 7 7 

0:5 67 69 45 181 3 4 4 11 4 6 9 

7 51 МС 5:0 69 70 59 198 4 6 4 14 6 9 7 

1:4 65 63 47 175 4 2 2 8 6 3 4 

8 51 МСМК 5:0 62 62 68 192 10 10 11 31 16 16 16 

4:1 59 61 65 185 10 9 6 25 17 15 9 

9 54 МС 3:2 65 63 62 190 3 2 3 8 5 3 5 

5:0 61 65 63 189 6 5 6 17 10 8 10 

10 54 МС 5:0 64 70 62 196 4 6 8 18 6 9 13 

0:5 65 66 57 188 5 5 5 15 8 8 9 

11 54 МС 5:0 72 69 66 207 7 7 5 19 10 10 8 

РГСК 69 62 60 191 10 8 7 25 14 13 12 

12 54 МСМК 5:0 63 64 59 186 9 11 10 30 14 17 17 

РГСК 70 75 71 216 11 9 7 27 16 12 10 

13 57 КМС 5:0 69 64 64 197 6 7 7 20 9 11 11 

4:1 67 63 59 189 7 7 5 19 10 11 8 
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Проодолжение таблицы 1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 57 МС 5:0 67 69 59 195 8 7 6 21 12 10 10 

1:4 61 60 63 184 6 6 5 17 10 10 8 

15 57 МСМК 5:0 57 59 67 183 9 12 9 30 16 20 13 

5:0 61 63 69 193 11 11 9 31 18 17 13 

16 57 МС 3:2 68 65 66 199 5 6 6 17 7 9 9 

0:5 69 64 57 190 7 7 6 20 10 11 11 

17 60 МС 4:1 61 59 53 173 7 7 5 19 11 12 9 

0:5 59 57 50 166 6 7 3 16 10 12 6 

18 60 МС 5:0 50 60 55 165 7 6 8 21 14 10 15 

5:0 63 61 58 182 8 7 7 22 13 11 12 

19 60 КМС 5:0 59 58 55 172 6 8 6 20 10 14 11 

0:5 61 57 53 171 7 7 6 20 11 12 11 

20 60 МС 5:0 66 62 59 187 6 6 7 19 9 10 12 

5:0 65 59 57 181 7 8 7 22 11 14 12 

21 63.5 МСМК 5:0 53 57 63 173 9 7 8 24 17 12 13 

5:0 50 59 60 169 9 9 8 26 18 15 13 

22 63.5 МС 5:0 61 60 54 175 7 6 5 18 11 10 9 

0:5 64 57 50 171 7 6 5 18 11 11 10 

23 63.5 МСМК 5:0 50 55 57 162 6 6 8 20 12 11 14 

ОТК3р 52 51 53 156 7 8 7 22 13 16 13 

24 63.5 МС 5:0 64 62 56 182 7 7 6 20 11 11 11 

ОТК3р 61 53 14 128 6 5 2 13 10 9 14 

25 67 МС 5:0 62 60 58 180 6 5 5 16 10 8 9 

0:5 60 55 47 162 6 5 4 15 10 9 9 

26 67 КМС 4:1 62 62 58 182 6 6 5 17 10 10 9 

5:0 66 62 60 188 7 6 6 19 11 10 10 

27 67 МС 4:1 62 60 55 177 6 6 5 17 10 10 9 

5:0 60 58 52 170 7 7 5 19 12 12 10 

28 67 МС 5:0 56 54 50 160 6 5 5 16 11 9 10 

0:5 57 55 46 158 5 5 4 14 9 9 9 

29 70 МС 5:0 60 57 58 175 5 5 6 16 8 9 10 

2:3 62 61 59 182 6 6 3 15 10 10 5 

30 70 МСМК 5:0 55 57 63 175 6 8 8 22 11 14 13 

3:2 59 59 61 179 4 6 7 17 7 10 11 

31 70 МС 4:1 64 61 57 182 7 6 6 19 11 10 11 

0:5 60 55 49 164 6 6 3 15 10 11 6 

32 70 ЗМС 5:0 50 52 55 157 6 6 7 19 12 12 13 

5:0 51 50 53 154 7 7 8 22 14 14 15 

33 75 МС 5:0 51 48 45 144 6 5 5 16 12 10 11 

5:0 49 45 40 134 5 5 5 15 10 11 13 

34 75 КМС 5:0 51 49 45 145 5 4 5 14 10 8 11 

0:5 53 44 39 136 6 3 3 12 11 7 8 

35 75 МСМК 5:0 43 43 47 133 4 6 7 17 9 14 15 

0:5 40 43 47 130 5 7 7 19 13 16 15 

36 75 МС 5:0 52 61 46 159 5 6 5 16 10 10 11 

5:0 60 48 47 155 6 6 6 18 10 13 13 

37 80 МС 5:0 64 62 49 175 7 6 5 18 11 10 10 

0:5 55 47 41 143 5 5 4 14 9 11 10 

38 80 МС 5:0 50 50 44 144 6 5 5 16 12 10 11 

5:0 52 55 47 154 6 5 6 17 12 9 13 

39 80 МС 5:0 49 57 41 147 5 4 4 13 10 7 10 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

40 80 МСМК 5:0 42 40 45 127 4 5 6 15 10 13 13 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

41 86 МС 5:0 34 33 30 97 3 3 4 10 9 9 13 

5:0 32 35 30 97 4 3 4 11 13 9 13 

42 86 МС 5:0 31 29 30 90 3 2 3 8 10 7 10 

0:5 30 32 30 92 4 2 2 8 13 6 7 
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Проодолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

43 86 МС 5:0 29 30 30 89 3 4 4 11 10 13 13 

5:0 34 31 32 97 4 4 3 11 12 13 9 

44 86 МС 5:0 32 32 28 92 2 3 3 8 6 9 11 

0:5 30 27 18 75 3 4 1 8 10 15 6 

45 92 МС 5:0 34 31 30 95 3 2 2 7 9 6 7 

0:5 31 29 25 85 2 1 1 4 6 3 4 

46 92 МС 5:0 33 29 25 87 2 3 2 7 6 10 8 

5:0 30 25 25 80 1 2 2 5 3 8 8 

47 92 МСМК 5:0 31 30 29 90 2 3 2 7 6 10 7 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

48 92 МС ОТК 
2р 32 30 - 62 2 3 - 5 6 10 0 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

49 92+ МСМК 3:2 27 30 29 86 2 2 2 6 7 7 7 

5:0 30 29 32 91 2 1 2 5 7 3 6 

50 92+ МС 4:1 32 34 25 91 - 1 2 3 0 3 8 

0:5 32 22 18 72 1 - - 1 3 0 0 

51 92+ МСМК 5:0 28 29 27 84 1 1 3 5 4 3 11 

5:0 30 27 29 86 4 2 3 9 13 7 10 

52 92+ МС РГСК 33 30 28 91 2 1 2 5 6 3 7 

0:5 34 30 15 79 1 1 - 2 3 3 0 
 

Таблица 2 – Результаты КР 2024 
№ 

Вес                Разряд 

С
ч

ет
  Общее кол-во нане-

сенных      ударов Всего 

Кол-во точных 
ударов Всего 

Процент эф-
фективности 

1р. 2р. 3р. 1р. 2р. 3р. 1р. 2р. 3р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 48 МСМК 5:0 60 60 70 190 9 9 10 28 15 15 14 

5:0 62 75 80 217 9 10 11 30 15 13 14 

2 48 КМС 5:0 74 70 60 204 7 7 6 20 9 10 10 

0:5 83 71 57 211 8 7 6 21 10 10 11 

3 48 МСМК 5:0 62 74 79 215 8 12 11 31 13 16 14 

5:0 68 72 78 218 9 11 10 30 13 15 13 

4 48 МС 5:0 72 72 61 205 8 7 6 21 11 10 10 

0:5 79 73 55 207 9 7 5 21 11 10 9 

5 51 МС 5:0 74 64 60 198 8 7 7 22 11 11 12 

РГСК 85 79 71 235 8 11 9 28 9 14 13 

6 51 ЗМС 5:0 65 76 81 222 9 10 12 31 14 13 15 

РГСК 69 72 75 216 8 11 10 29 12 15 13 

7 51 МС 5:0 76 72 69 217 10 8 7 25 13 11 10 

0:5 69 65 61 195 8 7 7 22 12 11 11 

8 51 МСМК 5:0 68 72 75 215 9 11 11 31 13 15 15 

5:0 71 75 83 229 10 9 10 29 14 12 12 

9 54 МСМК 5:0 67 76 78 221 9 10 13 32 13 13 17 

1:4 62 64 79 205 8 9 11 28 13 14 14 

10 54 МСМК 5:0 63 71 75 209 10 11 11 32 16 15 15 

4:1 59 66 72 197 8 9 12 29 14 14 17 

11 54 МС 5:0 72 70 65 207 10 7 7 24 14 10 11 

0:5 77 61 54 192 9 8 6 23 12 13 11 

12 54 МСМК 5:0 59 67 75 201 9 10 10 29 15 15 13 

5:0 60 69 78 207 9 9 10 28 15 13 13 

13 57 МСМК НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

0:5 63 67 74 204 8 9 10 27 13 13 14 

14 57 МС 5:0 78 71 68 217 9 8 8 25 12 11 12 

5:0 74 71 69 214 12 10 9 31 16 14 13 

15 57 КМС 5:0 74 69 64 207 10 10 8 28 14 14 13 

5:0 87 72 62 221 11 9 8 28 13 13 13 

16 57 МС 5:0 78 71 65 214 9 9 9 27 12 13 14 

0:5 75 69 65 209 9 7 7 23 12 10 11 
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Проодолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 60 МСМК 5:0 54 61 67 182 7 7 8 22 13 11 12 

5:0 53 59 62 174 8 7 9 24 15 12 15 

18 60 МС 5:0 60 54 51 165 8 7 7 22 13 13 14 

0:5 68 59 54 181 8 7 6 21 12 12 11 

19 60 МС 4:1 61 55 50 166 9 6 6 21 15 11 12 

0:5 67 56 52 175 8 7 6 21 12 13 12 

20 60 МС 5:0 63 61 59 183 7 6 5 18 11 10 8 

5:0 60 57 55 172 9 9 7 25 15 16 13 

21 63.5 МСМК 5:0 59 62 69 190 8 8 9 25 14 13 13 

5:0 60 61 65 186 7 9 11 27 12 15 17 

22 63.5 МС 5:0 65 60 55 180 7 6 5 18 11 10 9 

0:5 60 57 55 172 6 5 5 16 10 9 9 

23 63.5 МС 5:0 64 59 56 179 8 7 7 22 13 12 13 

0:5 67 60 51 178 7 6 5 18 10 10 10 

24 63.5 МСМК 5:0 55 60 66 181 7 8 9 24 13 13 14 

5:0 51 63 68 182 8 8 10 26 16 13 15 

25 67 МС 5:0 60 54 50 164 9 6 7 22 15 11 14 

5:0 59 55 51 165 9 8 8 25 15 15 16 

26 67 МС 5:0 61 59 55 175 6 6 5 17 10 10 9 

0:5 65 60 57 182 7 6 5 18 11 10 9 

27 67 МС 5:0 62 58 54 174 9 8 6 23 15 14 11 

0:5 65 59 57 181 7 7 5 19 11 12 9 

28 67 МС РГСК 60 60 53 173 10 7 7 24 17 12 13 

5:0 61 58 55 174 9 8 6 23 15 14 11 

29 71 МС 5:0 59 56 53 168 8 8 7 23 14 14 13 

5:0 61 57 55 173 10 9 7 26 16 16 13 

30 71 МСМК 5:0 56 59 65 180 5 8 9 22 9 14 14 

0:5 51 54 62 167 6 6 7 19 12 11 11 

31 71 МС 5:0 60 56 50 166 9 8 8 25 15 14 16 

5:0 59 57 55 171 7 8 8 23 12 14 15 

32 71 КМС 5:0 63 54 51 168 7 6 6 19 11 11 12 

0:5 59 54 49 162 8 7 5 20 14 13 10 

33 75 МСМК 5:0 52 57 60 169 6 8 8 22 12 14 13 

5:0 57 60 63 180 7 8 9 24 12 13 14 

34 75 МС 5:0 53 47 45 145 6 5 5 16 11 11 11 

0:5 55 49 41 145 7 5 5 17 13 10 12 

35 75 МСМК 5:0 49 55 60 164 5 6 7 18 10 11 12 

1:4 45 49 55 149 5 6 6 17 11 12 11 

36 75 МС 5:0 59 51 44 154 6 5 4 15 10 10 9 

4:1 55 54 53 162 7 6 6 19 13 11 11 

37 80 МС 5:0 50 45 43 138 6 5 5 16 12 11 12 

5:0 49 45 41 135 7 6 5 18 14 13 12 

38 80 МС 5:0 51 48 44 143 6 5 4 15 12 10 9 

0:5 53 51 43 147 5 4 4 13 9 8 9 

39 80 МСМК РГСК 41 47 50 138 5 4 5 14 12 9 10 

5:0 39 45 52 136 4 6 7 17 10 13 13 

40 80 МС 5:0 47 43 40 130 4 4 4 12 9 9 10 

0:5 49 45 38 132 5 4 2 11 10 9 5 

41 86 МС 5:0 54 49 47 150 5 5 4 14 9 10 9 

5:0 59 52 50 161 6 5 5 16 10 10 10 

42 86 МС 5:0 57 53 49 159 6 5 5 16 11 9 10 

0:5 54 51 43 148 5 5 4 14 9 10 9 

43 86 МСМК 5:0 51 55 60 166 5 6 7 18 10 11 12 

5:0 46 53 55 154 5 5 6 16 11 9 11 

44 86 МС 5:0 54 50 45 149 5 5 5 15 9 10 11 

0:5 57 53 50 160 5 4 4 13 9 8 8 

45 92 МС 5:0 41 40 39 120 4 4 5 13 10 10 13 

5:0 44 41 40 125 5 4 4 13 11 10 10 
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Проодолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46 92 МС 5:0 36 31 35 102 4 3 4 11 11 10 11 

0:5 33 30 39 102 3 3 4 10 9 10 10 

47 92 МС 5:0 42 37 32 111 4 4 3 11 10 11 9 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

48 92 МС 5:0 2р 40 39   79 4 4   8 10 10 0 

НЯ - - - 0 - - - 0 0 0 0 

49 92+ МС 5:0 37 34 29 100 4 3 3 10 11 9 10 

5:0 39 36 28 103 5 4 3 12 13 11 11 

50 92+ МСМК 5:0 31 32 36 99 3 3 4 10 10 9 11 

0:5 34 34 36 104 3 3 4 10 9 9 11 

51 92+ МСМК 5:0 34 36 41 111 3 4 4 11 9 11 10 

5:0 29 32 35 96 4 5 4 13 14 16 11 

52 92+ МС 5:0 33 33 29 95 3 4 3 10 9 12 10 

0:5 35 29 21 85 3 3 2 8 9 10 10 
 

В первую очередь нас интересовала динамика ударных действий по коли-

честву всех нанесенных ударов в раунде и количеству точных ударов, в процентном 

соотношении количества точных ударов к общему количеству у всех наблюдаемых 

боксеров. Нам представилась хорошая возможность получить интересную инфор-

мацию для анализа показателей эффективности боксеров различной квалификации 

среди членов сборной России, в том числе и сборной Санкт-Петербурга. 

Представленная выборка является полной и достаточной для полноценной 

статистической обработки. Результаты будут интересны специалистам для оценки 

тенденций развития любительского бокса. Сводные данные по выборке представ-

лены в таблице 3.  

Таблица 3 – Средние арифметические значения показателей исследования ЧР и КР 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

Среднее 

арифме-

тическое 
значение 

показа-

теля, в 
зависи-

мости от 

разряда 
и в це-

лом В
ес

о
в
ая

 к
ат

ег
о
р

и
я 

Общее кол-во 

нанесенных      

ударов в ра-
унде 

В
се

го
 

Кол-во 

точных 

ударов в 
раунде 

В
се

го
 

Процент эффектив-

ности ударов в ра-
унде, % 

В
се

го
, 
%

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

32 
чел 

Ср. 
мсмк, 

змс 

в
се

 в
ес

о
в
ы

е 
к
ат

ег
о
р

и
и

 

52 58 60 170 7 8 8 23 12,0 12,3 12,3 12,2 

72 

чел 

Ср. мс, 

кмс 54 58 49 161 6 6 6 18 10,2 9,9 9,8 10,0 

10

4 
чел 

Ср. по 

всем 
группам 56 55 53 164 7 7 6 20 10,7 10,7 10,5 10,6 

 

По данным таблицы 3 мы можем анализировать сгруппированные показа-

тели 104 спортсменов. 

Общее количество нанесенных ударов в бою в группах «МСМК, ЗМС» и 

«МС, КМС» (рис. 1) в целом не отличается; тем не менее, наблюдается следующая 

тенденция: у группы «МСМК, ЗМС» общее количество ударов от раунда к раунду 

возрастает, а у группы «МС, КМС», наоборот, наблюдается спад. 
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Как ожидалось, различия в точности ударных действий, как в целом по бою, 

так и по раундам, здесь наиболее заметны. 

 
Рисунок 1 – Общее количество ударов в раундах по группам  

Если в первом раунде ударные показатели одинаковы и относительно не-

высоки, что связано, по-видимому, с осторожной и внимательной разведкой про-

тивника, то во втором раунде наблюдается резкий скачок активности, достигающей 

максимальных значений всего боя, особенно у группы «МС, КМС». В этот период 

идет борьба за инициативу воплощения тактического замысла поединка. Продолже-

ние этой борьбы мы наблюдаем с некоторым снижением активности в третьем ра-

унде у группы «МС, КМС» и ростом у группы «МСМК, ЗМС».  

На рисунке 2 мы наблюдаем увеличение количества точных ударов от раунда 

к раунду у группы «МСМК, ЗМС» и стабильные показатели точности в количествен-

ных единицах в каждом раунде на протяжении всего боя у группы «МС, КМС». 

 
Рисунок 2 – Количество точных ударов в раундах по группам  

 

Эффективность выполнения боевых приёмов у боксёров группы «МСМК, 

ЗМС» выше в третьем раунде по сравнению с группой «МС и КМС» (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3 – Процент эффективности ударов в раундах по группам  
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Проанализируем плотность боя как отношение ударов, дошедших до цели, 

к продолжительности поединка в минутах [1] в разрезе квалификации спортсменов; 

данные представлены в таблице 4. Ввиду того, что из 197 проведённых боёв только 

3 поединка закончены досрочно [7, 8], время поединков равно 9 минутам (формула 

поединка: 3 раунда по 3 минуты). 
Таблица 4 – Показатели плотности боя  

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

Среднее 

арифметическое 

значение показа-

теля, в зависи-

мости от разряда 

и в целом В
ес

о
в
ая

  

к
ат

ег
о

р
и

я 

Кол-во точ-

ных ударов в 

раундах 

В
се

го
 

В
р
ем

я
 п

о
ед

и
н

к
а 

в
 

м
и

н
у

та
х
 Плотность боя в 

раундах 

В
се

го
 

1 2 3 1 2 3 

32 

чел 

Ср. МСМК, ЗМС 

в
се

 
в
ес

о
в
ы

е 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

7 8 8 23 9 0,78 0,89 0,89 2,56 

72 

чел 

Ср. МС, КМС 6 6 6 18 9 0,67 0,67 0,67 2 

104 

чел 

Ср. по всем 

группам 

7 7 6 20 9 0,78 0,78 0,67 2,2 

 

Плотность боя группы «МСМК, ЗМС» возрастает от 1-го раунда к 3-му, а у 

группы «МС и КМС» данный показатель остается «ровным» от раунда к раунду, в 

среднем неизменным. Однако при этом плотность боя у группы «МСМК, ЗМС» 

выше по сравнению с группой «МС и КМС» на 0,56. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Показатель общего количества нанесенных ударов за весь бой в группах 

«МС, КМС» и «МСМК, ЗМС» в целом идентичен и составляет в среднем 157 уда-

ров за поединок у одного боксёра. 

2. Большое количество нанесенных ударов не связано положительно с эф-

фективностью атаки. В целом по всей анализируемой выборке эффективность со-

ставляет ~11% от общего количества нанесенных ударов. 

3. Эффективность выполнения боевых приёмов от 1 раунда к 3 раунду у 

группы «МСМК, ЗМС» возрастает на 0,3%, при этом у группы «МС, КМС» эффек-

тивность снижается по сравнению с 1 раундом на 0,4%. 

4. В целом эффективность атак у группы «МСМК, ЗМС» по сравнению с 

группой «МС, КМС» выше на 2,2%. 

5. Плотность боя группы «МСМК, ЗМС» выше по сравнению с группой 

«МС, КМС» на 0,56. 

ВЫВОДЫ. Боксеры высокой квалификации осторожно и очень внима-

тельно начинают поединок, подбирая подходящие технико-тактические комбина-

ции в атаке и контратаке для данного соперника. Когда в бою проявляются хорошо 

отработанные индивидуальные боевые приемы боксеров в атаке, защите и контр-

атаке на фоне хорошей специальной физической подготовленности спортсменов, 

эффективность боевых действий у МСМК достигает 22% против 18% у МС. При 

этом общее количество ударов у МСМК сокращается. Представленная информация 

полезна спортсменам и тренерам в анализе и оценке индивидуальных соревнова-

тельных показателей, которые, тем не менее, являются достаточно субъективными 

и не отражают всего многообразия бокса, но мотивируют активно формировать и 
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совершенствовать индивидуальные боевые приемы с хорошей специальной психо-

физической подготовкой. 
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Анализ соревновательной деятельности по ката у мужчин 

в спортивном каратэ на Олимпийских играх в Токио 
Жуков Сергей Николаевич 

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования выступлений квалифицированных 

спортсменов-мужчин по программе ката на ХХХII Олимпийских играх. 

Цель исследования заключалась в изучении временной структуры ката в условиях 

соревновательной деятельности, включая анализ содержательно-временных характеристик, 

определение разновидностей и частоты применения соревновательных ката, а также выявле-

ние тактической структуры выступлений у сильнейших спортсменов.  

Методы и организация исследования. Для изучения особенностей временной струк-

туры соревновательных ката использовался метод видеоанализа и статистическая обработка 

данных. С этой целью проведен сравнительный анализ содержательно-временных характе-

ристик ката, в котором представлены 34 выступления спортсменов-мужчин на Олимпийских 

играх в Токио.  

Результаты исследования и выводы. В процессе исследования выявлена временная 

структура ката, состоящая из трех блоков элементов и их соотношение в структуре выступ-

ления спортсменов. Выявлена тактическая схема планирования выступлений, которая позво-

лила определить ключевые элементы подготовки и их влияние на итоговые результаты 

спортсменов. Установлено, что успех в соревнованиях по ката во многом зависит от грамот-

ного тактического выбора ката и способности спортсменов сохранять высокий уровень слож-

ности выполнения на всех этапах турнира. Анализ результатов исследования показал, что 

временная структура ката определяется вариативностью их выполнения, выраженной через 

временной диапазон, отражающий индивидуальные различия спортсменов, которые форми-

руют уникальные особенности продолжительности каждого ката. 

Ключевые слова: олимпийские игры, спортивное каратэ, временная структура ката, 

тактическое планирование. 

Analysis of competitive performance in kata for men in sport karate 

at the Olympic games in Tokyo 
Zhukov Sergey Nikolaevich  

Russian University of Sports «GTSOLIFK» 

Abstract 

The article presents the results of a study on the performances of qualified male athletes in 

the kata program at the XXXII Olympic Games. 

The purpose of the study was to study the temporal structure of kata in competitive activity, 

including the analysis of substantive-temporal characteristics, the determination of varieties and fre-

quency of competitive kata application, as well as the identification of the tactical structure of per-

formances among the top athletes. 

Research methods and organization. The method of video analysis and statistical data pro-

cessing was used to study the features of the temporal structure of competitive kata. For this purpose, 

a comparative analysis of the substantive-temporal characteristics of kata was conducted, which 

included 34 performances by male athletes at the Tokyo Olympic Games. 

Research results and conclusions. The study revealed a temporal structure of kata, consist-

ing of three blocks of elements and their relationship in the performance structure of athletes. A 

tactical scheme for planning performances was identified, which allowed for the determination of 

key preparation elements and their impact on the final results of the athletes. It was established that 

success in kata competitions largely depends on the competent tactical choice of kata and the ath-

letes' ability to maintain a high level of execution difficulty at all stages of the tournament. The 

analysis of the research results showed that the temporal structure of kata is defined by the variability 

of their execution, expressed through a time range that reflects the individual differences of athletes, 

which form the unique characteristics of the duration of each kata. 

Keywords: Olympic Games, sports karate, temporary structure of kata, tactical planning. 
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ВВЕДЕНИЕ. В статье рассматривается ката – одна из дисциплин в спортив-

ном каратэ, представленная на ХХХII Олимпийских играх в Токио. 

В системе традиционного каратэдо ката является одним из разделов инте-

гральной подготовки, структура которого представляет собой совокупность тех-

нико-тактических приемов, выполняемых в строго установленной последователь-

ности, основанных на принципе ведения поединка с воображаемым противником. 

Исторический путь становления ката как соревновательной дисциплины 

начинается с проведения 1-го Всеяпонского чемпионата по каратэ среди мужчин в 

октябре 1957 года. Впоследствии программа соревнований расширилась, и с 1974 

года были введены соревнования по ката среди женщин. Первый чемпионат мира 

по каратэ состоялся в 1970 году, однако дисциплина ката была впервые представлена 

только на IV чемпионате мира в Токио в 1977 году среди мужчин. Личные соревно-

вания по ката среди женщин были впервые представлены на V чемпионате мира в 

Мадриде в 1980 году. С этого периода начинается новый этап развития ката как от-

дельной дисциплины в спортивном каратэ на международной арене. Несмотря на ис-

ключение каратэ из программы следующих Олимпийских игр, данный вид едино-

борств продолжает сохранять статус одного из наиболее популярных в мире.  

Этот факт привлекает внимание специалистов к научно-методическому 

обоснованию и современному развитию содержания программы теории и методики 

подготовки спортсменов. Однако прошедшие первые в истории спортивного каратэ 

Олимпийские игры не получили должной научной оценки, что подчеркивает акту-

альность данного исследования. Следует также отметить, что российские каратисты 

в этом виде спорта существенно отстают от зарубежных спортсменов. 

Проведенные нами ранее исследования позволили наиболее точно опреде-

лить структуру и содержание модели соревновательных ката [1-3], а также система-

тизировать физиологические механизмы энергообеспечения на основе оценки энер-

гетических затрат в условиях соревновательных и тренировочных нагрузок [4-6]. 

Вопросы, связанные главным образом с методикой подготовки к соревно-

ваниям, остаются недостаточно изученными и противоречивыми, что существенно 

затрудняет разработку эффективной системы планирования и моделирования тре-

нировочной деятельности спортсменов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – всестороннее изучение временной структуры 

ката (далее ВСК) в условиях соревновательной деятельности, включая анализ их 

содержательно-временных характеристик, определение разновидностей и частоты 

применения соревновательных ката, а также выявление тактической структуры вы-

ступлений у сильнейших спортсменов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для выявления законо-

мерностей и особенностей временной структуры соревновательных ката использо-

вались методы видеоанализа и статистической обработки данных. В ходе исследо-

вания были проанализированы четыре соревновательных круга, включающих 34 

выступления, в которых участвовали 11 спортсменов-мужчин в возрасте от 23 до 41 

года, средний возраст составил 30,7 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблицах 1, 2, 3, 4 и 5 представлены 

временные структуры ката. Для анализа временных показателей в структуре вы-

ступления спортсмена нами было выделено три блока элементов: 1 блок – выполне-
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ние «Церемониала 1», 2 блок – выполнение ката, 3 блок – выполнение «Церемони-

ала 2». Время фиксировалось от начала занятия в стартовой позиции внутри пло-

щадки перед выполнением первого поклона и до завершения выполнения финаль-

ного поклона после ката. 

Таблица 1 – Временная структура ката у мужчин в 1-м отборочном круге 

Отборочный тур – пул А 

№ Страна  Спортсмен  
Возраст, 

лет 
Ката 

Ц1 

сек, 

(%) 

Ката 

сек, 

(%) 

Ц2 

сек, 

(%) 

∑ Балл 

1 ESP 
Damian 

QUINTERO 
37 Kururunfa 

25  

(18) 

99  

(71) 

15  

(11) 
139 27,34 

2 USA 
Ariel TORRES 

GUTIERREZ 
23 Kururunfa 

14  

(13) 

84  

(76) 

12  

(11) 
110 26,40 

3 KOR PARK Heejun 27 Papuren 
18  

(9) 

175 

(84) 

14  

(7) 
207 25,72 

4 GER Ilja SMORGUNER 37 Suparinpei 
24  

(10) 

190  

(83) 

15  

(7) 
229 25,02 

5 KUW 
Sayed Mohammed 

ALMOSAWI 
26 

Gojushiho 

Dai 

21  

(11) 

165  

(83) 

12  

(6) 
198 24,32 

Отборочный тур – пул Б 

1 JPN KIYUNA Ryo 31 Ohan 
37 

(24) 

101 

(65) 

18  

(11) 
156 28,26 

2 TUR Ali SOFUOGLU 26 Unsu 
34  

(22) 

101  

(64) 

22  

(14) 
157 27,00 

3 VEN 
Antonio Jose 

DIAZ FERNADEZ 
41 Nipaipo 

26  

(17) 

113  

(74) 

14  

(9) 
153 25,74 

4 ITA Mattia BUSATO 28 
Gojushiho 

Dai 

23  

(14) 

134  

(78) 

14  

(8) 
171 25,08 

5 TPE WANG Yi-Ta 29 Ohan Dai 
37  

(22) 

110  

(66) 

19  

(12) 
166 25,00 

6 EOR Wael SHUED 33 Unsu 
19  

(15) 

91  

(74) 

14  

(11) 
124 23,20 

 

Таблица 2 – Временная структура ката у мужчин во 2-ом отборочном круге 

Отборочный тур – пул А 

№ Страна  Спортсмен 

Воз-

раст, 

лет 

Ката 

Ц1 

сек, 

(%) 

Ката 

сек, 

(%) 

Ц2 

сек, 

(%) 

∑ Балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ESP 
Damian 

QUINTERO 
37 Ohan Dai 

28 

(18) 

115 

(73) 

14  

(9) 
157 27,37 

2 USA 
Ariel TORRES 

GUTIERREZ 
23 Ohan Dai 

21 

(17) 

88  

(73) 

12 

(10) 
121 26,19 

3 KOR PARK Heejun 27 Ohan Dai 
25 

(17) 

107 

(73) 

15 

(10) 
147 25,62 

4 GER 
Ilja 

SMORGUNER 
37 Ohan Dai 

24 

(15) 

118 

(77) 

12  

(8) 
154 24,56 

5 KUW 

Sayed Moham-

med AL-

MOSAWI 

26 Gankaku 
20 

(12) 

128 

(78) 

16 

(10) 
164 24,28 

Отборочный тур – пул Б 

1 JPN KIYUNA Ryo 31 Anan 
38 

(22) 

118 

(69) 

16  

(9) 
172 28,33 

2 TUR Ali SOFUOGLU 26 
Gojushiho 

Dai 

23 

(12) 

147 

(80) 

14  

(8) 
184 27,14 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 VEN 

Antonio Jose 

DIAZ FER-

NADEZ 

41 
Supar-

inpei 

30 

(13) 

175 

(79) 

17  

(8) 
222 26,07 

4 ITA Mattia BUSATO 28  Unsu 
27 

(19) 

93  

(65) 

23 

(16) 
143 25,50 

5 TPE WANG Yi-Ta 29 Anan Dai 
36 

(21) 

126 

(72) 

13  

(7) 
175 24,97 

6 EOR Wael SHUED 33 
Kanku 

Sho 

19 

(17) 

81  

(70) 

15 

(13) 
115 23,30 

 

Таблица 3 – Временная структура ката у мужчин в 3-м отборочном круге  

Отборочный тур – пул А 

№ Страна  Спортсмен 

Воз-

раст, 

лет 

Ката 

Ц1 

сек, 

(%)  

Ката 

сек, 

(%)  

Ц2 

сек, 

(%) 

∑ Балл 

1 ESP 
Damian 

QUINTERO 
37 Anan Dai 

27 

(16) 

129 

(77) 

12 

(7) 
168 27,28 

2 USA 
Ariel TORRES 

GUTIERREZ 
23 Anan Dai 

22 

(15) 

112 

(77) 

12 

(8) 
146 26,46 

3 KOR PARK Heejun 27 Anan Dai 
28 

(17) 

122 

(74) 

14 

(9) 
164 25,98 

Отборочный тур – пул Б 

1 JPN KIYUNA Ryo 31 Anan Dai 
36 

(18) 

144 

(73) 

18  

(9) 
198 28,72 

2 TUR Ali SOFUOGLU 26 Kanku Sho 
22 

(16) 

96 

(71) 

17 

(13) 
135 27,32 

3 VEN 

Antonio Jose 

DIAZ FER-

NADEZ 

41 Anan 
28 

(19) 

109 

(73) 

13 

(8) 
150 26,28 

 

Таблица 4 – Временная структура ката у мужчин в поединках за 3-е место 

Бой за 3 место пул А 

№ Страна  Спортсмен 

Воз-

раст, 

лет 

Ката 

Ц1 

сек, 

(%) 

Ката 

сек, 

(%) 

Ц2 

сек, 

(%) 

∑ Балл 

1 USA 
Ariel TORRES 

GUTIERREZ 
23 Anan 

20 

(16) 

96 

(74) 

13 

(10) 
129 26,72 

2 VEN 

Antonio Jose 

DIAZ FER-

NADEZ 

41 

Chatan-

yara  

Kushanku 

32 

(18) 

127 

(72) 

18 

(10) 
177 26,34 

Бой за 3 место пул Б 

1 TUR Ali SOFUOGLU 26 
Gojushiho 

Sho 

23 

(13) 

137 

(78) 

15 

(9) 
175 27,26 

2 KOR PARK Heejun 27 
Supar-

inpei 

23 

(10) 

199 

(83) 

18 

(7) 
240 26,14 

 

Таблица 5 – Временная структура ката у мужчин в поединках за 1-е место 

Финал  

№ Страна  Спортсмен 

Воз-

раст, 

лет 

Ката 

Ц1 

сек, 

(%) 

Ката 

сек, 

(%) 

Ц2 

сек, 

(%) 

∑ Балл 

1 JPN KIYUNA Ryo 31 
Ohan 

Dai 

38 

(22) 

124 

(70) 

14 

(8) 
176 28,72 

2 ESP 
Damian 

QUINTERO 
37 

Supar-

inpei 

26 

(11) 

193 

(82) 

17 

(7) 
236 27,66 
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Анализ значений трех блоков ВСК показал, что минимальное время 

выполнения 1-го блока «Церемониала 1» составило 19 секунд, максимальное – 38 

секунд; минимальное время выполнения 2-го блока составило 81 секунду, 

максимальное – 199 секунд; минимальное время выполнения 3-го блока 

«Церемониала 2» составило 12 секунд, максимальное – 23 секунды. 

В процентном соотношении продолжительность 1-го блока составила от 9% 

до 24%, продолжительность 2-го блока – от 64% до 84%, 3-го блока – от 6% до 16%. 

В качестве примера в таблице 6 представлена ВСК Ohan Dai, отражающая 

средние временные показатели выступлений шести спортсменов. Данные резуль-

таты показывают, что продолжительность первого блока составила 27±6,53 се-

кунды. Время выполнения второго блока составило 110±13,9 секунды. Время вы-

полнения третьего блока – 13±1,34 секунды. Общее время выполнения соревнова-

тельной структуры составило 151±19,9 секунды. 

Процентное соотношение в общей структуре выступления в 1-м блоке со-

ставило 18%, во 2-м блоке – 73% и в 3-м блоке – 9% (рисунок 1). 

Таблица 6 – Временная структура ката Ohan Dai среди спортсменов-мужчин на Олимпийских 

играх в Токио (n=6) 

№ 

Блока 
Временная структура ката 

Сумма 

Хср ± σ (с) 

1 Выполнение церемониала 1 27±6,53 

2 Выполнение ката Ohan Dai 110±13,9 

3 Выполнение церемониала 2 13±1,34 

 Общее время выполнения трех блоков 151±19,9 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение трех блоков в структуре соревновательных выступле-

ний по ката Ohan Dai (n=6) 
 

Таким образом, мы видим, что большая часть времени в выступлении 

спортсмена уделяется выполнению соревновательного ката, тогда как церемониалы 

занимают меньшую его часть. 

Разброс временных показателей указывает на возможные индивидуальные 

различия в подготовке и выполнении элементов ката разными спортсменами. 

Например, время на выполнение блоков варьируется достаточно широко, что может 

свидетельствовать о разном уровне опыта или подходе к выполнению церемониа-

лов и ката. 

18%
73%

9%

Церемониал 1 Выполнение ката Церемониал 2
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Баланс времени между блоками показывает, что 2-й блок (выполнение ката) 

является основным элементом соревнования, занимая значительную часть времени. 

Это подтверждает, что основной акцент в выступлениях делается на технику вы-

полнения ката, тогда как церемониальные элементы играют вспомогательную, но 

важную роль в создании целостности выступления и формировании его эстетиче-

ского восприятия. 

Значимость церемониалов заключается в том, что, хотя церемониальные 

части (1-й и 3-й блоки) занимают меньше времени, их наличие подчеркивает важ-

ность традиции и дисциплины в исполнении ката, что может повлиять на оценку 

выступления. 

Таблица 7 – Соревновательные ката, частота и продолжительность их применения среди 

мужчин на Олимпийских играх в Токио 

№ Ката 1 

круг 

2 

круг 

3 

круг 

Бои 

за 3 

ме-

сто 

Фи-

нал 

Коли-

чество 

повто-

рений 

Время  

 

Xmin Xmax Сумма  

Хср ± σ  

∆Х 

1 Papuren 1     1 - - 175 - 

2 Nipaipo 1     1 - - 113 - 

3 Ohan 1     1 - - 101 - 

4 Kururunfa 2     2 84 99 91,5±10,6 15 

5 Unsu 2 1    3 91 101 95±5,29 10 

6 Goj.Dai 2 1    3 134 165 148,6±15,5 31 

7 Gankaku  1    1 - - 128 - 

8 Kanku Sho  1 1   2 81 96 88,5±10,6 15 

9 Anan Dai  1 4   5 112 144 126,6±11,6 32 

10 Anan  1 1 1  3 96 118 107,6±11 22 

11 Chatan.K.    1  1 - - 127 - 

12 Goj.Sho    1  1 - - 137 - 

13 Suparinpei 1 1  1 1 4 175 199 189,2±10,2 24 

14 Ohan Dai 1 4   1 6 88 124 110,3±12,4 36 
 

Анализ частоты выполнения соревновательных ката, представленных в таб-

лице 7, позволяет выявить тактические предпочтения спортсменов на разных этапах 

турнира.   

В первом круге были выполнены следующие ката: Papuren, Nipaipo, Ohan 

(по 1 разу), Kururunfa, Unsu, Gojushiho Dai (по 2 раза), Suparinpei и Ohan Dai (по 1 

разу). Во втором круге исполнялись Unsu, Gojushiho Dai, Gankaku, Kanku Sho, Anan 

Dai, Anan, Suparinpei (по 1 разу) и Ohan Dai (4 раза). В третьем отборочном круге 

были выполнены Kanku Sho и Anan (по 1 разу), при этом Anan Dai использовался 

четыре раза. В четвертом круге, в поединках за третье место, спортсмены выпол-

нили Anan, Chatanyara Kushanku, Gojushiho Sho и Suparinpei (по 1 разу). В финале 

были выбраны Suparinpei и Ohan Dai. 

Таким образом, мы видим, что ката Papuren, Nipaipo, Ohan, Gojushiho Sho и 

Chatanyara Kushanku были выполнены только один раз, тогда как Kururunfa и Kanku 
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Sho выполнялись дважды, Unsu, Gojushiho Dai и Anan были выполнены чаще — по 

три раза.  

Ката Ohan Dai и Anan Dai пользовались особой популярностью среди участ-

ников; во втором и третьем кругах они выполнялись по четыре раза, подтверждая 

свою ключевую роль и стратегическую важность для достижения победы на этих 

стадиях турнира. 

Применение ката с высокой технической сложностью в предварительных 

кругах, таких как Unsu, Gankaku, Gojushiho Dai, Suparinpei и Ohan Dai, свидетель-

ствует о стремлении спортсменов получить преимущество. 

Наиболее часто выполняемыми ката стали Suparinpei (4 раза), Anan Dai (5 

раз) и Ohan Dai (6 раз). В финальных поединках и в боях за третье место выполня-

лись такие ката, как Anan, Chatanyara Kushanku, Gojushiho Sho, Suparinpei и Ohan 

Dai. Эти ката были выбраны в решающих раундах, что подчеркивает их техниче-

скую сложность и значимость в оценке. 

Рассматривая тактические структуры выступлений у спортсменов, заняв-

ших призовые места, мы видим, что спортсмены, занявшие третье место, выпол-

нили ката в следующей последовательности: спортсмен из США Ariel TORRES 

GUTIERREZ выполнил в первом круге ката Kururunfa, во втором – Ohan Dai, в тре-

тьем – Anan Dai, в четвертом – Anan. Спортсмен из Турции Ali SOFUOGLU выпол-

нил в первом круге ката Unsu, далее – Gojushiho Dai, Kanku Sho, Gojushiho Sho. 

Спортсмен из Испании Damian QUINTERO, занявший второе место, выполнил в 

первом круге ката Kururunfa, далее – Ohan Dai, Anan Dai, в финале – Suparinpei. 

Спортсмен из Японии KIYUNA Ryo, занявший первое место, выполнял ката в сле-

дующем порядке: Ohan, Anan, Anan Dai, в финале – Ohan Dai. 

Таким образом, на наш взгляд, одним из ключевых факторов, влияющих на 

результат соревнований, является тактическое планирование программы выступле-

ний, где особое внимание уделяется выбору ката с учетом их сложности, эффектив-

ности и потенциальной оценки судей. Спортсмены предпочитают ката, которые 

наилучшим образом соответствуют их индивидуальным возможностям, что позво-

ляет максимально продемонстрировать уровень мастерства.  

Анализ временных характеристик выполнения различных ката выявил су-

щественные различия в их продолжительности. Минимальное время было зафикси-

ровано в ката Kanku Sho – 81 секунда, максимальное время – в ката Suparinpei – 199 

секунд, что обусловлено уникальностью ВСК. 

Анализ ката, представленных неоднократно, выявил разброс в показателях 

продолжительности выполнения, который можно охарактеризовать как временной 

диапазон. Минимальный диапазон времени составил 10 секунд в ката Unsu, макси-

мальный – 36 секунд в ката Ohan Dai. Наличие разброса в показателях продолжи-

тельности свидетельствует о том, что каждый спортсмен адаптирует ВСК в соответ-

ствии со своими личными предпочтениями и особенностями. Такая вариативность 

может включать паузы, ритм и фиксацию движений, что является показателем 

уровня спортивного мастерства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ соревновательных ката среди мужчин на Олим-

пиаде в Токио выявил значимость временной структуры, состоящей из трех блоков: 
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«Церемониал 1», выполнение соревновательного ката и «Церемониал 2». Основная 

часть времени отводится на непосредственное выполнение ката, которое составляет 

от 64% до 84% общего времени, в то время как блоки церемониалов занимают от 

16% до 36%. Это подчеркивает важность церемониалов как значимой составляю-

щей, создающей целостность выступления, и необходимость уделять внимание их 

выполнению наряду с техническими аспектами. 

Тактика выбора ката, а также умение адаптироваться к условиям соревно-

ваний и ожиданиям судей оказались важными факторами, влияющими на успех. 

Призеры турнира демонстрировали высокий уровень подготовки, выбирая ката, ко-

торые подчеркивали их физические и технические возможности, что в значительной 

степени повлияло на результаты соревнований. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что тактический выбор ката и умение спортсменов поддерживать высокий уро-

вень сложности на протяжении всего турнира являются ключевыми составляю-

щими для достижения успеха в соревнованиях по ката. 

Анализ результатов исследования позволил выделить вариативность 

временной структуры ката. Это обусловлено тем, что данные ката выполнялись 

разными спортсменами в определенный период времени, характеризуемый как 

временной диапазон. Индивидуальная временная структура выполнения ката 

связана с уровнем спортивного мастерства. Умение адаптировать ритм и акценты в 

зависимости от особенностей ката демонстрирует высокий уровень координации 

движений. Наличие разброса в показателях продолжительности выполнения 

указывает на то, что более опытные спортсмены осознанно контролируют каждый 

элемент ката, что проявляется в изменениях ритма и темпа. Таким образом, 

способность варьировать временные параметры выполнения ката не только 

подчеркивает индивидуальность спортсмена, но и является важным индикатором 

его технического мастерства и готовности к соревнованиям.  
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Аннотация 
Цель исследования – определить влияние характера тренировочной нагрузки на 

подвижность нервных процессов юных спортсменов, занимающихся плаванием и подводным 

плаванием, что позволит косвенно судить о работоспособности коры головного мозга в 

обеспечении психофизиологического статуса спортсмена.  

Методы и организация исследования. Эмпирические методы исследования 

включали: корректурный тест по таблицам В.Я. Анфимова в модификации О.Н. 

Московченко, контент-анализ сравнительной характеристики показателей корректурного 

теста у пловцов и пловцов-подводников, корреляционный анализ. Модификация 

предусматривает, кроме учета коэффициентов работоспособности и продуктивности, оценку 

равномерности и качества поминутной работы, что позволяет рассматривать подвижность 

нервных процессов как фактор, который способствует получению данных о 

психофизиологическом статусе спортсмена.  

Результаты исследования. Сопоставление результатов поминутной работы 

позволяет использовать методику в качестве контроля регулирования психической функции 

организма в период напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок за счет 

управления объемом и интенсивностью индивидуальной тренировочной нагрузки.  

Заключение. Применение модифицированного корректурного теста у юных 

спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта в условиях водной среды, 

позволило установить, что показатели методики корректурной пробы зависят от характера 

тренировочной нагрузки, вида спорта и спортивного мастерства. Полученные данные 

уточняют и расширяют научные представления о подвижности нервных процессов и их 

зависимости от специфики вида спорта, индивидуальных особенностях нервной системы и 

степени ее мобилизации на специфическую двигательную деятельность. 

Ключевые слова: подвижность нервных процессов, модифицированный 

корректурный тест, плавание, подводное плавание, тренировочный процесс. 
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Abstract 
The purpose of the study is to determine the influence of the nature of training load on the 

mobility of nerve processes in young athletes engaged in swimming and scuba diving, which will 

allow for an indirect assessment of the functionality of the cerebral cortex in ensuring the 

psychophysiological status of the athlete. 

 Research methods and organization. The empirical research methods included: a 

correction test based on the tables of V.Ya. Anfimov in the modification by O.N. Moskvichenko, 

content analysis of the comparative characteristics of the correction test indicators for swimmers 

and scuba divers, and correlation analysis. The modification provides for the assessment of 

uniformity and quality of minute-by-minute work, in addition to considering the coefficients of 

performance and productivity, which allows for the examination of the mobility of nerve processes 

as a factor that contributes to obtaining data on the psychophysiological status of the athlete. 
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Research results. The comparison of the results of minute-by-minute work allows the 

methodology to be used as a control for regulating the mental function of the body during periods 

of intense training and competitive loads by managing the volume and intensity of individual 

training loads. 

Conclusion. The application of a modified correction test among young athletes specializing 

in cyclic sports in aquatic environments has allowed for the establishment that the indicators of the 

correction test methodology depend on the nature of the training load, the type of sport, and the level 

of athletic skill. The obtained data clarify and expand scientific understanding of the mobility of 

nervous processes and their dependence on the specifics of the sport, individual characteristics of 

the nervous system, and the degree of its mobilization for specific motor activities. 

Keywords: mobility of nervous processes, modified correction test, swimming, scuba 

diving, training process. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Плавание и плавание в ластах – спортивные дисциплины, 

включающие дистанции, на которых регистрируются национальные, европейские и 

мировые рекорды, а в плавании – и олимпийские. В последние годы эти виды спорта 

становятся массовыми, так как приобретение навыков плавания и подводного 

плавания позволяет молодежи успешно сдавать норматив по плаванию комплекса 

ГТО, пропагандируя здоровый образ жизни. Кроме того, успехи юных спортсменов 

на международной арене и создание условий для тренировок за счет открытия 

новых плавательных бассейнов делают их привлекательными для молодежи. 

Подготовка спортсменов связана с увеличением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, которые достигли предельных уровней и приближаются 

к границам биологических возможностей организма [1-3]. Кроме того, необходимо 

учитывать, что тренировки пловцов и пловцов-подводников связаны со 

значительным мышечным и нервно-психическим напряжением. Высокий уровень 

конкуренции в соревнованиях приводит к тому, что юные спортсмены 

подвергаются значительному стрессу, что может проявляться беспокойством, 

страхом, тревогой и способствовать развитию утомления [3, с. 564]. На тревожность 

в подростковом возрасте указывает Н.Н. Лупенко, отмечая, что девочки более 

уязвимы к стрессовым ситуациям [4, с. 57]. 

Успех в спорте в значительной мере обусловлен индивидуальными 

психологическими особенностями спортсмена, его психофизиологической 

адаптивностью к тренировочной и соревновательной деятельности. Исследуя 

индивидуально-типологические свойства высшей нервной деятельности и 

личностные характеристики спортсменов разной спортивной квалификации, 

коллектив авторов [5] отмечает, что концентрация внимания на определенный 

объект характеризуется уравновешенностью нервных процессов. Более высокая 

подвижность нервных процессов, сила и выносливость нервной системы 

отмечаются у лыжников-гонщиков и баскетболистов по сравнению с 

представителями других видов спорта [6]. Следует отметить, что научных работ по 

исследованию подвижности нервных процессов с помощью корректурного теста у 

юных спортсменов недостаточно. 

В подводном плавании используются технические средства, которые ставят 

спортсмена в экстремальные условия и требуют от него психической и 

функциональной подготовленности для достижения рекордного результата. При 

плавании с аквалангом может произойти непредвидимая ситуация на дистанции, 

поэтому организм должен быть готов к быстрой смене одной ответной реакции на 
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другую, что характеризует индивидуальную подвижность нервных процессов [2]. В 

связи с этим возникла необходимость создать предпосылки к использованию 

методики модифицированного корректурного теста (МКТ) для оценки подвижности 

нервных процессов, которая зависит от индивидуальных особенностей нервной 

системы и степени её приспособления к мышечной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для эксперимента были 

скомплектованы однородные группы пловцов и пловцов-подводников. В 

эксперименте приняли участие 98 юных спортсменов, занимающихся в спортивной 

школе олимпийского резерва «Спутник» г. Красноярска. Для оценки подвижности 

нервных процессов использовался модифицированный корректурный тест по 

таблицам В.Я. Анфимова. Модифицированный вариант данной методики основан 

на общепринятой методике, но с учетом поминутной работы [7, с. 58]. Учитывались 

общее количество букв, просмотренных за три минуты до нагрузки (S1) и после неё 

(S2), а также количество допущенных ошибок (M'). Коэффициенты точности (A) и 

продуктивности (P) определяются по формулам. При выполнении физической 

нагрузки коэффициенты работоспособности и продуктивности не дают 

достаточного представления о соотношении возбудительно-тормозных процессов, 

характеризующих деятельность головного мозга. Результаты поминутной работы 

позволяют судить о равномерности и качестве работы, а также о соотношении 

процессов возбуждения и торможения. По результатам поминутной работы 

строится график (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – График поминутной работы 

 

Данная методика апробирована на соревновательном этапе подготовки 

пловцов-подводников и борцов греко-римского стиля как показатель готовности 

спортсмена к соревнованиям [1, 8]. Результаты тестирования обрабатывались 

методами математической статистики. Проведена оценка достоверности между 

средним арифметическим на малой выборке вариационного ряда с проверкой 

результатов по табличному значению t-критерия Стьюдента. При (р>0,05) различия 

считаются достоверными при 5% уровне значимости, если (р<0,05) – различия 

недостоверны, и разница в среднеарифметических показателях групп имеет 

случайный характер. Проведен корреляционный анализ зависимости между 

показателями корректурного теста и результатами, показанными спортсменами на 

разных дистанциях. Учитывая, что корреляционная связь не является точной 

зависимостью одного признака от другого, мы придерживались следующей 

градации значимости: низкая степень (r<0,30), умеренная (r от 0,31 до 0,60), 

достаточная (r от 0,61 до 0,69), хорошая (r от 0,70 до 0,79), высокая (r от 0,80 и 

выше). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно экспериментальным данным, 

по всем параметрам, входящим в КТ, статистически значимо не различаются в 

зависимости от возраста как в группе девушек, так и в группе юношей, 

специализирующихся в одном виде спорта (табл. 1).  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей КТ у пловцов и пловцов-

подводников 

Показатели корректурного теста Пловцы-подводники Пловцы 

Девушки 

n=19 

Юноши 

n=30 

Девушки 

n=19 

Юноши 

n=30 

S (количество просмотренных 

букв) 

481 484 406 412 

A(коэффициент точности) 0,97 0,98 0,93 0,95 

P (коэффициент продуктивности) 486 507,5 396 398,6 

М' (количество допущенных 

ошибок) 

7,2 6,8 8,7 7,3 

Примечание: здесь и далее показатели S, M оцениваются по количеству просмотренных букв и 

допущенных ошибок, коэффициенты А и Р в относительных единицах 
 

Статистически достоверными оказались различия показателей в 

зависимости от спортивной квалификации и вида спорта (табл. 2, 3). 
Таблица 2 – Показатели корректурного теста у девушек 

Уровень 

квалификации / 

количество 

человек 

(S) (М') (A) (P) 

Статистические показатели 

х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 

П
л
о

в
ц

ы
 МС(n=1) 480 52,0 0,8 5,2 2,4 0,6 96 0,2 0,05 422 49,1 1,1 

КМС(n=6) 445 48,0 0,5 5,7 1,7 0,3 95 0,1 0,04 408 45,3 0,8 

I разряд(n=5) 417 60,0 0,3 10,8 2,1 0,2 94 0,4 0,04 358 38,7 1,1 

II разряд(n=7) 356 25,0 0,6 10,9 3,2 0,9 94 0,1 0,03 321 24,2 0,6 

П
о

д
в
о

д
н

и
к
и

 

МС(n=2) 536 63,0 0,6 5,6 1,6 0,1 99 0,3 0,01 498 51,5 1,1 

КМС(n=8) 471 50,0 0,7 5,8 1,9 0,4 98 0,2 0,02 442 46,2 0,5 

I разряд(n=3) 437 31,0 0,3 7,2 2,0 0,3 96 0,2 0,03 392 35,4 0,3 

II разряд(n=6) 360 26,0 0,5 11,2 2,6 0,5 93 0,3 0,01 326 30,2 0,1 

Таблица 3 – Показатели корректурного теста у юношей 

Уровень 

квалификации / 

количество 

человек 

(S) (М') (A) (P) 

Статистические показатели 

х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 х 𝜎 ±𝑚 

П
л
о

в
ц

ы
 МС(n=2) 579 62,0 0,4 6,8 6,3 0,6 98 7,8 0,01 505 82,5 0,5 

КМС(n=7) 537 59,0 0,7 7,5 3,9 0,2 97 9,2 0,03 487 68,4 0,1 

I 

разряд(n=13) 

502 41,0 0,3 9,3 4,6 0,4 97 6,1 0,02 459 59,6 0,2 

II разряд(n=8) 442 36,0 0,1 9,9 7,9 0,2 95 5,5 0,04 325 51,3 0,1 

П
о

д
в
о

д
н

и
к
и

 МС(n=3) 630 80,0 0,9 4,9 4,0 0,2 99 1,6 0,01 588 79,2 0,2 

КМС(n=7) 589 65,0 0,3 6,2 2,7 0,1 99 1,2 0,03 562 61,2 0,5 

I 

разряд(n=13) 

567 57,0 0,2 7,6 6,0 0,2 98 3,7 0,08 533 68,1 0,7 

II разряд(n=7) 520 58,0 0,1 8,9 5,1 0,1 96 5,8 0,02 445 52,4 0,1 

Примечание: (S) - количество просмотренных букв, (М') - количество допущенных ошибок, 
(A) - коэффициент точности, (P) - коэффициент продуктивности 
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Из анализа таблиц 2 и 3 следует, что показатели как у девушек, так и у 

юношей разнятся в зависимости от высокой спортивной квалификации (МС и КМС) 

и вида спорта. Пловцы-подводники высокой квалификации имеют высокую 

подвижность нервных процессов, благодаря чему способны концентрировать своё 

внимание на предстоящей работе. Они по всем показателям МКТ превосходят своих 

сверстников той же квалификации, занимающихся плаванием. Это объясняется 

спецификой подводного плавания, в программу которого входит ныряние и 

плавание с аквалангом на дистанцию 100 метров. Данные виды программы связаны 

с гипоксической устойчивостью, что требует предельной мобилизации психических 

функций, а это, в свою очередь, предъявляет высокие требования к 

функциональному состоянию центральной нервной системы и, в частности, к 

подвижности нервных процессов.  

Нами рассмотрены показатели МКТ, полученные до и после выполнения 

физической нагрузки различной направленности у пловцов и пловцов-подводников 

(табл. 4). В данном эксперименте были задействованы все участники эксперимента.  

Таблица 4 – Показатели МКТ в зависимости от характера тренировочной нагрузки 

Характер тренировочной 

нагрузки 

Пол Пловцы Подводники 

Изучаемые показатели 

S М' P A S М' P A 

Развитие общей 

выносливости 

девушк

и 

-14 +7,2 -38 -2 -17 +6,8 -49 -3 

юноши -12 +8,5 -29 -1 -10 +8,9 -36 -2 

Развитие специальной 

выносливости 

девушк

и 

+26 -7,2 +15 +1 +30 -9,5 +27 0 

юноши +34 -8,6 +27 +1 +18 -9,2 +35 0 

Совершенствование техники 

на повышенной скорости 

девушк

и 

+45 -5,4 +37 +1 +57 -5,3 +49 +1 

юноши +55 -5,7 +43 +2 +71 -3,9 +52 +1 

Развитие скорости девушк

и 

+66 -4,5 +52 +2 +79 -3,2 +64 +2 

юноши +69 -2,3 +75 +2 +86 -2,4 +68 +2 
Примечание: (+, -) отражает увеличение или уменьшение показателей теста после нагрузки по 

отношению к исходным данным до нагрузки. Плюс указывает на мобилизацию психических процессов 

при выполнении той или иной физической нагрузки, а минус на ослабление процессов мобилизации. 
 

После тренировочной нагрузки, направленной на развитие общей 

выносливости у пловцов и пловцов-подводников, общее количество 

просмотренных букв (S) снизилось: у девушек на 28 %, у юношей на 29 %. Снизился 

коэффициент работоспособности (А) на 2 и 2,6 %, продуктивности (Р) на 11 и 12 %. 

Количество допущенных ошибок возросло на 14 и 15 %, что свидетельствует об 

ослаблении процесса внутреннего торможения. 

При развитии специальной выносливости в гликолитической зоне общее 

количество просмотренных букв увеличилось у пловцов на 8–10 %, у подводников 

на 12–16 %, что указывает на достаточную силу возбудительного процесса в коре 

головного мозга. Коэффициент продуктивности возрос у пловцов на 9–10 %, у 

подводников на 11–12 %.  

При совершенствовании техники на повышенной скорости и при развитии 

скорости все показатели возрастают. Эти данные свидетельствуют о том, что 

усиление процесса внутреннего торможения и мобилизация психических процессов 
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происходит за счет подвижности нервных процессов. Данная информация 

позволяет более эффективно решать задачи тренировочного процесса и планомерно 

готовить к соревновательной деятельности. Занятия водными видами спорта 

оказывают положительное влияние на подвижность нервных процессов у 

подростков, при этом подвижность нервных процессов выражается неоднозначно у 

пловцов и пловцов-подводников, о чем свидетельствует анализ поминутной работы. 

В начале и в конце недели, после стандартной разминки, у спортсменов 

определялись показатели корректурного теста. Затем они проплывали контрольную 

дистанцию со скоростью, равной 85% от максимальной. Контрольная дистанция для 

пловцов и подводников была идентична, её длина определялась в зависимости от 

этапа подготовки. После выполнения данного упражнения сравнивались показатели 

времени, зарегистрированные на дистанции, общее количество просмотренных 

букв и работа по минутам. Полученные данные позволили предположить, что не 

только вид спорта влияет на подвижность нервных процессов, но и специфика 

двигательной деятельности. Доказать или опровергнуть данное предположение мы 

решили с помощью корреляционного анализа между показателями корректурного 

теста и результатами, показанными спортсменами на разных дистанциях (табл. 5 и 6).  

Таблица 5 – Показатели корреляционной связи корректурного теста с результатами 

спортсменов-пловцов 

Дистанция Девушки  Юноши 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

У1 0,69 0,92 0,80 0,78 0,72 0,88 0,87 0,80 

У2 0,68 0,82 0,79 0,76 0,71 0,82 0,79 0,78 

У3 0,66 0,62 0,76 0,75 0,70 0,78 0,72 0,73 

У4 0,59 0,61 0,62 0,67 0,60 0,53 0,70 0,69 
Примечание: Х1–общее количество знаков, просмотренных за три минуты,Х2,3,4 – количество знаков, 

просмотренных за первую, вторую и третью минуты; У – время в секундах, показанное спортсменом при 

преодолении той или иной дистанции; У1,2,3,4 – соответствующая дистанция (50м, 100м, 200м, 400м) – кроль. 
 

Наибольшие корреляционные связи отмечаются как у девушек, так и у 

юношей-пловцов между показателями поминутной работы и спринтерскими 

дистанциями 50 и 100 метров (r = 0,92-0,82 при р>0,05). При рассмотрении 

корреляционной зависимости между показателями МКТ и результатами на 

дистанции 400 метров у девушек и юношей пловцов коэффициенты корреляции (r 

= 0,59-0,70 при р<0,05) достаточные, но связи статистически недостоверны. 

Дистанция 400 метров является «пограничной» между спринтерской и стайерской. 

Таблица 6 – Показатели корреляционной связи корректурного теста с результатами 

спортсменов-подводников 

Дистанция Девушки  Юноши 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

У1 0,76 0,88 0,62 0,92 0,85 0,87 0,85 0,91 

У2 0,81 0,84 0,85 0,90 0,88 0,91 0,95 0,89 

У3 0,78 0,85 0,83 0,85 0,74 0,76 0,77 0,81 

У4 0,70 0,75 0,78 0,82 0,79 0,72 0,75 0,68 

У5 0,72 0,79 0,77 0,78 0,69 0,72 0,67 0,64 

У6 0,62 0,76 0,70 0,69 0,61 0,61 0,62 0,63 
Примечание: Х1– общее количество знаков, просмотренных за три минуты,Х2,3,4– количество знаков, 

просмотренных за первую, вторую, третью минуты; У – время в секундах, показанное спортсменом при 
преодолении той или иной дистанции; У1– ныряние - девушки и юноши (25 метров); У 2 – 100 метров 

акваланг; У3,4,5,6 – соответствующая дистанция (50, 100, 200, 400 метров) – плавание в ластах. 
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У пловцов-подводников (девушки и юноши) наибольшие корреляционные 

связи отмечены так же, как и у пловцов, с результатами, показанными на 

спринтерских дистанциях 50 и 100 метров (r = 0,70-0,85 при р>0,05), но самая 

высокая корреляционная зависимость отмечена между поминутной работой и 

результатами, показанными на дистанциях 50 метров ныряния и 100 метров 

плавания с аквалангом (r = 0,92-0,90 при р>0,05).  

Таким образом, экспериментальный материал свидетельствует о том, что 

спортсмены-пловцы и подводники, специализирующиеся на спринтерских 

дистанциях, имеют более высокий уровень подвижности нервных процессов по 

сравнению со стайерами. Это объясняется более жесткими требованиями, 

предъявляемыми к центральной нервной системе пловцов-подводников-

спринтеров, так как их скорость передвижения выше, чем у пловцов. Результаты 

исследования показали, что у пловцов-подводников существенную роль играет 

фактор психологической устойчивости по сравнению с пловцами, что обусловлено 

спецификой вида спорта. 

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование показало, что занятия плаванием и 

подводным плаванием оказывают благотворное влияние на подвижность нервных 

процессов. Известно, что работа с корректурными таблицами связана с 

деятельностью коры головного мозга и совершенствуется при активном участии 

двигательного и зрительного анализаторов. Предложенная и обоснованная 

методика учета динамики поминутной работы МКТ позволила установить 

различное состояние нервной системы и, в частности, подвижность нервных 

процессов в условиях соревновательной деятельности. Физическая нагрузка 

скоростного характера указывает на возрастающую роль подвижности нервных 

процессов. Сопоставляя полученные данные до и после тренировочных занятий или 

до и после соревнований, можно объективно судить о влиянии их на изучаемые 

показатели, что уточняет и расширяет научное представление о подвижности 

нервных процессов и их зависимости от специфики вида спорта, индивидуальных 

особенностей нервной системы и степени мобилизации на предстоящую 

физическую нагрузку.  
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Тактика в дисциплине масс-старт конькобежного спорта 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема тактической подготовки конькобежцев в дисци-

плине масс-старт. Рассмотрены особенности дисциплины и основные тактические модели.  

Цель исследования – на основании выявленных наиболее эффективных тактик в дис-

циплине масс-старт конькобежного спорта сформировать модели тактических решений.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, ви-

деоанализ, методы математической статистики.  

Результаты исследования и выводы. Проведен анализ выступлений сильнейших 

конькобежцев мира в дисциплине масс-старт в сезонах 2022-2023 гг. и 2023-2024 годов. На 

основании результатов лучших конькобежцев в общем зачете Кубка мира в дисциплине масс-

старт выделены наиболее эффективные тактики прохождения дистанции масс-старта для 

конькобежцев, специализирующихся на различных дистанциях. Разработаны модели такти-

ческих решений. Результаты исследования смогут повысить уровень тактического мастер-

ства конькобежцев в дисциплине масс-старт и в дальнейшем использоваться в специализи-

рованной подготовке к дисциплине масс-старт. 

Ключевые слова: конькобежный спорт, тактика прохождения дистанции, тактиче-

ская подготовка, масс-старт. 

The tactics in the mass start discipline of speed skating 

Obukhov Daniil Vladimirovich 

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

The sports school of the Olympic reserve of the Kolpinsky district of St. Petersburg 

Abstract 

The article examines the issue of tactical training for speed skaters in the mass start disci-

pline. It discusses the characteristics of the discipline and the main tactical models. 

The purpose of the study is to develop models of tactical solutions based on the identified 

most effective tactics in the mass start discipline of speed skating. 

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature, 

video analysis, methods of mathematical statistics. 

 Research results and conclusions. An analysis of the performances of the world's top speed 

skaters in the mass start discipline during the 2022-2023 and 2023-2024 seasons has been conducted. 

Based on the results of the best skaters in the overall standings of the World Cup in the mass start 

discipline, the most effective tactics for completing the mass start distance have been identified for 

skaters specializing in various distances. Models of tactical decisions have been developed. The 

results of the research can enhance the level of tactical skill of skaters in the mass start discipline 

and can be further utilized in specialized training for the mass start discipline. 

 Keywords: speed skating, distance passing tactics, tactical training, mass start. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Масс-старт в конькобежном спорте – это относительно новая 

и зрелищная дисциплина [1, 2]. В отличие от классических забегов на отдельных 

дистанциях, где спортсмены соревнуются на время в парных забегах по отдельным 

ледовым дорожкам, в дисциплине масс-старт конькобежцы могут использовать всю 

ширину ледовой дорожки для тактической борьбы. Главным результатом на фи-

нише считается не время, а место, занятое на финише, или результат розыгрыша 

очков на промежуточных финишах. В забеге могут участвовать конькобежцы раз-

личных специализаций: спринтеры, стайеры и конькобежцы-многоборцы. В усло-

виях высокой конкуренции тактическое мастерство становится решающим факто-

ром для достижения победы в масс-старте [3, 4]. 
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В ходе анализа тактической подготовки в дисциплине масс-старт было вы-

явлено отсутствие четкого понимания, к чему готовятся спортсмены, и тактических 

задач, которые они должны решить. Это вызывает противоречия в подготовке: кон-

курентоспособные спортсмены, обладающие должным уровнем подготовки, не мо-

гут показать высокие результаты, прежде всего, из-за отсутствия тактической гра-

мотности. Недостаток тактических моделей, позволяющих эффективно корректиро-

вать подготовку, требует от спортсменов и тренеров больших трудозатрат и посто-

янного поиска, и это не всегда приводит к положительному результату. Формиро-

вание тактических моделей позволит правильно ставить целевые задачи и учиты-

вать все особенности спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе организации 

и проведения исследования предполагалось, что изучение результатов лучших 

конькобежцев в общем зачете Кубка мира в дисциплине масс-старт позволит опре-

делить основные и наиболее эффективные тактики прохождения дистанции. 

Цель: сформировать модели тактических решений в дисциплине масс-старт 

конькобежного спорта. 

Задачи исследования: 

1. Определить наиболее эффективные тактики прохождения дистанции 

масс-старт конькобежцев различных специализаций.  

2. Выявить особенности основных видов тактики в дисциплине масс-старт 

конькобежного спорта. 

3. Определить модельные характеристики эффективных тактик прохожде-

ния дистанции масс-старт. 

Для решения задач был применен комплекс методов научного исследова-

ния: анализ научно-методической литературы и интернет-ресурсов, метод видео-

анализа, сравнительный анализ и метод статистической обработки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования мы обрабо-

тали результаты Кубка мира в дисциплине масс-старт конькобежного спорта за се-

зоны 2022-2023 гг. и 2023-2024 гг. среди мужчин и женщин, полученные из офици-

ального портала результатов Международного Союза конькобежцев (ISU) [5]. 

Выбор анализа этих сезонов был обусловлен изменением правил организа-

ции проведения Кубка мира 2023 г. в дисциплине масс-старт. Ранее в сезоне 2022-

2023 гг. на всех этапах Кубка мира соревнования в масс-старте проводились в фор-

мате двух полуфиналов и финала. В полуфинальных забегах соревновались спортс-

мены разного уровня, и первоочередной задачей лидеров было отобраться в финал, 

сохранив силы для выступления в финале. Для этого использовались разные так-

тики для полуфиналов и финалов. За сезон спортсмены-финалисты, кроме выступ-

ления на отдельных дистанциях, пробегали 12 забегов в масс-старте на этапах Кубка 

мира. В 2023 г. Международный Союз конькобежцев принял решение разделить 

масс-старт в программе Кубка мира на два дивизиона: группу А и группу В [6]. 

Спортсмены стартовали сразу в финальном забеге в условиях высокой конкурен-

ции, что изменило тактику.  

В таблице 1 представлены победители и призеры Кубка мира в дисциплине 

масс-старт. Среди победителей и призеров масс-старта преобладают спортсмены 

средних дистанций и многоборья: Барт Свингс (Бельгия), Чжэ Вон Чон (Республика 
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Корея), Ивани Блонден (Канада), Марийке Груневуд (Нидерланды) и спортсмены 

длинных дистанций: Андреа Джованнини (Италия), Валери Мальте (Канада), Ирен 

Схаутен (Нидерланды). Хочется отметить и Барта Хулверфа (Нидерланды), кото-

рый специализируется только на масс-старте и целенаправленно готовится к забе-

гам в этой дисциплине. 

Таблица 1 – Результаты зачета Кубка мира в дисциплине масс-старт в сезонах 2022-2023 гг. 

и 2023-2024 гг. 

Победители и призеры Кубка Мира в дисциплине масс-старт конькобежного спорта 

Места 
Сезон 2022-2023 гг. Сезон 2023-2024 гг. 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

I 
Барт Свингс 

(Бельгия)  

Ивани Блонден 

(Канада) 

Андреа  

Джованнини 

(Италия) 

Валери Мальте 

(Канада) 

II 
Андреа Джованнини 

(Италия) 

Марийке 

Груневуд 

(Нидерланды) 

Чжэ Вон Чон 

(Республика Корея) 

Ивани Блонден 

(Канада) 

III 
Барт Хулверф 

(Нидерланды) 

Ирен Схаутен 

(Нидерланды) 

Барт Хулверф 

(Нидерланды) 

Ирен Схаутен 

(Нидерланды) 
 

В процессе исследования мы проанализировали тактики победителей 24 

финальных забегов масс-старта на Кубках Мира по конькобежному спорту среди 

мужчин и женщин. На основании видеоанализа мы определили основные и наибо-

лее эффективные тактики. 

Далее в таблицах 2, 3, 4, 5 представлены данные об используемой тактике, 

такие как позиция спортсмена за круг до финиша, что позволяет отнести тактику к 

активной или выжидательной.  

Таблица 2 – Результаты победителей Кубка мира среди мужчин по конькобежному спорту в 

дисциплине масс-старт сезона 2022-2023 гг. 
 

Мужчины - победители этапов Кубка Мира в дисциплине масс-старт в сезоне 2022-2023 гг. 

Сезон 2022-2023 гг. 

Этап Кубка Мира № №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Победитель Феликс 

Рейхнен 

Барт 

Хулверф 

Андреа 

Джован-

нини 

Барт 

Свингс 

Барт 

Свингс 

Барт 

Хулверф 

Предпо-

следний 

круг № 

15 

t круга 

(сек) 

30 25,5 25,5 24,1 25,5 25,4 

Пози-

ция 

(место) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

2 

t финишного круга 

(сек) 

27,2 23,4 27,7 23,9 23,8 24,1 

∆t круг №16 -круг 

№15 (сек) 

-2,8 -2,1 2,2 -0,2 -1,7 -1,3 

∆t преимущество по-

бедителя (сек) 

-0,1 -0,15 -2,6 -0,1 -2 -0,08 

 

Примечания: №1 г. Ставангер (Норвегия)- 11 - 13 ноября 2022 г., №2: г. Херенвен (Нидерланды) 

- 18 - 20 ноября 2022 г., №3: г. Калгари (Канада) - 9-11 декабря 2022 г., №4: г. Калгари (Канада) - 16 - 18 
декабря 2022 г., №5: г. Томашув-Мазовецки (Польша) - 10-12 февраля 2023г., №6: г. Томашув-Мазовецки 

(Польша) - 17-19 февраля 2023 г. 
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Таблица 3 – Результаты победителей Кубка мира среди мужчин по конькобежному спорту в 

дисциплине масс-старт сезона 2023-2024 гг. 

Мужчины - победители этапов Кубка Мира в дисциплине масс-старт в сезоне 2023-2024 гг. 

Сезон 2023-2024 гг. 

Этап Кубка Мира № №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Победитель Барт 

Хул-

верф 

Андреа 

Джован-

нини 

Марсель 

Боскер 

Андреа 

Джован-

нини 

Чжэ 

Вон 

Чунг 

Шому 

Сасаки 

Предпо-

следний 

круг № 15 

t круга 

(сек) 

23,6 25 27,1 25,4 24,2 24,2 

Позиция 

(место) 

5 2 1 3 3 1 

t финишного круга 

(сек) 

23,7 23,3 25,3 23,9 22,9 23,9 

∆t круг №16 -круг 

№15 (сек) 

0,1 -1,7 -1,8 -1,5 -1,3 -0,3 

∆t преимущество по-

бедителя (сек) 

-0,02 -0,39 -1,4 -0,09 -0,05 -0,05 

 

Примечание: №1: г. Обихиро (Япония)- 10-12 ноября 2023 г., №2: г. Пекин (Китай)- 17-19 ноября 

2023 г., №3: г. Ставангер (Норвегия)-1-3 декабря 2023, №4: г. Томашув-Мазовецки (Польша)- 8-10 де-

кабря 2023 г., №5: г. Солт-Лейк-Сити (США)- 26-28 января 2024 г., №6: г. Квебек (Канада)- 2-4 февраля 
2024 г. 

 

Время финишного круга у победителей-мужчин составило 24,43±0,44 се-

кунды (M±m, n=12). Максимальное преимущество победителей-мужчин от второго 

места составило 2,6 секунды, минимальное — 0,02 секунды, в среднем — 0,58±0,25 

секунды (M±m, n=12). Разница в скорости последних кругов составила в среднем 

1,03±0,38 секунды (M±m, n=12). 
 

Таблица 4 – Результаты победителей Кубка мира среди женщин по конькобежному спорту в 

дисциплине масс-старт сезона 2022-2023 гг. 

Женщины - победители этапов Кубка Мира в дисциплине масс-старт в сезоне 2022-2023 гг. 

Сезон 2022-2023 гг. 

Этап Кубка Мира № №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Победитель Ивани 

Блонден 

Ирен 

Схаутен 

Ирен 

Схаутен 

Ирен 

Схаутен 

Марийке 

Груневуд 

Момока 

Хори-

кава 

Предпо-

следний 

круг № 

15 

t круга 

(сек) 

30,6 28,8 29,9 26,5 28,5 30 

Пози-

ция 

(место) 

 

3 

 

1 

 

4 

 

4 

 

5 

 

1 

t финишного круга 

(сек) 

24,7 29,7 24,8 25,3 25 29,5 

∆t круг №16 -круг 

№15 (сек) 

-5,9 0,9 -5,1 -1,2 -3,5 -0,5 

∆t преимущество 

победителя (сек) 

-0,08 -18,19 -0,09 -0,53 -0,24 -0,17 

 
 

Примечания: №1 г. Ставангер (Норвегия)- 11 - 13 ноября 2022 г., №2: г. Херенвен (Нидерланды) 

- 18 - 20 ноября 2022 г., №3: г. Калгари (Канада) - 9-11 декабря 2022 г., №4: г. Калгари (Канада) - 16 - 18 
декабря 2022 г., №5: г. Томашув-Мазовецки (Польша) - 10-12 февраля 2023г., №6: г. Томашув-Мазовецки 

(Польша) - 17-19 февраля 2023 г. 
 

Показатель разницы в скорости последнего и предпоследнего круга позво-

ляет оценить ускорение на финишном отрезке дистанции. Например, победители-

мужчины чаще использовали выжидательную тактику с розыгрышем финиша из 

группы, занимая за круг до финиша 3±1 позицию, выжидая момент для финишного 

победного рывка.  
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У победительниц женского масс-старта среднее время финишного круга со-

ставило 26,38 ± 0,64 секунды (M ± m, n=12), максимальное преимущество женщин 

от второго места составило -18,19 секунд, минимальное -0,04 секунд, в среднем — 

2,81 ± 1,75 (M ± m, n=12). Разница в скорости последних кругов составила в среднем 

2,73 ± 0,73 (M ± m, n=12). 

Одним из показателей эффективности тактики мы приводим преимущество 

победителя над ближайшим преследователем. Чем больше отрыв от преследова-

теля, тем эффективнее тактика. Среди женщин наиболее эффективную тактику по-

казала Ирен Схаутен (Нидерланды) в сезоне 2022-2023 гг. на этапе Кубка мира №2; 

использовав тактику ухода в одиночный отрыв после промежуточного финиша, она 

с каждым кругом увеличивала свое преимущество (-18,19 сек). В сезоне 2023-2024 

гг. на этапе Кубка мира №3 Ирен использовала ту же тактику, но уже в групповом 

отрыве, окружив основную группу на круг; 10 спортсменок были дисквалифициро-

ваны, что существенно повлияло на итоговый протокол общего зачета Кубка мира 

в дисциплине масс-старт. 

Таблица 5 – Результаты победителей Кубка мира среди женщин по конькобежному спорту в 

дисциплине масс-старт сезона 2023-2024 гг. 

Женщины - победители этапов Кубка Мира в дисциплине масс-старт в сезоне 2023-2024 гг. 

Сезон 2023-2024 гг. 

Этап Кубка Мира № №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Победитель Ивани 

Блонден 

Марийке 

Груневуд 

Ирен 

Схаутен 

Ирен 

Схаутен 

Ивани 

Блонден 

Санд-

рин Тас 

Предпо-

следний 

круг  

№ 15 

t круга 

(сек) 

30,6 28,8 29,9 26,5 28,5 30 

Пози-

ция  

(место) 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

t финишного круга 

(сек) 

24,7 30,6 25,7 25,2 24,8 26,5 

∆t круг №16 -круг 

№15 (сек) 

-2 1,2 -5,4 -2 -3,3 -5,9 

∆t преимущество по-

бедителя (сек) 

-0,34 -12,87 -0,84 -0,04 -0,11 -0,18 

 
 

Примечание: №1: г. Обихиро (Япония)- 10-12 ноября 2023 г., №2: г. Пекин (Китай)- 17-19 ноября 

2023 г., №3: г. Ставангер (Норвегия)-1-3 декабря 2023, №4: г. Томашув-Мазовецки(Польша)- 8-10 декабря 

2023 г., №5: г. Солт-Лейк-Сити (США)- 26-28 января 2024 г., №6: г. Квебек (Канада)- 2-4 февраля 2024 г. 
 

В таблице 6 представлено распределение победителей различных тактик в 

финальных забегах на этапах Кубка мира за два сезона: 2022-2023 гг. и 2023-2024 гг. 

Таблица 6 – Распределение тактик победителей в дисциплине масс-старт в сезонах 2022-2023 

гг. и 2023-2024 гг. 

Частота применения тактик победителями в дисциплине масс-старт 

Вид тактики Мужчины Женщины Всего 

I - выжидательная тактика с последующим 

розыгрышем финиша 

7 7 14 

II - длительное финишное ускорение 3 1 4 

III - уход в отрыв 2 4 6 

Всего этапов Кубка Мира за 2 сезона  12 12 24 
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На основании проанализированной информации о забегах лидеров нами 

были сформированы модели тактических решений для достижения победы. Эти 

тактические модели будут эффективны при условии, что спортсмен обладает соот-

ветствующим уровнем специальной физической подготовленности, соответствую-

щим требованиям каждой тактической модели. 

Мы выделили четыре тактические модели (табл. 7): 

1. для спринтеров; 

2. для спортсменов, специализирующихся на средних дистанциях; 

3. для стайеров;  

4. для спортсменов, которые уступают своим соперникам по параметрам 

специальной физической подготовленности. 

Таблица 7 – Модели тактик в масс-старте 

Тактическая 

модель 
Спец. физическая 

подготовленность 
Техническая под-

готовка 
Специа-

лизация 
Условия применения 

тактики 
I - выжида-

тельная так-

тика с после-

дующим 

розыгрышем 

финиша 

Ярко выраженные 

спринтерские ско-

ростные качества, 

высокая специаль-

ная выносливость 

Высокие техни-

ческие способно-

сти финиширова-

ния в плотной 

группе спортсме-

нов 

500, 

1000 м 

 

При финишировании в 

плотной группе 

II - длитель-

ное финиш-

ное ускоре-

ние 

Скоростная вынос-

ливость 
Техническая воз-

можность прохо-

дить повороты по 

малому радиусу, 

закрывая траекто-

рию обгона 

1500 м 

 
Перестроение под дли-

тельный финишный 

рывок 1,5-2 круга до 

финиша 

III - уход в 

отрыв 
Общая и специаль-

ная выносливость, 

скоростная вынос-

ливость 

Способность со-

хранять эффек-

тивную технику 

отталкивания при 

длительной и ин-

тенсивной работе 

3000 м. 

5000/ 

10000м 

Уход в отрыв после 

промежуточных фини-

шей, во время сниже-

ния скорости группы 

IV - ситуаци-

онная так-

тика, розыг-

рыш проме-

жуточных 

очков 

Скоростные каче-

ства, общая вынос-

ливость, способ-

ность к быстрому 

восстановлению, 

скорость принятия 

решений 

Технические спо-

собности, умение 

финишировать в 

группе на высо-

кой скорости 

500 м 

1500 м 

3000/ 

5000 м 

Близкое расположение 

к лидерам забега или 

участие в отрыве для 

обеспечения возмож-

ности набрать как 

можно больше проме-

жуточных очков 
 

ВЫВОДЫ. В ходе исследования нами были выявлены особенности про-

хождения дистанции в дисциплине масс-старт, которые обусловлены правилами и 

регламентом данного вида спорта. Исходя из этих факторов, спортсмены выстраи-

вают свою тактику бега по дистанции. 

Проведя видеоанализ Кубка мира по конькобежному спорту в дисциплине 

масс-старт, мы отметили, что среди победителей-мужчин применялись следующие 

тактики: 58,3% - выжидательная тактика с последующим розыгрышем финиша, 

25% - тактика длительного финишного ускорения, 16,7% - тактика ухода в отрыв. 

Среди победителей-женщин использовались следующие тактики: 58,3% - выжида-

тельная тактика с последующим розыгрышем финиша, 33,3% - тактика ухода в от-

рыв, 8,3% - тактика длительного финишного ускорения. На основе анализа тактиче-
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ских решений, технической и специальной физической подготовленности мы опре-

делили четыре основные модели тактик в дисциплине масс-старт: I - выжидательная 

тактика с последующим розыгрышем финиша, II - тактика длительного финишного 

ускорения, III - тактика ухода в отрыв, IV - розыгрыш промежуточных очков.  

На данный момент тема тактической подготовки остается актуальной, так 

как остается ещё множество неизученных факторов, которые могут положительно 

повлиять на результат в дисциплине масс-старт. 
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УДК 797.21    

Особенности индивидуализации методик и направлений спортивной 

подготовки пловцов спринтеров 
Пригода Геннадий Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-

строения 

Аннотация 

Цель исследования – определить позитивные и негативные качества тренировочного 

процесса, способствующие как стагнации, так и улучшению работы двух спортивных школ, 

по направлениям подготовки; провести педагогическое наблюдение с последующей эксперт-

ной оценкой.  

Методы и организация исследования. Применяли методы педагогического наблю-

дения, математической статистики, экспертной оценки по результатам внедрения. В состав 

экспериментальных групп вошли 18 квалифицированных пловцов спринтеров.  

Результаты исследования и выводы. По окончании исследования были сформиро-

ваны экспертные оценки по каждому ключевому показателю и произведено их ранжирование 

в порядке значимости. Полученные данные дают объективную оценку использования суще-

ствующих методик и направлений в спринтерской тренировке пловцов, способствуя эффек-

тивной деятельности тренерского состава спортивных школ. На базе педагогических наблю-

дений и экспертных заключений специалистов сформулированы выводы и авторские реко-

мендации по улучшению спринтерской подготовки. 

Ключевые слова: плавание, пловцы спринтеры, спортивная подготовка, 

индивидуализация подготовки.  

Features of individualization of methods and directions of sports training 

of sprint swimmers 
Prigоda Gennady Sergeevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

Abstract 
The purpose of the study is to identify the positive and negative qualities of the training 

process that contribute to both stagnation and improvement in the performance of two sports schools, 

in terms of training directions; to conduct pedagogical observation followed by expert evaluation. 

Research methods and organization. Methods of pedagogical observation, mathematical 

statistics, and expert evaluation were applied based on the results of implementation. The experi-

mental groups included 18 qualified sprint swimmers. 

Research results and conclusions. At the end of the study, expert assessments were formed 

for each key indicator and ranked in order of significance. The obtained data provide an objective 

evaluation of the use of existing methods and directions in the sprint training of swimmers, contrib-

uting to the effective activities of the coaching staff in sports schools. Based on pedagogical obser-

vations and expert conclusions from specialists, conclusions and authorial recommendations for im-

proving sprint training have been formulated. 

Keywords: swimming, sprinter swimmers, sports training, individualization of training. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Резко изменившаяся в последнее десятилетие политическая и 

экономическая обстановка в мире и в спорте в частности не внушает оптимизма и 

заставляет пересмотреть традиционные олимпийские ценности. Разделение мирового 

спорта на «Глобальный Запад» и «Глобальный Юг» вносит свои коррективы. В этой 

связи проблематика спортивного плавания и спринтерской подготовки пловцов ста-

новится актуальной, и ее совершенствование требует постоянного внимания со сто-

роны всех участников тренировочного процесса [1]. Современные методики и под-

ходы в работе с подопечными, в целом, остаются однотипными, однако, по оценкам 

специалистов, при долгосрочном сохранении кризиса имеют тенденцию к стагнации. 

Для решения данной проблемы необходим поиск новых точек роста, а также внедре-

ние нестандартных и вариативных подходов к тренировочному процессу [2].   
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения выше-

описанной задачи было проведено двухэтапное исследование в период с 2019 по 

2022 год с применением методов педагогического наблюдения, математической 

статистики и тренерской экспертной оценки. На основе анализа научной литера-

туры и авторского опыта были разработаны, внедрены и проанализированы девять 

расширенных показателей ключевых методик и направлений в подготовке плов-

цов-спринтеров. Первый этап включал анкетирование тренерско-преподаватель-

ского состава спортивных школ: ДЮСШ «Радуга» (Санкт-Петербург) — 7 человек 

и Студенческий спортивный клуб «ГУАП» (Санкт-Петербург) — 4 человека, среди 

которых 1 Заслуженный тренер РФ и 10 специалистов различных категорий. Во-

просы анкетирования, представленные в таблице, были направлены на определе-

ние новизны, разнообразия и индивидуальности тренерской мысли, а также разно-

сторонности методик и подходов к тренировочному процессу. Второй этап вклю-

чал педагогическое наблюдение и экспертное заключение по результатам внедре-

ния. В экспериментальные группы вошли 18 квалифицированных спортсменов (1-

2 взрослый разряд, КМС, МС). Были сформированы выводы и рекомендации для 

тренеров, спортсменов и специалистов плавания.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На первом этапе исследования в анке-

тировании тренерского состава (табл. 1) отражены вопросы, направленные на субъ-

ективную оценку параметров подготовки по ключевым подходам и методикам, а 

также сравнительный анализ их эффективности по оценке значимости (исходя из 

100%) и ранжированию. Экспертное сообщество представляли вовлеченные в пер-

вый этап тренеры-индивидуалы и тренеры-бригадиры. Педагогическое наблюдение 

с последующей экспертной оценкой проводилось в основной, предсоревнователь-

ный и соревновательный периоды подготовки. 

Как видно из таблицы 1, оценка значимости по ключевым направлениям 

спортивной подготовки спринтеров-кролистов распределилась следующим обра-

зом. На первом месте оказались прогностические способности функциональных и 

технических характеристик пловцов. Далее следует способность адаптировать ин-

дивидуальные тренировочные программы под каждого спортсмена в составе 

группы или бригады. Третью позицию заняла актуальность и способность создания 

персональной техники (аэробной, анаэробной и спринтерской) проплывания для 

тренировочных и соревновательных условий, включая освоение трех различных 

техник. На четвертом месте — распределение акцентов нагрузки по объемам и зо-

нам интенсивности подготовки, что создает эффективный фон для улучшения функ-

циональной основы тренировочного процесса. Пятую позицию занимает разработка 

и внедрение персональной техники прохождения старта и поворота, причем как тре-

нировочной, так и соревновательной, что позволяет экономить ресурсы организма 

и грамотно вести тактическую и позиционную борьбу на дистанции. Под номером 

шесть мы видим определение допустимых возможностей психологической устой-

чивости с целью ее дальнейшего совершенствования. Сюда входят ментальные и 

психические возможности самосовершенствоваться в бытовых, коммуникативных, 

тренировочных и соревновательных условиях. 
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Таблица 1 – Показатели анкетирования и экспертной оценки тренерского состава ДЮСШ 

«Радуга» и Студенческий спортивный клуб «ГУАП» (n=11) 
 

№ 

п/п Темы вопросов по ключевым подходам и методикам подготовки 
Оценка зна-

чимости (%) Ранг 

1 Своевременное определение индивидуальных функциональных и тех-

нических способностей спринтера, положительно влияющих на   разви-

тие его физических качеств и подготовку в целом 

18 1 

2 Анализ возникновения факторов риска и противоречий в общей струк-

туре подготовки спортсмена, с целью их последующего решения 

7 8 

3 Способность адаптировать индивидуальные тренировочные программы 

под каждого пловца, находящегося в составе группы 

16 2 

4 Разработка и использование индивидуальных фармакологических,  ме-

дицинских и других программ в подготовительном и соревновательном 

цикле для обеспечения восстановительной поддержки спортсмена 

8 7 

5 Актуальность и способность создания персональной техники (аэробной, 

анаэробной и спринтерской) проплывания в тренировочных и соревно-

вательных условиях 

14 3 

6 Разработка и внедрение персональной техники (тренировочной и сорев-

новательной) прохождения старта и поворота   

9 5 

7 Распределение акцентов нагрузки по предлагаемым объемам и зонам 

интенсивности подготовки  

13 4 

8 Определение допустимых возможностей психологической устойчиво-

сти (бытовой, тренировочной и соревновательной) с целью ее совершен-

ствования 

10 6 

9 Выявление личностного мотивационного потенциала спортсмена для 

определения продолжительности его карьеры 

5 9 

  

Далее представлена разработка и использование индивидуальных фарма-

кологических, медицинских и других программ в подготовительном и соревнова-

тельном цикле для обеспечения восстановительной поддержки спортсмена. Это 

также является ключевым направлением в подготовке пловцов, поскольку мини-

мизирует травматизм и поддерживает восстановительные функции организма. За-

тем позиция номер восемь — анализ возникновения факторов риска и противоре-

чий в общей структуре подготовки спортсмена с целью их последующего решения. 

Ее прогностические функции определения возможных проблем подготовки не ме-

нее важны и порой способны предотвратить самые разные негативные послед-

ствия. На последнем девятом месте — выявление личностного мотивационного по-

тенциала спортсмена для определения продолжительности его карьеры. Сюда вхо-

дит личностная стабильность в продолжении занятий спортом, удовлетворение 

собственных амбиций и стремление к самореализации на протяжении всей спор-

тивной карьеры. 

На втором этапе исследования подробно раскрывается значимость 9 мето-

дик подготовки с определением процентного показателя внедрения и ранжирова-

ния (табл. 2).  
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Таблица 2 – Ранжирование и процентные показатели экспертной оценки внедрения индиви-

дуальных методик и подходов к тренировкам пловцов-спринтеров (n=18)  

№ 

  п/п Ключевые методики и 

направления подготовки 

Показатель внедрения (%) Ранг 

ДЮСШ «Ра-

дуга» 

ССК 

«ГУАП» 

ДЮСШ 

«Ра-

дуга» 

ССК 

«ГУАП» 

1. Своевременное определение индивидуальных функциональных и технических спо-

собностей спринтера, положительно влияющих на   развитие его физических ка-

честв и подготовку в целом 

1.1 Частично / эпизодично 23 44 - - 

1.2 Полноценно / постоянно 77 56 4 5 

2. Анализ возникновения факторов риска и противоречий в общей структуре подго-

товки спортсмена, с целью их последующего решения 

2.1 Частично / эпизодично  27 48 - - 

2.2 Полноценно / постоянно 73 52 5 6 

3. Способность адаптировать индивидуальные тренировочные программы под каждого 

пловца, находящегося в составе группы 

3.1 Частично / эпизодично 19 26 - - 

3.2 Полноценно / постоянно 81 74 2 2 

4. Разработка и использование индивидуальных фармакологических,  медицинских и 

других программ в подготовительном и соревновательном цикле для обеспечения 

восстановительной поддержки спортсмена 

4.1 Частично / эпизодично 53 89 - - 

4.2 Полноценно / постоянно 47 11 7 9 

5. Актуальность и способность создания персональной техники проплывания (аэроб-

ной, анаэробной и спринтерской) в тренировочных и соревновательных условиях 

5.1 Частично / эпизодично 18 22 - - 

5.2 Полноценно / постоянно 82 78 1 1 

6. Разработка и внедрение персональной техники (тренировочной и соревновательной) 

прохождения старта и поворота   

6.1 Частично / эпизодично 36 42 - - 

6.2 Полноценно / постоянно 64 58 6 4 

7. Распределение акцентов нагрузки по предлагаемым объемам и зонам интенсивности 

подготовки 

7.1 Частично / эпизодично 21 31 - - 

7.2 Полноценно / постоянно 79 69 3 3 

8. Определение допустимых возможностей психологической устойчивости (бытовой, 

тренировочной и соревновательной) с целью ее совершенствования 

8.1 Частично / эпизодично 64 73 - - 

8.2 Полноценно / постоянно 36 27 8 7 

9. Выявление личностного мотивационного потенциала спортсмена для определения 

продолжительности его карьеры 

9.1 Частично / эпизодично 93 95 - - 

9.2 Полноценно / постоянно 7 5 9 9 
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Проведем анализ показателей экспертной оценки по всем 9 пунктам, где 

расширенный диапазон применения оценивался по двум подпунктам: «ча-

стично/эпизодично» и «полноценно/постоянно», что позволяет глубже оценить по-

тенциальную степень внедрения.  

Пункт 1 - «Своевременное определение индивидуальных функциональных 

и технических способностей спринтера, положительно влияющих на развитие его 

физических качеств и подготовку в целом», свидетельствует о важности использо-

вания данного подхода на полноценной и постоянной основе [3]. 

Пункт 2 - «Анализ возникновения факторов риска и противоречий в общей 

структуре подготовки спортсмена с целью их последующего решения», также ука-

зывает на необходимость усиленного применения этого подхода, поскольку игно-

рирование возможных проблем в подготовке может привести к срыву целостности 

тренировочного процесса. 

 Пункт 3 - «Способность адаптировать индивидуальные тренировочные 

программы под каждого пловца, находящегося в составе группы» демонстрирует 

высокую степень использования, так как именно в этом подходе раскрывается зна-

чимость индивидуального подхода к спортсмену, не навредив остальным членам 

группы [4]. 

Пункт 4 - «Разработка и использование индивидуальных фармакологиче-

ских, медицинских и других программ в подготовительном и соревновательном 

цикле для обеспечения восстановительной поддержки спортсмена» не является ре-

шающим для целостности всей подготовки и используется больше «частично и эпи-

зодично» [5]. 

Пункт 5 - «Актуальность и способность создания персональной техники 

(аэробной, анаэробной и спринтерской) проплывания в тренировочных и соревно-

вательных условиях» является самым важным во всей структуре подготовки и при-

меняется на постоянной основе. 

 Пункт 6 - «Разработка и внедрение персональной техники (тренировочной 

и соревновательной) прохождения старта и поворота» также свидетельствует о 

необходимости использования методик совершенствования техники старта и пово-

рота в тренировочных программах спринтеров [6]. 

Пункт 7 - «Распределение акцентов нагрузки по предлагаемым объемам и 

зонам интенсивности подготовки» раскрывает важность его применения, поскольку 

является индикатором эффективности расчета персональной нагрузки функцио-

нальной основы спортсмена и гарантией стабильности прохождения соревнователь-

ного периода. 

  Пункт 8 - «Определение допустимых возможностей психологической 

устойчивости (бытовой, тренировочной и соревновательной) с целью её совершен-

ствования» показывает незначительную ценность и актуальность использования, 

так как относится к сопутствующим факторам тренировочного процесса. 

Пункт 9 - «Выявление личностного мотивационного потенциала спортс-

мена для определения продолжительности его карьеры» оказывается самым невос-

требованным направлением, которому уделяется наименьшее внимание и которое 

используется по остаточному принципу [7]. 
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Проведенный анализ подходов и методик подготовки пловцов-спринтеров 

в обозначенных плавательных школах города Санкт-Петербурга позволяет ранжи-

ровать их по эффективности и популярности, а также сделать ряд выводов: 

- по первому пункту: располагается на четвертом и пятом местах по значи-

мости и используется в подготовке на постоянной основе. 

- по второму пункту: располагается на пятом и шестом месте, имеет устой-

чивую степень значимости со статусом использования «полноценно/постоянно».  

- по третьему пункту: располагается на втором месте и имеет высокую зна-

чимость и популярность у тренерского состава, поскольку является высокоэффек-

тивным и легко восприимчивым спортсменами. 

- по четвертому пункту: располагается на седьмом и девятом местах и ква-

лифицирует данный подход как низкозначимый, используется эпизодически. 

- по пятому пункту: расположен на первом месте и характеризуется как са-

мый продуктивный и результативный, со степенью применения «полноценно/по-

стоянно». 

- по шестому пункту: занимает шестое и четвертое места, что показывает 

среднюю степень популярности и применяется как «частично/эпизодично», так и 

«полноценно/постоянно». 

- по седьмому пункту: расположен на третьем месте и входит в тройку ли-

деров по параметрам продуктивности и рациональности. 

- по восьмому пункту: располагается на предпоследней позиции и не имеет 

большой значимости, применяется редко и частично. 

- по девятому пункту: находится в конце таблицы, что свидетельствует о 

том, что данный подход слабо эффективен и не пользуется популярностью у тре-

нерского состава и спортсменов. 

ВЫВОДЫ. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, 

что взгляды и подходы тренерско-преподавательского состава спортивных школ на 

процесс подготовки спринтеров в целом совпадают и имеют одинаковую основу. 

Однако существуют методологические и целевые различия по количественному 

охвату резерва, что влияет на структурное содержание, материально-техническую 

базу, рейтинги, статус и бюджетирование организации, а также, как следствие, на 

качество и количество подготовленных спортсменов высокого уровня. Если рас-

сматривать негативные факторы, мешающие тренировочному процессу и подго-

товке в целом, то к ним относятся три основных. Во-первых, недостаточное финан-

сирование спортивных школ на всех уровнях и их слабая юридическая поддержка. 

Во-вторых, долгосрочное отстранение российских спортсменов на международном 

уровне и агрессивное давление на спортивные федерации. В-третьих, отсутствие 

новых кумиров, преемственности подрастающего молодого поколения и, как след-

ствие, нехватка резерва. 

Тем не менее, в сложившихся условиях видится необходимость, во-первых, 

совершенствовать работу в том же направлении, невзирая на объективно возника-

ющие сложности, с учетом акцентирования внимания на индивидуальные возмож-

ности каждого спринтера и подбора персональных тренировочных программ на раз-

ных этапах подготовки. Во-вторых, для повышения мотивационной составляющей 
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подготовки требуется усиление психологической поддержки спортсменов и трене-

ров для сохранения и развития личной целеустремленности к самосовершенствова-

нию и достижению успеха. В-третьих, в непростых кризисных условиях переход-

ного периода отечественного спорта необходим рациональный подход к обеспече-

нию спортивных школ с углубленной оптимизацией управленческой, финансовой 

и хозяйственной деятельности. В-четвертых, необходимо усилить популяризацию 

спорта высших достижений и спринтерского плавания среди молодежи путем со-

здания государственных программ героизации и пропаганды с привлечением лич-

ного участия ветеранов и кумиров спорта. Очевидно, что предложенные рекомен-

дации будут способствовать большей вариативности и эффективности тренировоч-

ного процесса пловцов-спринтеров, позволят тренеру расширить инструментарий 

воздействия на подопечных и помогут избежать застойных явлений в этой области. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Пригода Г. С., Болотин А. Э. Основные компоненты и организационная структура современ-
ной системы подготовки квалифицированных спринтеров кролистов // Теория и практика физической 

культуры. 2023. № 3. С. 90–92. EDN: RREJSK. 

2. Козлов А. В. Технологии спортивной тренировки в плавании: подготовка олимпийского ре-
зерва в спортивном плавании. Санкт-Петербург : Национальный государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2014. 134 с. 

3. Понимасов О. Е., Рябчук В. В. Исследование косвенных показателей работоспособности плов-
цов // Теория и практика физической культуры. 2016. № 1. С. 71–72. EDN: TBFUWG. 

4. Пригода Г. С. Роль и значение тренера в управлении индивидуализацией тренировочным про-
цессом спринтеров-кролистов.  DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.09.p361-364 // Учёные записки универ-

ситета имени П.Ф.Лесгафта. 2023. № 9 (223). С. 361–363. EDN: RFSZHY. 

5. Дыхательные тренажеры «Новое дыхание» в подготовке пловцов и не только. Руководство для 
тренеров, спортсменов и родителей / Горелик М. В., Дышко Б. А., Кочергин А. Б., Пригода К. Г. Москва, 

2023. 42 с. ISBN 978-5-00129-354-5. EDN: QWQTWP. 

6. Факторы, влияющие на эффективность выполнения старта в плавании брассом / Болотин А. 
Э., Понимасов О. Е., Пригода К. Г., Васильева Е. А. // Теория и практика физической культуры. 

2023. № 8. С. 86–88. EDN: REJRXO. 

7. Пригода К. Г. Особенности проведения тренировок по плаванию с юношами разного возраста 
// Инновационные направления развития физической культуры и спорта. Статьи Межвузовской научно-

практической конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 183–186. EDN: ZDDAWN. 

REFERENCES 
1. Prigoda G. S., Bolotin A. E. (2023), “The main components and organizational structure of the mod-

ern system of training qualified freestyle sprinters”, Theory and practice of physical culture, No. 3, pp. 90–92. 

2. Kozlov A. V. (2014), “Technologies of sports training in swimming: preparation of the Olympic re-
serve in sports swimming”, St. Petersburg, 134 p. 

3. Ponimasov O. E., Ryabchuk V. V. (2016), “The study of indirect indicators of swimmers' perfor-

mance”, Theory and practice of physical culture, No. 1, pp. 71–72. 
4. Prigoda G. S. (2023), “The role and importance of the coach in managing the individualization of the 

training process of freestyle sprinters”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9 (223), pp. 361–

363. 
5. Gorelik M. V., Dyshko B. A., Kochergin A. B., Prigoda K. G. (2023), “Breathing simulators "New 

breath" in the training of swimmers and not only”, A guide for coaches, athletes and parents, Moscow, 42 p. 

6. Bolotin A. E. Ponimasov O. E., Prigoda K. G., Vasilyeva E. A. (2023), ”Factors influencing the ef-
fectiveness of the start in breaststroke swimming’, Theory and practice of physical culture, No. 8, pp. 86–88. 

7. Prigoda K. G. (2022), “Features of swimming training with young men of different ages. In the col-

lection”, Innovative directions for the development of physical culture and sports, Articles of the Interuniversity 
scientific and practical conference, St. Petersburg, pp. 183–186. 

Информация об авторе: Г.С. Пригода, доцент кафедры физической культуры и спорта, 

prigoda123@mail.ru, https//orcid.org/0000-0002-8033-6887, SPIN-код 8107-9874. 
 

Поступила в редакцию 20.11.2024.  

Принята к публикации 19.12.2024. 

  

https://elibrary.ru/rrejsk
https://elibrary.ru/item.asp?id=23396900
https://elibrary.ru/item.asp?id=23396900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25145011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25145011
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34194670
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34194670&selid=25145011
https://elibrary.ru/tbfuwg
https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2023.09.p361-364
https://elibrary.ru/rfszhy
https://elibrary.ru/qwqtwp
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54228274
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=54228240
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=54228240&selid=54228274
https://elibrary.ru/rejrxo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50227884
https://elibrary.ru/zddawn
mailto:%20prigoda123@mail.ru
mailto:%20prigoda123@mail.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

195 

 

УДК 796.41 

Определение стратегии при комплектовании лучших сборных команд на 

Олимпиаде 2024 года и сравнение их достижений с результатами чемпионата 

мира 2023 года в командном и личном первенстве 
Савельева Лариса Анатольевна1, кандидат педагогических наук, доцент 

Сомкин Алексей Альбертович2, доктор педагогических наук, профессор 
1Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
2Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения  

Аннотация 

Цель исследования – определение стратегии сборных США, Италии и Бразилии для 

завоевания медалей на Олимпиаде в Париже и сравнение с результатами, показанными дан-

ными командами на чемпионате мира 2023 года.  

Методы и организация исследования. Использованы методы: анализ и обобщение 

результатов основных соревнований – чемпионата мира 2023 года, чемпионата Европы 2024 

года, серии отборочных турниров в олимпийскую сборную США 2024 года и Олимпийских 

игр; экспертная оценка и судейство Кубка России 2024 года; статистическая обработка и 

сравнение полученных материалов.  

Результаты исследования и выводы. Определено, что стратегии формирования 

сборных команд, ставших лучшими на Олимпиаде в Париже, существенно различаются. Ко-

манды Италии и Бразилии имеют достаточно «узкий круг» претенденток и вынуждены были 

выступать практически одинаковыми составами на чемпионате мира 2023 года и Олимпиаде 

2024 года. США имеет «широкий круг» претенденток на включение в основной состав. По-

этому там существует многоступенчатая система отбора. В сборной США важное значение 

имеет «второй номер», который сможет бороться за первое место в личном первенстве при 

неудачном выступлении лидера.  

Ключевые слова: женская спортивная гимнастика, Игры XXXIII Олимпиады, ко-

мандное первенство, личное многоборье, результаты соревнований.  

Definition of the strategy for assembling the best national teams 

for the 2024 Olympics and comparing their achievements with the results 

of the 2023 World Championships in team and all-around competitions 
Saveleva Larisa Anatolevna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Somkin Alexey Albertovich2, doctor of pedagogical sciences, professor 
1Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg  
2St. Petersburg State University of Film and Television 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the strategy of the USA, Italy and Brazil teams for 

winning medals at the Paris Olympics and to compare it with the results demonstrated by these teams 

at the 2023 World Championships. 

Research methods and organization: The methods used include analysis and generalization 

of the results of the main competitions - the 2023 World Championships, the 2024 European Cham-

pionships, the series of qualifying tournaments for the 2024 United States Olympic team and the 

Olympic Games; expert evaluation and judging of the 2024 Russian Cup; statistical processing and 

comparison of the obtained materials. 

Research results and conclusions. It has been determined that the strategies for forming 

national teams that became the best at the Paris Olympics differ significantly. The teams from Italy 

and Brazil have a rather "narrow circle" of candidates and were forced to compete with practically 

the same lineups at the 2023 World Championships and the 2024 Olympics. The United States has 

a "broad circle" of candidates for inclusion in the main roster. Therefore, there exists a multi-stage 

selection system. In the USA team the "second number" holds significant importance, as she should 

be able to compete for the first place in the all-around final in case of an unsuccessful performance 

of the leader. 

Keywords: women’s artistic gymnastics, Games of the XXXIII Olympiad, team final, all-

around final, competition results. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

196 

 

ВВЕДЕНИЕ. В олимпийском турнире по женской спортивной гимнастике 

приняли участие 12 сборных, завоевавших командные лицензии на чемпионатах 

мира 2022 и 2023 годов, а всего в этих соревнованиях участвовало 94 спортсменки 

из 36 стран [1]. При этом на всех четырёх видах выступили 58 гимнасток (или 61,7% 

от общего числа). Для сравнения, на предыдущей Олимпиаде в Токио приняли уча-

стие 98 гимнасток из 48 стран. Всё многоборье завершили 80 гимнасток (81,6 %). 

Несмотря на такое количество участниц на Олимпиаде в Париже, на пьедестале по-

чёта в самых престижных видах – командном первенстве и личном многоборье – 

оказались представительницы только трёх стран – США, Италии и Бразилии. То-

кийскую Олимпиаду в командном первенстве выиграли гимнастки России. Сборная 

США завоевала «серебро», итальянки заняли четвёртое место, а команда Бразилии 

тогда не отобралась на Олимпийские игры и была представлена только двумя участ-

ницами. Большое значение в командной победе имеет правильный выбор пяти гим-

насток, которые смогут реализовать свой потенциал. Ещё важнее – определение 

трёх гимнасток из пяти, которые будут выступать на каждом виде в командном фи-

нале. В связи с этим актуальным является определение стратегии, которой руковод-

ствовались сборные США, Италии и Бразилии для завоевания медалей в командном 

первенстве на Олимпиаде в Париже. Кроме того, необходимо сравнить их с резуль-

татами, показанными данными командами и отдельными участницами, прежде 

всего С. Байлз (США) и Р. Андраде (Бразилия), на чемпионате мира 2023 года [2].     

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. При проведении ис-

следования использованы методы: анализ и обобщение результатов соревнований – 

чемпионата мира 2023 года, чемпионата Европы 2024 года, серии отборочных турни-

ров в олимпийскую сборную США 2024 года; экспертная оценка и судейство Кубка 

России 2024 года; статистическая обработка и сравнение полученных материалов.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определение стратегии при подготовке 

к Играм в Париже, которой руководствовались команды США, Италии и Бразилии, 

следует начинать с, можно сказать, «не самого известного», но проходящего уже 

более 15 лет турнира в итальянском городке Езоло (провинция Венеция) с населе-

нием менее 27 тысяч человек. Он называется “City of Jesolo Trophy” (итал. “XV Tro-

feo Città di Jesolo”). В этом турнире участвовало девять сборных, представлявших 

семь стран. Важность рассмотрения итогов соревнований в Езоло объясняется тем 

фактом, что впервые с чемпионата мира 2023 года и единственный раз перед Олим-

пиадой в Париже в апреле 2024 года в одном турнире приняли участие команды 

Италии, Бразилии и США. При этом первые две сборные были представлены прак-

тически основными составами. Так, все пять гимнасток из команды «Италия А» 

были включены в состав национальной сборной, выигравшей затем чемпионат Ев-

ропы 2024 года. За команду Бразилии выступали три сильнейших гимнастки, кото-

рые стали бронзовыми призёрами Олимпиады в Париже (Р. Андраде, Ф. Сараива, 

Д. Барбоса). Команда США была представлена, можно сказать, «не основным» со-

ставом, хотя все пять гимнасток входят в «топ-20» в своей стране. Однако одна из 

участниц – Х. Ривера – смогла отобраться в национальную олимпийскую сборную, о 

чём будет сказано ниже. Результаты командного турнира представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты международного турнира “XV City of Jesolo Trophy”, Италия, 20.04–

21.04.2024 года, балл 

Страна 
    

Сумма 

1 Италия 42,100 42,634 41,299 40,767 166,800 

2 Бразилия 41,599 40,767 42,000 40,099 164,465 

3 США 42,167 40,467 41,633 39,667 163,934 
 

Чемпионат Европы, который проходил в Италии (Римини) практически че-

рез десять дней после “City of Jesolo Trophy”, выиграла сборная Италии с результа-

том 164,162 балла. Абсолютной чемпионкой Европы стала М. Эспозито (55,432 

балла), А. ДиАмато завоевала «серебро» (54,831 балла) [3]. В отличие от сборной 

Италии, на Пан-Американский чемпионат 2024 года, прошедший с 22 по 26 мая в 

Колумбии, США не направили свою сборную. Чемпионат выиграла сборная Брази-

лии, представленная «резервным» составом, и ни одна из участниц не попала в 

олимпийскую команду. Таким образом, исходя из анализа прошедших в 2024 году 

соревнований, а также чемпионата мира 2023 года и Олимпиады в Токио, можно 

сделать такое заключение по поводу комплектования сборных Италии и Бразилии. 

Италия. Состав на чемпионате мира 2023 года: А. Андреоли, А. Беларделли, 

А. ДиАмато, М. Эспозито, Э. Иорио. В олимпийской сборной 2024 года произошла 

только одна замена: А. Беларделли заменила Д. Вилла – чемпионка Юношеских 

Олимпийских игр 2018 года (в Буэнос-Айресе) в абсолютном первенстве, опорном 

прыжке и вольных упражнениях. Остальные четыре гимнастки были в составе на 

чемпионате Европы 2024 года. По сравнению с Олимпиадой в Токио (четвёртое ме-

сто) в составе команды осталась только А. ДиАмато. 

Бразилия. Состав на чемпионате мира 2023 года: Р. Андраде, Д. Барбоса, Д. 

Соарес, Ф. Сараива, Л. Оливейра. На Олимпиаде в Париже сборная Бразилии была 

в том же составе. На Играх 2021 года выступали только две гимнастки: Р. Андраде 

стала серебряным призёром в многоборье, а Ф. Сараива заняла седьмое место в фи-

нале на вольных упражнениях.  

Совершенно иную стратегию формирования олимпийской сборной ко-

манды 2024 года официально обозначила Федерация гимнастики США (USA 

Gymnastics). Она изложена в опубликованном на сайте Федерации документе по си-

стеме отбора американских гимнасток на Олимпиаду в Париже – “Athlete Selection 

Procedures. 2024 Olympic Games Women’s Artistic Gymnastics. February 16, 2024” [4]. 

В основу отбора был положен учет результатов сильнейших гимнасток США на 

трех основных национальных турнирах «топ уровня», прошедших с октября по май 

2024 года (Winter Cup, American Classic, Core Hydration Classic), и чемпионата США. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Как следует из таблицы 2, на первых двух турнирах призовые места зани-

мали разные гимнастки, что говорит о чрезвычайно высокой конкуренции за попа-

дание в сборную команду. С турнира Core Hydration Classic начала свои официаль-

ные выступления в 2024 году С. Байлз и сразу показала безоговорочное доминиро-

вание над всеми конкурентками. 
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Таблица 2 – Результаты выступлений гимнасток США, балл  

Гимнастка 
    

Сумма 

Winter Cup (Louisville, KY 23.02–24.02.2024) 

1 Кайла ДиЧелло 14,200  14,300 14,300 14,050 56,850 

2 Скай Блейкли 14,200  13,050 14,500 12,900 54,650 

3 Хезли Ривера 13,900  12,250 14,500 13,350 54,000 

American Classic (Katy, TX 26.04–28.04.2024)  

1 Джейд Кэри 14,200  13,400 13,650 13,750 55,000 

2 Майли Лью 13,100  13,950 13,600 13,250 53,900 

3 Марисса Нил 13,050  13,550 13,350 13,100 53,050 

Core Hydration Classic (Hartford, CT 17.05–18.05.2024)  

1 Симона Байлз 15,600  14,550 14,550 14,800 59,500 

2 Шилезе Джонс 14,350  15,250 14,050 14,000 57,650 

3 Джордан Чайлз 14,100  14,300 13,700 13,350 55,450 

U.S. Gymnastics Championships (Fort Worth, TX 31.05–01.06.2024). 1-й день  

1 Симона Байлз 15,800  14,650 14,800 15,200 60,450 

2 Скай Блейкли 15,000  14,400 14,450 13,200 57,050 

3 Кайла ДиЧелло 14,400  14,500 14,100 13,850 56,850 

U.S. Gymnastics Championships (Fort Worth, TX 31.05–01.06.2024). 2-й день 

1 Симона Байлз 15,000 14,400 14,800 15,100 59,300 

2 Скай Блейкли 14,400 14,450 14,200 13,750 56,800 

9 Кайла ДиЧелло 14,350 12,600 13,050 13,950 53,950 
 

«Потеряв» такого лидера на Играх 2021 года, сборная США лишилась, по-

жалуй, гарантированного для них командного «золота». Главным отличием чемпи-

оната США (U.S. Gymnastics Championships) от трёх предыдущих турниров являлся 

регламент. На чемпионате гимнастки соревновались два дня (по многоборью), и по-

бедитель определялся по общей сумме баллов. Итоговый результат: С. Байлз 

(119,750); С. Блейкли (113,850); К. ДиЧелло (110,800). Однако самое главное – это 

специально организованный заключительный отборочный турнир – Olympic Trials, 

по результатам которого был определён окончательный состав национальной сбор-

ной на Олимпиаду в Париже. 

Турнир Olympic Trials проходил в Миннеаполисе с 27 по 30 июня, за месяц 

до старта олимпийского гимнастического турнира. На него были допущены 15 луч-

ших гимнасток США по результатам, показанным ими на описанных выше сорев-

нованиях. Как и на чемпионате США, претендентки в сборную на Olympic Trials 

выступали два дня по многоборью (табл. 3).  

Состав олимпийской команды по итогам этого турнира определялся по «чи-

сто спортивному принципу». В сборную были включены пять гимнасток, занявших, 

соответственно, места с первого по пятое по сумме двух дней: 1. С. Байлз (117,225); 

2. С. Ли (111,675); 3. Д. Чайлз (111,425); 4. Д. Кэри (111,350); 5. Х. Ривера (111,150). 

Так, самая молодая участница не только в сборной США, но и среди всех гимнасток 

олимпийского гимнастического турнира, Х. Ривера, занимавшая только седьмое ме-

сто после первого дня Olympic Trials, за счёт удачного выступления во второй день 

смогла завоевать себе «олимпийскую путёвку». 
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Таблица 3 – Результаты отборочного турнира в сборную США на Олимпиаду 2024 года, 

балл 

Гимнастка 
    

Сумма 

Olympic Trials (Minneapolis, MN 27.06–30.06.2024). 1-й день 

1 Симона Байлз 15,975 13,650 14,425 14,850 58,900 

2 Джордан Чайлз 14,325 14,350 13,625 14,100 56,400 

3 Суниса Ли 13,525 14,400 14,400 13,700 56,025 

Olympic Trials (Minneapolis, MN 27.06–30.06.2024). 2-й день 

1 Симона Байлз 15,500 14,200 13,900 14,725 58,325 

2 Суниса Ли  14,100 14,875 12,825 13,850 55,650 

3 Джордан Чайлз 14,500 14,200 12,225 14,100 55,025 
 

Ставшая шестой, чемпионка мира 2023 года в команде, Д. Роберсон, проиг-

рав Х. Ривере лишь 0,175 балла, тоже поехала на Олимпиаду в Париж, но только в 

статусе запасной участницы. Таким образом, при формировании национальной 

сборной Федерация гимнастики США руководствовалась жёстким принципом 

“Here and now” («Здесь и сейчас»). Никакие предыдущие заслуги в расчёт не при-

нимались. 

Состав команды США на чемпионате мира 2023 года: С. Байлз, С. Блейкли, 

Ш. Джонс, Д. Роберсон, Л. Вонг. Следовательно, никто из команды, выигравшей 

«золото» на чемпионате мира, за исключением С. Байлз, не смог отобраться на 

Олимпиаду 2024 года. На Играх в Париже в сборной США было три участницы 

предыдущей Олимпиады: С. Байлз, С. Ли – абсолютная чемпионка; Д. Кэри – чем-

пионка в вольных упражнениях. Две последние после Олимпиады в Токио посту-

пили в университеты и выступали некоторое время за свои студенческие клубные 

команды. Однако они сумели набрать оптимальную спортивную форму к решаю-

щим стартам 2024 года и отобрались на вторые для себя Олимпийские игры. 

Результаты командного турнира на Олимпиаде 2024 года, в сравнении с 

чемпионатом мира 2023 года, представлены в таблице 4. 

Анализ результатов показывает: 

– США прибавили в результате 3,567 балла (в том числе, в трудности 2,9); 

– Италия прибавила в результате 2,497 балла (в том числе, в трудности 1,0); 

– Бразилия «потеряла» в результате 1,033 балла (в том числе, в трудности 0,2). 

Отсюда следует, что сборная США повысила, прежде всего, общую труд-

ность программ, а Италия – качество исполнения. Команда Бразилии по обоим па-

раметрам уступила своему результату предолимпийского чемпионата мира. Это 

можно, в какой-то степени, объяснить тем фактом, что сборная Бразилии была «са-

мой возрастной» командой на этой Олимпиаде. Четырём из пяти гимнасток 25 и 

более лет, а Д. Барбоса, принимавшая участие ещё на Играх 2008 года в Пекине, – 

вообще «самая старшая» из всех участниц (33 года).  

Рассмотрим другие предполагаемые команды-претендентки на медали. 

Сборная Франции, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате мира 2023 года, 

закономерно рассматривалась претенденткой на пьедестал на своих «домашних» 

Играх. Однако в квалификации полностью «провалилась» лидер этой команды М. 
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дэ Джесус дос Сантос (только тридцать третье место), команда заняла одиннадцатое 

место и не попала в финал. 

Таблица 4 – Командные результаты на главных турнирах 2023 и 2024 годов, балл 

Страна 

    

Сумма 

Чемпионат мира 2023 года  

1 США 
Оценка 42,966 (1) 

43,265 

(1) 

39,600 

(6) 
41,898 (2) 167,729 

Трудность 15,6 18,2 16,8 17,6 68,2 

2 Бразилия  
Оценка 42,666 (2) 

41,299 

(5) 

39,399 

(8) 
42,166 (1) 165,530 

Трудность 15,6 17,4 16,7 17,2 66,9 

3 Франция 
Оценка 41,966 (3) 

41,399 

(3) 

41,066 

(2) 
39,633 (5) 164,064 

Трудность 14,6 17,6 16,6 15,8 64,6 

5 Италия 
Оценка 41,632 (4) 

40,633 

(6) 

40,666 

(4) 
40,066 (4) 162,997 

Трудность 14,6 18,1 16,6 16,3 65,6 

XXXIII Олимпийские игры 

1 США 
Оценка 44,100 (1) 

43,332 

(1) 

41,699 

(1) 
42,165 (1) 171,296 

Трудность 16,2 18,5 18,4 18,0 71,1 

2 Италия  
Оценка 41,665 (5) 

42,665 

(3) 

41,199 

(3) 
39,965 (5) 165,494 

Трудность 14,6 18,4 17,0 16,6 66,6 

3 Бразилия 
Оценка 42,366 (2) 

41,199 

(5) 

39,966 

(6) 
40,966 (2) 164,497 

Трудность 15,6 17,3 17,0 16,8 66,7 
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде 

 

Сборная Великобритании, занявшая в Токио третье место, без своего ли-

дера Д. Гадировой неудачно выступила в квалификации, заняв седьмое место. В фи-

нале команда улучшила свой результат на 3,433 балла, но заняла только четвёртое 

место. Сборная Китая заняла в квалификации третье место. Однако, как и прежде, 

китаянки не справились с волнением в финале при формуле выступлений «5 – 3 – 

3» и проиграли своему результату в квалификации 4,497 балла, заняв шестое место. 

Все три призёра в финале уступили своим результатам в квалификации: США (1,0 

балла); Италия (1,367 балла); Бразилия (2,002 балла). Сборная США на Олимпиаде 

придерживалась «чисто спортивного принципа» при определении участниц финала 

на каждом виде, исходя из формулы «5 – 3 – 3». Х. Ривера выступала в квалифика-

ции на двух видах – брусьях и бревне. При формуле «5 – 4 – 3» она показала худшие 

результаты в команде на этих снарядах, и её оценки не пошли в общий зачёт. По-

этому в командном финале Х. Ривера вообще не выступала ни на одном из снарядов. 

Также стоит отметить, что сборная Италии улучшила свой результат, показанный 

на чемпионате Европы, на 1,332 балла [5]. 

В таблице 5 представлены результаты двух лучших гимнасток в олимпий-

ском цикле 2022–2024 годов: С. Байлз – абсолютной чемпионки мира 2023 года; Р. 

Андраде – чемпионки мира 2022 года (в отсутствие С. Байлз) и серебряного призёра 

Олимпиады 2021 года.  
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Таблица 5 – Результаты С. Байлз и Р. Андраде на главных турнирах 2023 и 2024 годов, балл 

Гимнастка 

    

Сумма 

Чемпионат мира 2023 года, квалификация 

1. Байлз Симона  
Оценка 

15,266 

(1), -0,5р 

14,400 

(5) 

14,566 

(1) 

14,633 

(1) 
58,865 

[33,465] 

Трудность 6,4 6,0 6,3 6,7 25,4 

4. Андраде Ребека  
Оценка 

14,900 

(2) 

13,866 

(15) 

13,800 

(9) 

14,033 

(3) 
56,599 

[32,799] 

Трудность 5,6 6,2 5,9 6,1 23,8 

Чемпионат мира 2023 года, финал многоборья 

1. Байлз Симона  
Оценка 

15,100 

(1) 

14,333 

(6) 

14,433 

(1) 

14,533 

(1) 
58,399 

[33,899] 

Трудность 5,6 6,0 6,4 6,5 24,5 

2. Андраде Ребека  
Оценка 

14,700 

(2), -0,1р 

14,500 

(5) 

13,500 

(10) 

14,066 

(2), -0,3р 
56,766 

[33,066] 

Трудность 5,6 6,1 5,8 6,2 23,7 

 XXXIII Олимпийские игры, квалификация 

1. Байлз Симона  
Оценка 

15,800 

(1) 

14,433 

(9) 

14,733 

(2) 

14,600 

(1), -0.1р 
59,566 

[33,866] 

Трудность 6,4 6,2 6,4 6,8 25,8 

2. Андраде Ребека  
Оценка 

14,900 

(2) 

14,400 

(10) 

14,500 

(3) 

13,900 

(2) 
57,700 

[34,000] 

Трудность 5,6 6,1 6,1 5,9 23,7 

XXXIII Олимпийские игры, финал многоборья 

1. Байлз Симона  
Оценка 

15,766 

(1) 

13,733 

(17) 

14,566 

(1) 

15,066 

(1) 
59,131 

[33,231] 

Трудность 6,4 6,2 6,4 6,9 25,9 

2. Андраде Ребека  
Оценка 

15,100 

(2) 

14,666 

(4) 

14,133 

(5) 

14,033 

(2), -0,1р 
57,932 

[34,132] 

Трудность 5,6 6,2 6,1 5,9 23,8 

Примечание: в круглых скобках указано место гимнастки на данном снаряде; 

в квадратных скобках – сумма оценок за исполнение (Е); р – дополнительные сбавки 

 

При рассмотрении результатов гимнасток в финале личного первенства на 

чемпионате мира 2023 года и Олимпиаде 2024 года можно отметить: 

1. На чемпионате мира С. Байлз опередила Р. Андраде на 1,633 балла (в 

трудности на 0,8), а на Олимпиаде – на 1,199 балла (в трудности на 2,1). 

2. С. Байлз прибавила на Олимпиаде к своему результату чемпионата мира 

0,732 балла (в трудности 1,4); Р. Андраде прибавила 1,166 балла (в трудности 0,1). 

3. Разность в сумме оценок за исполнение на чемпионате мира в пользу С. 

Байлз: в квалификации – 0,666 балла; в финале – 0,833 балла. 

4. Разность в сумме оценок за исполнение на Олимпиаде уже в пользу Р. 

Андраде: в квалификации – 0,134 балла; в финале – 0,901 балла.   
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Таким образом, С. Байлз повысила, прежде всего, общую трудность про-

грамм по сравнению с чемпионатом мира, а Р. Андраде – качество исполнения, что 

позволило ей в этом компоненте даже опередить олимпийскую чемпионку в квали-

фикации и финале. Однако трудность С. Байлз сумела поднять, в основном, за счёт 

двух своих «ударных» видов – прежде всего, опорного прыжка и вольных упражне-

ний. Кроме того, в финале Олимпиады она совершила падение с брусьев, что поз-

волило Р. Андраде на некоторое время выйти на первое место. 

Достаточно показательны результаты бронзовых призёров в личном пер-

венстве чемпионата мира и Олимпиады (табл. 6). Обе гимнастки представляли сбор-

ную США. Рассматривая их результаты, можно отметить, что они подошли к основ-

ному старту сезона и выступили на нём практически с одинаковыми суммами бал-

лов. Кроме того, изначально эти гимнастки позиционировались как «вторые но-

мера» сборной США (после С. Байлз). Причём, если С. Ли заняла второе место на 

Olympic Trials, то Ш. Джонс была второй на аналогичном отборочном турнире пе-

ред чемпионатом мира 2023 года – “World Champ and Pan AM Selection”.  

Таблица 6 – Результаты бронзовых призёров в многоборье на главных турнирах 2023 и 2024 

годов, балл 

Гимнастка 

    
Сумма 

Чемпионат мира 2023 года 

3. 
Джонс           

Шилезе  

Оценка 14,233 (3) 14,633 (4) 14,066 (2) 13,400 (5) 56,332 

Трудность 5,0 6,3 5,9 5,6 22,8 

 XXXIII Олимпийские игры 

3. 
Ли 

Суниса  

Оценка 13,933 (7) 14,866 (2) 14,000 (8) 13,666 (4) 56,465 

Трудность 5,0 6,4 6,2 5,4 23,0 

Примечание: в скобках указано место гимнастки на данном снаряде 

 

В заключение можно отметить, что практически одновременно с Олимпиа-

дой в Париже проходил Кубок России (в Новосибирске). Из-за травм в нём не при-

нимали участие сильнейшие российские гимнастки, чемпионки Олимпийских игр в 

Токио – А. Мельникова, В. Листунова, В. Уразова. Итоги выступления лучших гим-

насток на этом турнире позволяют предполагать, что при возможном участии на 

Олимпиаде сборная России могла бы претендовать на завоевание призового места, 

даже при отсутствии олимпийских чемпионок 2021 года. 

ВЫВОДЫ. В результате исследования стратегии подготовки лучших сбор-

ных команд – США, Италии и Бразилии – к Олимпиаде 2024 года, при сравнении с 

их результатами на чемпионате мира 2023 года в командном и личном первенстве, 

определено: 

1. Сборные Италии и Бразилии имеют довольно «узкий круг» гимнасток 

элитного уровня, способных бороться за призовые места на чемпионате мира и 

Олимпиаде. В связи с этим они были представлены на Играх в Париже практически 

теми же составами, что и на предолимпийском чемпионате мира. В отличие от этих 

команд в США имеется достаточно «широкий круг» претенденток на попадание в 
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состав национальной сборной. Поэтому существует многоступенчатая система от-

бора к основным стартам (к чемпионату мира или Олимпиаде). Прохождение такого 

отбора обязательно для всех без исключения гимнасток. Основной состав сборной 

на Олимпиаду в Париже определился только за месяц до её начала на специально 

организованном турнире Olympic Trials. 

2. Сравнивая итоговые результаты чемпионата мира и Олимпиады, можно 

отметить, что сборная США прежде всего была нацелена на увеличение общей 

трудности программ, в то время как итальянки сосредоточились на повышении ка-

чества исполнения. Сборная Бразилии уступила на Олимпиаде своему же резуль-

тату на чемпионате мира, что может объясняться её достаточно «возрастным» со-

ставом. 

3. В сборной США большое внимание уделяется так называемому «второму 

номеру», который, независимо от участницы, всегда должен претендовать на призо-

вое место в личном многоборье на любом главном турнире года. Если лидер сборной 

«провалил старт», то второй номер должен бороться за звание абсолютной чемпи-

онки, как это произошло на Олимпиаде в Токио, где золотую медаль завоевала С. Ли. 
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Аннотация 

Цель исследования – определить уровень развития и популярности студенческого 

спорта в субъектах и образовательных организациях Российской Федерации.  

Методы и организация исследования. Использованы констатация и сравнение как ос-

новные методы исследования. В ходе работы анализировали результаты выступлений спортсменов 

студенческих сборных команд регионов Российской Федерации и образовательных организаций 

высшего образования, представленных в финальных состязаниях VIII Зимней и IХ Летней Уни-

версиад 2024 года.   

Результаты исследования и выводы. В ходе исследования выявлен уровень разви-

тия и популярности студенческого спорта в субъектах России, определен уровень подготов-

ленности студенческих сборных команд в образовательных организациях страны, а также в 

аспекте сравнительного анализа результатов зимней и летней универсиад намечены приори-

тетные пути дальнейшего развития зимних и летних видов спорта в студенческой среде. 

Ключевые слова: студенческий спорт, универсиада, общекомандный зачет, студен-

ческие сборные команды. 

The development of student sports in Russia in the context of analyzing the results 

of the VIII Winter and IX Summer Universiades of 2024 
Tarakanov Boris Ivanovich1, doctor of pedagogic sciences, professor 

Apoiko Roman Nikolaevich2, doctor of pedagogic sciences, associate professor 

Stepanov Vladimir Sergeevich2, doctor of pedagogic sciences, professor 

Fateeva Valeriya Viktorovna2 
1Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg  
2Saint Petersburg State University of Film and Television 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the level of development and popularity of student 

sports in the regions and educational organizations of the Russian Federation. 

Research methods and organization. The main methods of the research used were obser-

vation and comparison. During the work, the results of performances by athletes from student teams 

of the regions of the Russian Federation and higher education institutions, presented in the final 

competitions of the VIII Winter and IX Summer Universiades of 2024, were analyzed. 

Research results and conclusions. During the research, the level of development and pop-

ularity of student sports in the regions of Russia was identified, the level of preparedness of student 

teams in educational institutions of the country was determined, and in the aspect of comparative 

analysis of the results of the winter and summer universiades, priority paths for the further develop-

ment of winter and summer sports in the student environment were outlined. 

Keywords: student sports, Universiade, team standings, student national teams. 
 

ВВЕДЕНИЕ. С целью развития и популяризации спорта в студенческой 

среде, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

молодежи, а также сохранения позитивных традиций проведения крупных ком-

плексных мероприятий в России, регулярно проводятся всероссийские универ-

сиады среди учащихся высших учебных заведений страны. Эти универсиады орга-

низуются в два этапа: на первом этапе студенты соревнуются в видах спорта, вклю-

ченных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных соревнова-

ний Министерства спорта Российской Федерации. 
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Второй этап универсиад носит синтезирующий и завершающий характер и 

проходит с участием сильнейших спортсменов-студентов, отобранных по результа-

там соревнований первого этапа. По итогам выступлений этих спортсменов на вто-

ром этапе определяются сильнейшие сборные команды образовательных организа-

ций высшего образования и общекомандный зачет среди субъектов Российской Фе-

дерации. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании были 

использованы констатация и сравнение как основные методы, с последующим ана-

лизом результатов выступлений сборных спортсменов. В ходе работы анализирова-

лись результаты выступлений спортсменов студенческих сборных команд регионов 

Российской Федерации и образовательных организаций высшего образования, 

представленных в финальных состязаниях VIII Зимней и IX Летней Универсиад 

2024 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Финальные состязания VIII Зимней 

Всероссийской Универсиады 2024 года были проведены в период с 27 февраля по 2 

апреля в сибирских городах (Новосибирск, Красноярск), а также в Челябинске и Са-

ранске. Финальные старты IX Летней Всероссийской Универсиады состоялись в пе-

риод с 15 июня по 27 июля в республике Башкортостан (Уфа, Салават). Основные 

характеристики участников этих универсиад представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики участников VIII Зимней и IX Летней Универсиад 2024 г. 

Показатели VIII  Зимняя IX Летняя Обе универсиады 

в совокупности 

Кол-во видов спорта 4 14 18 

Кол-во спортивных дисциплин 5 18 23 

Кол-во участников 576 2088 2664 

Из них: ЗМС 1 4 5 

МСМК 10 37 47 

МС 187 573 760 

КМС 201 748 949 

I разряд 129 405 534 

Кол-во вузов 67 134 201 

Кол-во субъектов РФ 40 58 98 

Кол-во комплектов медалей 38 164 202 
 

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует, в первую очередь, о массо-

вости универсиад, что характеризуется высокими совокупными показателями 

участников этих спортивных мероприятий. На зимних и летних универсиадах в 18 

видах спорта (в 23 спортивных дисциплинах) выступили 2664 спортсмена и 98 субъ-

ектов России, представлявших 201 вуз и разыгравших в ходе состязаний 202 ком-

плекта медалей. При этом становится очевидным, что количество участников и про-

грамма соревнований летней универсиады значительно больше, чем зимней. Это 

указывает на более высокую популярность летних видов спорта в студенческой 

среде и необходимость коррекции программ зимних и летних универсиад. 

Анализируя более подробно результаты выступлений участников назван-

ных универсиад, представим итоги общекомандного зачета сборных команд вузов 

и субъектов Российской Федерации. Эти результаты по итогам VIII Зимней Универ-

сиады приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Итоговые результаты общекомандного зачета среди сборных команд вузов и 

субъектов Российской Федерации на VIII Зимней Универсиаде [1] 

Место Вуз Кол-во 

очков 

Ме-

сто 

Субъект РФ Всего оч-

ков 

1 НГУ им. П.Ф. Лесгафта 342 1 Санкт-Петербург 342 

2 СГУС, Смоленск 214 2 Челябинская обл. 289 

3 Уральский ГУФК Челя-

бинск 

186 3 Смоленская обл. 214 

4 Сибирский ФУ, Красно-

ярск 

177 4 Москва 205 

5 РУС «ГЦОЛИФК», 

Москва 

135 5 Красноярский 

край 

177 

6 Сибирский ГУФКиС, 

Омск 

130 6 Омская обл. 131 

7 ЮжноУрал ГУ, Челя-

бинск 

106 7 Пензенская обл. 100 

8 Пензенский ГУ, Пенза 100 8 Республика Та-

тарстан 

100 

9 Поволжский ГУФКСиТ, 

Казань 

100 9 Хабаровский 

край 

72 

10 Тихоокеанский ГУ, Ха-

баровск 

70 10 Пермский край 48 

11 Сибирский ГУ науки и 

технологий, Красноярск 

60 11 Республика Коми 30 

12 ВШЭ, Москва 50 12 Ханты-Мансий-

ский АО 

30 

13 Чайковская ГАФКиС, 

Пер.край 

34 13 Тамбовская обл. 21 

14 Сыктывкарский ГУ 30 14 Новосиб.обл. 20 

15 Сургутский ГПУ, 

Ханты-Мансийский АО 

30 15 Республика Мор-

довия 

19 

   16 Ярославская обл. 17 

   17 Приморский край 14 

   18 Вологодская обл. 3 

   19 Московская обл. 2 

   20 Нижегородская 

обл. 

2 

   21 Иркутская обл. 2 

   22 Тюменская обл. 2 

   23 Республика Каре-

лия 

2 

   24 Алтайский край 2 
 

Как видно из содержания таблицы 2, среди сборных команд вузов России с 

солидным отрывом победил НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, набрав-

ший 342 очка. На втором месте в общекомандном зачете оказались студенты Смо-

ленского университета спорта (214 очков), на третьем — спортсмены Уральского 

ГУФК (Челябинск, 186 очков). Затем расположились команды Сибирского Феде-

рального университета (Красноярск, четвертое место, 177 очков), студенты Россий-

ского университета спорта «ГЦОЛИФК» (Москва, пятое место, 135 очков), Сибир-

ского ГУФК (Омск, шестое место, 130 очков).  

Продолжая анализ содержания таблицы 2, следует отметить, что распреде-

ление мест в общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации во 
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многом совпадает с результатами зачета среди образовательных организаций выс-

шего образования: на первом месте уверенно и с большим отрывом оказалась сбор-

ная команда Санкт-Петербурга (342 очка), на втором – студенты Челябинской об-

ласти (289 очков), на третьем – команда Смоленской области (214 очков). Последу-

ющие места заняли: четвертое – Москва (205 очков), пятое – Красноярский край 

(177 очков), шестое – Омская область (131 очко). Все эти данные подтверждают бо-

лее эффективное развитие зимних видов спорта в студенческой среде в городах ев-

ропейской части страны, а также на Урале (Челябинск) и Сибири (Красноярск, 

Омск). Кроме того, во всех названных регионах России располагаются основные 

физкультурные вузы, на базе которых успешно развивается студенческий спорт, что 

подтверждает эффективность их работы по популяризации спорта среди учащейся 

молодежи и и подготовке высококвалифицированных спортсменов. Итоги общеко-

мандного зачета сборных команд вузов и субъектов Российской Федерации по ре-

зультатам IX Летней Универсиады представлены в таблице 3. 

Анализ содержания таблицы 3 свидетельствует о существенно более высо-

кой конкуренции в состязаниях летней универсиады по сравнению с зимней, при-

чем как по зачету среди вузов, так и среди субъектов Российской Федерации. При 

этом явным лидером по летним видам спорта стал Кубанский ГУФКиТ (Краснодар, 

986 очков) и Краснодарский край (1068 очков). На втором месте уверенно оказался 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (840 очков), а также Санкт-Петербург 

(933 очка). В тройку сильнейших в общекомандном зачете вошли Поволжский 

ГУФКСиТ (Казань, 561 очко) и Республика Татарстан (581 очко). В шестерку луч-

ших команд среди вузов также вошли Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» 

(Москва, четвертое место, 266 очков), Смоленский ГУС (пятое место, 206 очков) и 

Сибирский ГУФКиС (Омск, шестое место, 206 очков). В блок относительно 

успешно выступивших субъектов РФ вошли Москва (524 очка, четвертое место), 

Челябинская область (319 очков, пятое место) и Республика Башкортостан (270 оч-

ков, шестое место). Таким образом, очень сильные команды Кубанского ГУФКиТ 

(Краснодарский край), НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) и Поволжского 

ГУФКиТ (Республика Татарстан) выступили весьма успешно, войдя в число призе-

ров универсиады и отодвинув за пределы тройки сильнейших другие сборные ко-

манды. Всё это свидетельствует о повышенной конкуренции на летней универсиаде 

и необходимости более интенсивного развития зимних видов спорта и расширения 

программ зимних универсиад. 

Таблица 3 – Итоги общекомандного зачета среди сборных команд вузов и субъектов Рос-

сийской Федерации на IX Летней Универсиаде 

Ме-

сто 

Вуз Кол-во 

очков 

Ме-

сто 

Субъект РФ Всего 

очков 

1 2 3 4 5 6 

1 Кубанский ГУФКиТ, Красно-

дар 

986 1 Краснодарский 

край 

1068 

2 НГУ им. П.Ф Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

840 2 Санкт-Петербург 933 

3 Поволжский ГУФКСиТ, Та-

тарстан 

561 3 Респ. Татарстан 581 

4 РУС «ГЦОЛИФК», Москва 266 4 Москва 524 

5 ГУС, Смоленск 

 

206 5 Челябинская обл 319 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

6 СибГФКиС, Омск 196 6 Республика Баш-

кортостан 

270 

7 Башкирский ГАУ, Уфа 195 7 Смоленская обл. 206 

8 Урал.ГУФК, Челябинск 189 8 Омская область 197 

9 Кубанский ГУ, Краснодар 176 9 Ростовская об-

ласть 

186 

10 Московский ГУСиТ 120 10 Республика Даге-

стан 

170 

11 Уральский ГГУ, Екатерин-

бург 

116 11 Свердловская об-

ласть 

157 

12 Дагестанский ГУ, Республика 

Дагестан 

107 12 Нижегородская 

область 

99 

13 МГТУ Баумана, Москва 102 13 Ханты-Мансий-

ский АО 

86 

14 Магнитогорский ГТУ 101 14 Костромская обл. 70 

15 Донской ГТУ, Ростов 95 15 Респ. СО-Алания 51 

16 Нижегородский ГУ, Нижний 

Новгород 

80 16 Псковская обл. 50 

17 СПбГУПТиД, Санкт-Петер-

бург 

70 17 Тамбовская обл. 46 

18 Южный ФУ, Ростов 70 18 Тюменская обл. 42 

19 Костромской ГУ 70 19 Приморский край 40 

20 Дагестанский ГПУ, Махач-

кала 

69 20 Якутия (Саха) 38 

21 СПб Политех, Санкт-Петер-

бург 

55 21 Красноярский 

край 

37 

   22 Саратовская обл. 37 

   23 Самарская обл. 33 

   24 Рязанская обл. 30 

   25 Хабаровский 

край 

25 

   26 Ленинградская 

обл. 

22 

   27 Иркутская обл. 22 

   28 Пермский край 22 

   29 Вологодская обл. 21 

   30 Московская обл. 21 
 

Продолжая анализ итоговых общекомандных результатов VIII Зимней и IX 

Летней Универсиад 2024 года, следует подчеркнуть существенные различия в ко-

личестве и уровне подготовленности участников в зависимости от вида программы, 

что отражено в содержании таблиц 4 и 5. 

Таким образом, обобщая представленные выше данные о приоритетном 

направлении развития студенческого спорта в России путем регулярного проведе-

ния Всероссийских зимних и летних универсиад, можно подчеркнуть весомый 

вклад этих мероприятий в повышение массовости и уровня спортивной квалифика-

ции студентов. О массовости универсиад 2024 года свидетельствует тот факт, что в 

финальной части зимней и летней универсиад в 23 видах программ приняли участие 

2664 спортсмена, представлявших 202 вуза из 80 субъектов Российской Федерации. 
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Таблица 4 – Различия в количестве спортсменов, вузов и субъектов Федерации в видах спорта 

VIII Зимней Универсиады 

Виды спорта 

VIII Зимней 

Универсиады 

Количество Количество участников 

вузов субъек-

тов 

Всего В том числе 

ЗМС МСМК МС КМС 

Керлинг 9 7 65 0 0 7 18 

Конькобежный 

спорт 

16 12 61 1 2 40 16 

Шорт-трек 11 10 46 0 7 27 8 

Лыжные гонки 38 32 259 0 1 78 82 

Спортивное 

ориентирова-

ние 

27 20 145 0 0 35 77 

Итого VIII Зим-

няя (5 видов 

спорта) 

67 40 576 1 10 187 201 

 

Таблица 5 – Различия в количестве спортсменов, вузов и субъектов Федерации в видах спорта 

IX Летней Универсиады 

Виды спорта IX 

Летняя Универ-

сиада 

Количество Количество участников 

вузов субъек-

тов РФ 

всего ЗМС МСМК МС КМС 

Бадминтон 14 11 77 0 0 16 28 

Бокс 21 15 105 0 11 39 45 

Волейбол (ж) 12 12 132 0 0 1 48 

Волейбол (м) 12 12 138 0 0 1 48 

Гандбол (ж) 4 3 44 0 0 2 27 

Гандбол (м) 8 8 94 0 0 9 20 

Дзюдо 13 12 104 0 3 38 44 

Легкая атлетика 33 25 298 0 3 58 130 

Настольный тен-

нис 

16 15 88 0 0 29 11 

Плавание 33 30 214 1 11 94 39 

Регби – 7(ж) 8 7 90 0 0 12 48 

Регби – 7(м) 11 10 134 0 0 17 54 

Самбо 17 15 103 1 1 44 47 

Вольная борьба 34 19 108 1 2 54 46 

Греко-римская 

борьба 

22 16 76 0 3 54 17 

Спорт. ориентиро-

вание 

26 22 150 0 0 53 51 

Тхэквондо 22 12 70 1 3 47 18 

Шахматы 16 14 63 0 0 5 27 

Итого: 18 видов спорта - 135 58 2088 4 37 573 748 
 

При этом в числе участников было достаточно много атлетов высокой ква-

лификации: 5 заслуженных мастеров спорта, 47 мастеров спорта международного 

класса, 760 мастеров спорта РФ и 949 кандидатов в мастера спорта. На VIII Зимней 

Универсиаде среди сборных команд вузов и субъектов Федерации вне конкуренции 

был Национальный государственный университет им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петер-

бург, а в числе призеров – Смоленский ГУС и Уральский государственный универ-

ситет физической культуры (Челябинск). На IX Летней Универсиаде победили сту-

денты Кубанского ГУФКСиТ (Краснодар), на втором месте оказались спортсмены 
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НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), на третьем – представители Поволж-

ского университета ФКСиТ (Республика Татарстан). 

ВЫВОДЫ. Все это свидетельствует об интенсивном развитии летних видов 

студенческого спорта в России, включая большинство субъектов Российской Феде-

рации, причем наиболее заметен этот процесс в Санкт-Петербурге, Смоленской об-

ласти, Челябинской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан. 

Несмотря на общие положительные тенденции развития студенческого 

спорта, выявленные в результате анализа финальных зимних и летних универсиад, 

при более подробном изучении зимних студенческих состязаний были выявлены су-

щественные проблемы, требующие более углубленного исследования. Например, со-

кращение числа участников, видов спорта и комплектов наград, а также спектр видов 

спорта в составе программ зимних универсиад практически не меняется, что лишает 

возможности соревноваться сильнейшим студентам в других зимних видах спорта. 

  В этой связи нами был проведен подробный анализ выступлений студен-

ческих сборных команд субъектов и вузов России на Всероссийских зимних Уни-

версиадах 2020, 2022 и 2024 годов. В результате можно резюмировать наличие тен-

денции устойчивого сокращения количества участников, видов спорта и комплек-

тов наград в рамках программ этих универсиад. Для предотвращения данной тен-

денции необходимо постепенное включение других популярных в студенческой 

среде зимних видов спорта в программы будущих универсиад, а также совершен-

ствование их регламента путем увеличения количества дистанций, комплектов 

наград и технических условий в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, 

спортивном ориентировании. 

Кроме того, программы анализируемых универсиад во многом дублируют 

друг друга, не имея тенденции к расширению спектра видов спорта, которые могли 

бы входить в регламент зимних универсиад, например, хоккей с шайбой, хоккей с 

мячом, фигурное катание, биатлон и горнолыжный спорт. 
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УДК 796.88 

Сравнительный анализ результатов соревнований женщин-тяжелоатлеток на 

Олимпийских играх и чемпионате России 2024 года 
Тё Светлана Эдуардовна1, доцент 

Мухамедьяров Наиль Нариманович2, кандидат филологических наук, профессор 

Тё Сергей Юрьевич3, кандидат педагогических наук, доцент 
1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск 
2Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Сим-

ферополь 
3Региональный центр спортивной подготовки, Омск 

Аннотация 

Цель исследования – провести сравнительный анализ спортивных результатов веду-

щих тяжелоатлеток мирового помоста на Олимпийских играх 2024 года во Франции и чем-

пионате России в Новосибирске.  

Методы и организация исследования. В исследовании использовали методы анализа 

и обобщения научно-методической литературы, изучение протоколов соревнований; методы 

математической статистики. На основе спортивных результатов элитных тяжелоатлеток ми-

рового и российского уровня авторским коллективом проведен сравнительный анализ пока-

занных ими выигрышных килограммов на олимпийском турнире в Париже и на чемпионате 

страны в Новосибирске.  

Результаты исследования и выводы. Выявленное в ходе исследования отставание 

отечественных спортсменок даёт основание для объективной оценки положения, в котором 

они оказались в данный конкретный момент времени. Сложившаяся ситуация в спорте выс-

ших достижений в сборных командах России по всем видам спорта самым негативным обра-

зом отразилась на системе подготовки сильнейших атлетов к главному старту четырёхлетия 

– Олимпийским играм. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, женский спорт, спортивные результаты, Олим-

пийские игры, чемпионат России. 

Comparative analysis of the results of women's weightlifting competitions at the 

Olympic Games and the Russian Championship in 2024 
Tyo Svetlana Eduardovna1, associate professor 

Mukhamedyarov Nail Narimanovich2, candidate of philological sciences, professor 

Tyo Sergey Yuryevich3, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 
2Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi Yakubov, Simferopol 
3Regional Sports Training Center, Omsk 

Abstract 
The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the sports results of leading 

female weightlifters on the world stage at the 2024 Olympic Games in France and the Russian 

Championship in Novosibirsk. 

Research methods and organization. The study employed methods of analysis and gener-

alization of scientific and methodological literature, examination of competition protocols, and 

methods of mathematical statistics. Based on the sports results of elite weightlifters at the world and 

Russian levels, the authors conducted a comparative analysis of the winning kilograms they achieved 

at the Olympic tournament in Paris and at the national championship in Novosibirsk. 

Research results and conclusions. The identified lag of domestic female athletes during the 

research provides grounds for an objective assessment of the situation in which they find themselves 

at this specific moment in time. The current situation in elite sports within the national teams of 

Russia across all sports has had a most negative impact on the training system for the strongest 

athletes in preparation for the main event of the four-year cycle – the Olympic Games. 

Keywords: weightlifting, women's sports, sports results, Olympic Games, Russian Cham-

pionship. 

ВВЕДЕНИЕ. По компетентному мнению А.Н. Воробьёва [1], В.Б. Иссурина 

[2], А.С. Медведева [3], С.Э. Тё, Н.Н. Мухамедьярова и С.Ю. Тё [4], неуклонный и 
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бурный рост спортивных результатов в женской тяжёлой атлетике на международ-

ной арене свидетельствует о том, что женщины-спортсменки прочно вторглись в 

сферу деятельности, которая совсем недавно казалась чисто мужской привилегией. 

Серьёзность их намерений и спортивных амбиций подтверждается результатами 

этой деятельности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявление отставания чемпионок России по тя-

жёлой атлетике от сильнейших спортсменок в олимпийских весовых категориях на 

Олимпиаде-2024. 

В качестве объекта исследования выступили победители и призёры жен-

ского тяжелоатлетического турнира на Олимпийских играх-2024 и чемпионате Рос-

сии 2024 года. 

Предмет исследования: лучшие спортивные результаты главных соревно-

ваний сезона 2024 года. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ протоколов соревнований по тяжёлой ат-

летике среди женщин на Олимпиаде в Париже и чемпионате России в Новосибирске. 

2. Дать оценку текущему состоянию дел в женском тяжелоатлетическом 

спорте высших достижений. 

Для успешного решения поставленных задач были использованы следую-

щие МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- анализ и синтез научно-методической литературы; 

- изучение протоколов соревнований; 

- методы математической статистики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании приняли участие 

чемпионки России 2024 года по тяжёлой атлетике в пяти олимпийских весовых ка-

тегориях в Новосибирске: 1 – ЗМС России (59 кг); 2 – МС МК России (49 и 71 кг); 

2 – МС России (81 и св. 81 кг), а также чемпионки и призёры олимпийского турнира 

тяжелоатлетов 2024 года во Франции и другие сильнейшие спортсменки междуна-

родного уровня (6 место). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Статистический материал, полученный 

в процессе изучения протоколов соревнований женского олимпийского турнира тя-

желоатлетов в Париже-2024 и чемпионата России 2024 года в Новосибирске, пока-

зал значительное отставание отечественных спортсменок от ведущих международ-

ных результатов лидеров мирового помоста. 

Ещё один немаловажный факт, который подлежит критическому обсужде-

нию, – это количество женских весовых категорий, допущенных к участию в Олим-

пиаде 2024 года. Дискредитированы пять из десяти весовых категорий, которые со-

ставляют соревновательную программу в женской тяжёлой атлетике. Как были 

определены сегодняшние олимпийские весовые категории? Почему пять других ве-

совых категорий не вошли в число соревновательных? Ответ кроется в том, что 

МОК пытается сократить общее количество участников олимпийского турнира, и 

тяжёлая атлетика оказалась в числе тех «неугодных» видов спорта, якобы чаще дру-

гих использующих запрещённые средства подготовки атлетов, тем самым нарушая 

антидопинговые правила. В силовых видах спорта педагогические и медико-биоло-

гические средства восстановления, а также способы повышения как общей, так и 
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специальной работоспособности организма спортсменов занимают значительное 

место в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Рассматривая весовую категорию до 49 кг, следует отметить, что олимпий-

ское представительство в тяжёлой атлетике на Играх в Париже 2024 года оказалось 

весьма солидным. Ожидаемо победу в этой весовой категории одержала китайская 

спортсменка (206 кг), уступив ей всего один килограмм в сумме двоеборья, сереб-

ряную медаль завоевала румынская спортсменка, а бронзовая медаль в итоге двух 

соревновательных движений (200 кг в сумме) досталась представительнице тай-

ваньской тяжелоатлетической школы. Доминирующее положение азиатских тяже-

лоатлеток на международной арене не может не привлекать самого пристального 

внимания специалистов и не является прецедентом для анализа и изучения некото-

рых «скрытых» особенностей подготовки, а также спортивных результатов, пока-

занных этими спортсменками. 

В представленную таблицу авторы сочли нужным включить в каждую ве-

совую категорию и шестой результат, поскольку шестое место на Олимпийских иг-

рах является зачётной зоной и приносит определённое количество очков той стране, 

которую представляет спортсменка. Соревновательный результат чемпионки Рос-

сии Елизаветы Жаткиной в Новосибирске значительно уступает тем килограммам, 

которые были показаны сильнейшими участницами тяжелоатлетического турнира 

на Олимпийских играх. 

Немногим лучше обстоят дела в следующей весовой категории, где соб-

ственный вес спортсменок не превышает отметку в 59 кг. Здесь также доминировала 

китаянка Лю Шифанг – первое место, которой в итоге покорились 107 кг в рывке и 

134 кг в толчке, а в сумме – 241 кг; на второй позиции осталась канадская спортс-

менка Мауде Шаррон с суммой двоеборья 236 кг. В упорной борьбе за призовые 

места третье место завоевала представительница Китайского Тайбэя – Кью Хсинг-

Чун (235 кг). Спортсменки этой весовой категории «выдали» самую конкурентную 

и зрелищную борьбу за медали Олимпийских игр в Париже. Даже шестой результат 

филиппинки Элрен Андо – 230 кг в сумме двоеборья находится на очень высоком 

уровне (достаточно сказать, что чемпионка Европы этого года украинка Камила Ко-

нотоп (227 кг) заняла только седьмое место). Результат чемпионки России Ольги Тё 

– 213 кг в сумме, показанный ею в Новосибирске, с трудом вошёл бы в десятку луч-

ших на Олимпиаде. Уже не один год спортсменки данной весовой категории демон-

стрируют выдающиеся результаты и представляют собой самую «тяжёлую», мно-

гочисленную и конкурентоспособную категорию в мировом тяжелоатлетическом 

пространстве. Достаточно сказать, что мировой рекорд в сумме двоеборья для 

спортсменок весовой категории до 59 кг равен 247 кг, а самые высокие показатели 

по отдельным движениям – 110 кг в рывке и 140 кг в толчке, принадлежат спортс-

менке из Тайбэя Го Синьчжунь. 

В весовой категории до 71 кг американская спортсменка Оливия Реес стала 

чемпионкой с результатом 262 кг в сумме (117+145); Мария Санчес из Колумбии 

завоевала серебряную медаль с итогом 257 кг, а спортсменка из Эквадора Паола 

Паласиос выиграла бронзу, уступив только один килограмм (256 кг).  

Шестая позиция в рассматриваемой весовой категории – 236 кг. При удач-

ном стечении обстоятельств чемпионка России Зарина Гусалова (238 кг) могла бы 
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стать единственной из отечественных спортсменок, оказавшейся на Олимпиаде 

примерно на шестом месте. Однако, как показывает практика спортивной деятель-

ности, только соревновательный помост способен рассудить положение дел в рас-

сматриваемой весовой категории и расставить спортсменок на соответствующие 

места. Эти места, занятые спортсменками, могут оказаться совсем другими. 

Итоги соревнований, зафиксированные на турнире тяжелоатлетов во Фран-

ции в весовой категории до 81 кг, свидетельствуют о том, что и в этой весовой ка-

тегории отечественные спортсменки сильно уступают ведущим результатам зару-

бежных атлеток. Данные таблицы 1 показывают 35 кг отставания российского ли-

дера – Марии Груздовой (240 кг) от лучшего результата, показанного норвежской 

чемпионкой Олимпийских игр Солфрид Коандой (275 кг).  

Второму и третьему местам Мария проигрывает 28 и 27 кг соответственно. 

Как показывает практика анализируемого вида спорта, ликвидировать такое большое 

отставание за короткий промежуток времени очень трудно, потому что конкуренто-

способная спортсменка воспитывается не одним днем. Это требует терпения и высо-

кого профессионализма со стороны тренерского штаба и других специалистов. 

Обращаясь к самой престижной в тяжёлой атлетике супертяжёлой весовой 

категории, необходимо отметить катастрофически огромное отставание российских 

спортсменок (табл. 1). Возникшая обстановка особенно плачевна, что ещё совсем 

недавно у нас была рекордсменка и многократная чемпионка мира в супертяжёлой 

весовой категории – Татьяна Каширина, которая с большим успехом защищала 

честь Российской Федерации на самых престижных спортивных форумах и меро-

приятиях. 

Женский тяжелоатлетический турнир на Олимпийских играх 2024 года в 

Париже показал, что, на наш взгляд, объективная оценка сложившейся ситуации 

кроется, прежде всего, в отсутствии международных стартов для спортсменок ос-

новного состава сборной команды страны.  

Это обстоятельство является основной причиной нарушения основных 

спортивных принципов многолетней системы подготовки ведущих тяжелоатлеток 

Российской Федерации. Эта причина влечёт за собой не менее серьёзные послед-

ствия, например, отсутствие мотивации для дальнейшего роста индивидуальных ре-

зультатов, выполнения нормативов для присвоения спортивных и почётных званий 

и, как следствие, снижения заработных плат и других моральных или материальных 

поощрений. Дальнейший анализ и выяснение причин вышеизложенной ситуации 

свидетельствуют о том, что она имеет только отрицательную тенденцию и с тече-

нием времени ухудшается всё сильнее.  

Сегодня уже смело можно утверждать, что научные изыскания и меропри-

ятия, проводимые со спортсменами сборных команд по тяжёлой атлетике всех уров-

ней, либо малоэффективны, либо бесполезны. Например, результаты биохимии 

крови должны проводиться с привязкой к конкретной тренировочной нагрузке и 

обязательным учётом определённого этапа подготовки каждой индивидуально взя-

той спортсменки. Эти результаты могут грамотно комментироваться только узким 

специалистом, который знает и чётко ориентируется во всём многообразии «тонко-

стей» скоростно-силовой тренировки.  

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

215 

 

Таблица 1 – Результаты женского тяжелоатлетического турнира в пяти олимпийских весовых 

категориях в Париже и Новосибирске в 2024 году 
№ 

п/п 

Олимпийские игры (Париж-24) Чемпионат России (Новосибирск-24) 

весовая 

катего-
рия 

призёры страна резуль-

тат 

ФИ резуль-

тат 

раз-

ница 

регион 

1 49 1.Hou Zhihui CHN 206 Жаткина 

Елиза-
вета 

173 -33 Красно-

ярский 
край 

2.Mihaela Val-

entina Cambei 

ROU 205 -32 

3.Surodchana 
Khambao 

THA 200 -27 

6.Fang Wan-

Ling 

TPE 193 -20 

2 59 1.Luo Shifang CHN 241 Тё Ольга 213 -28 Москва, 
Омская 

обл. 
2.Maude Char-

ron 

CAN 236 -23 

3.Kuo Hsing-

Chun 

TPE 235 -22 

6.Elreen Ann 
Ando 

PHI 230 -17 

3 71 1.Olivia Reeves USA 262 Гусалова 

Зарина 

238 -24 Санкт-

Петер-
бург 

2.Mari Levis 

Sanches 

COL 257 -19 

3.Angie Paola 

Palacios Da-

jomes 

ECU 256 -18 

6.Chen Wen-

Huei 

TPE 236 +2 

4 81 1.Solfrid Eila 

Amena Koanda 

NOR 275 Груздова 

Мария 

240 -35 Белго-

родская 

обл., 

Курган-

ская 
обл. 

2.Sara Ahmed EGY 268 -28 

3.Neisi Patricia 

Dajomes Barrera 

ECU 267 -27 

6.Kim Suhyeon KOR 250 -10 

5 св. 81 1.Li Wenwen CHN 309 Орлова 
Викто-

рия 

236 -73 Москва, 
Р.Коми 2.Park Hyejeong KOR 299 -63 

3.Emily Camp-

bell 

GBR 288 -52 

6.Duangaksorn 
Chaidee 

THA 272 -36 

 

Более того, в работе с женским контингентом должен обязательно учиты-

ваться овариально-менструальный цикл (ОМЦ), который оказывает значительное 

влияние на общую и специальную работоспособность спортсменок. Длительность 

ОМЦ различна (21, 28, 35 и 42 дня), и это даёт возможность оптимально планиро-

вать индивидуальную тренировку ведущих членов основного состава сборной ко-

манды, что в совокупности с грамотно применёнными средствами восстановления 

будет способствовать увеличению или стабилизации индивидуального спортивного 

результата каждой рассматриваемой спортсменки. 

Следующий очень важный момент по внедрению науки в повседневную 

практику подготовки женской сборной команды по тяжёлой атлетике – исследова-

ние состава массы тела (импедансный метод исследования) или другие подобные и 

адекватные ему методы. Это весьма информативный тест, который в процессе дли-

тельной подготовки спортсменов (мужчин и женщин) позволяет контролировать их 

физическое состояние, говорить о восприятии специфических средств и методов 

тренировки, а также об ответной реакции организма на тренировочную нагрузку. 
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По мнению специалистов, обследование должно проводиться в два этапа – в начале и 

в конце учебно-тренировочного мероприятия (УТМ). Но, поскольку это было сделано 

только один раз, последующее обследование следовало провести на следующем УТМ 

(лучше дважды) и затем на завершающем сборе в Рузе, чего не было сделано. Поэтому 

такие исследования теряют смысл и ведут к пустой трате ресурсов и усилий специа-

листов – их необходимо проводить без нарушений принятой методики. 

В тяжёлой атлетике, помимо педагогических и остальных средств, методов 

и всяческих методических ухищрений спортивной тренировки, большое значение 

имеет использование медико-биологических и психологических средств восстанов-

ления работоспособности спортсменок. Распространение информации по этому во-

просу находится под строжайшим запретом и хранится, образно выражаясь, под 

«семью замками».   

ВЫВОДЫ. В ближайшее время необходимо преодолеть политическую (меж-

дународную) изоляцию отечественных тяжелоатлетов или предложить для них аль-

тернативные варианты развития внутри страны. Предложенные варианты должны 

быть равнозначными имеющимся, а, может быть, даже более значительными. Сле-

дует решить вопрос о том, чтобы на различных этапах подготовки спортсменок сбор-

ных команд России всех возрастных групп присутствовали компетентные члены ком-

плексной научной группы (КНГ), обладающие авторитетом и значительным объёмом 

знаний, которые способны изменить существующую ситуацию в сторону развития. 
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Аннотация 

Цель исследования – определение структурной реализации дыхательных упражне-

ний в тренировочном процессе фехтовальщиков высокой квалификации.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры, опрос высококвалифицированных фехтовальщиков, аналитические исследования.  

Результаты исследования и выводы. Проанализированы термины «дыхательные 

упражнения» и «дыхательные техники», классифицированы разновидности тренирующих воз-

действий дыхательных упражнений на занимающихся. Определены доминирующие дыхатель-

ные упражнения в системном процессе подготовки высококвалифицированных фехтовальщиков. 

Ключевые слова: фехтование, тренировочная деятельность, соревновательная дея-

тельность, дыхательные упражнения, дыхательные техники, восстановление, гомеостаз, ча-
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Abstract 
The purpose of the study is to determine the structural implementation of breathing exer-

cises in the training process of highly qualified fencers. 

Research methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological 

literature, surveys of highly qualified fencers, analytical studies. 

Research results and conclusions. The terms "breathing exercises" and "breathing tech-

niques" have been analyzed, and the varieties of training effects of breathing exercises on practi-

tioners have been classified. The dominant breathing exercises in the systematic training process of 

highly qualified fencers have been identified. 

Keywords: fencing, training activities, competitive activities, breathing exercises, breath-

ing techniques, recovery, homeostasis, respiratory rate. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время актуальной остается задача поиска новых 

неинвазивных средств и методов тренировки в спорте высших достижений, спо-

собствующих росту адаптационных возможностей организма спортсмена к различ-

ным видам нагрузки [1]. 

Объективные закономерности гемодинамики у спортсменов принято от-

слеживать посредством наблюдения за величинами артериального давления (АД) 

и сердечного ритма (ЧСС), которые являются основными показателями функцио-

нирования системы кровообращения. 

По значениям АД и ЧСС определяется функциональная готовность спортс-

мена к выполнению физических нагрузок. При этом сердечно-сосудистая система 

спортсмена является главным фактором, лимитирующим функциональные воз-

можности организма, обеспечивающие выполнение должного объема мышечной 

работы. В связи с этим особый интерес представляют способы непосредственного 

влияния на протекание кардио-респираторных процессов, которые образуют еди-

ную систему поддержания гомеостаза человека. 

Особенностью дыхательной функции организма является то, что она имеет 

одновременно и висцеральный, и соматический характер. 
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Регуляция дыхания может быть, как автоматической, так и произвольной, 

что позволяет накладывать на автоматическую ритмику дыхания определенные во-

левые коррекции. Следствием этого является та или иная степень управления ле-

гочной вентиляцией, что, в свою очередь, скажется на параметрах внутренней 

среды. В то же время последние окажут определенное воздействие на нервную си-

стему и кровообращение. 

Установлено, что вдох и задержка дыхания на вдохе активизируют симпа-

тическую нервную систему, а медленный выдох и задержка дыхания на выдохе – 

парасимпатическую [2]. 

Кроме того, управление объемами вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

позволяет стимулировать рецепторные зоны верхних дыхательных путей и, соот-

ветственно, повлиять на связанные с ними рефлексы. 

Воздействие дыхания на аэробную и анаэробную работоспособность 

спортсменов рассматривалось в контексте реализации задач спортивной меди-

цины. Установлено, что целенаправленная регуляция дыхания может способство-

вать улучшению функционального состояния спортсменов и профилактике заболе-

ваний [3]. 

Существенный интерес представляет возможность использования управ-

ления дыханием в качестве вспомогательного средства тренировки, призванного 

обеспечить в организме спортсмена гипоксические условия, что важно для подго-

товки спортсменов в различных видах спорта. 

Для этой цели могут использоваться такие приспособления, как респира-

торное оборудование с увеличенным «мертвым» пространством, возвратное дыха-

ние в замкнутой системе, создание разряженного воздуха в барокамере, примене-

ние ингаляций и увлажнения воздуха, тренировка в условиях среднегорья и другие. 

Однако в определенной мере гипоксические условия могут быть достигнуты и при 

сознательном управлении циклом дыхания – растягиванием цикла дыхания во вре-

мени и/или задержками дыхания. 

Значительное количество исследований подтверждает эффективность ис-

пользования дыхательных упражнений в качестве дополнительного средства спор-

тивной тренировки [4, 5, 6, 7, 8]. При этом в контексте активизации дееспособности 

функциональных систем, в частности дыхательной, за счет этих упражнений может 

осуществляться целевое нивелирование влияния стресс-факторов соревнователь-

ной деятельности на фехтовальщиков [9, 10], а также укрепление здоровья в про-

цессе целенаправленных физкультурно-спортивных мероприятий [11, 12]. 

Различные способы управления дыханием могут быть названы дыхатель-

ными техниками или упражнениями. 

К основным средствам физической культуры и спорта – упражнениям – 

принято относить двигательные действия, то есть движения, в то время как особен-

ности дыхания считаются дополнительными условиями их выполнения. Поэтому, 

если какой-либо вид дыхания выполняется в процессе иной двигательной деятель-

ности (например, дыхание при беге), то его уместно назвать дыхательной техникой.  

Однако, если дыхание выполняется в заданной позе и сопровождается дви-

жениями, например, рук, головы и корпуса, то такие действия можно обоснованно 

назвать дыхательными упражнениями, несмотря на то что основной акцент в них де-

лается не на движение тела занимающегося, а на управление дыхательным циклом. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

219 

 

Дыхательное упражнение может выступать в качестве средства развития 

дыхательной функции (силы, выносливости дыхательных мышц, способности к 

максимальной вентиляции легких и управления дыхательным актом в целом), сред-

ства, оказывающего воздействие на восстановительные процессы, средства разви-

тия волевых качеств спортсмена и средства регуляции нервной системы (как акти-

визации, так и седатации). 

Вышеперечисленное позволяет отнести дыхательные упражнения к доста-

точно эффективным средствам комплексного воздействия на организм спортсменов. 

Общедоступная информация показывает, что дыхательный цикл имеет ряд харак-

теристик, которыми занимающиеся могут сознательно управлять. К таким харак-

теристикам относятся: 

частота (темп) и ритм дыхания; 

особенности работы дыхательных и других мышц, благодаря которым ды-

хание может быть грудным, диафрагмальным или брюшным; 

перераспределение вдоха и выдоха через рот и нос; 

искусственное сопротивление воздушному потоку. 

 К наиболее распространенным разновидностям дыхания (дыхательных 

упражнений) можно отнести следующие их виды: 

- дыхание с акцентированным вдохом, 

-дыхание с акцентированным выдохом, 

-дыхание замедленное или с задержками (изменением ритма), 

- дыхание с включением дополнительных мышц (диафрагмальных и мышц 

брюшного пресса), 

- учащенное, гипервентиляционное дыхание. 

Несмотря на то, что техники управления дыханием спортсменов имеют 

значительный спектр воздействия на различные параметры их тренированности, а 

также на возможность поддержания и укрепления здоровья атлетов, эти техники 

применяются в тренировочном процессе весьма ограниченно, а в спортивном фех-

товании отсутствуют исследования, посвященные указанной проблематике. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Целевая установка исследования – 

определение структурной реализации дыхательных упражнений в тренировочном 

процессе фехтовальщиков высокой квалификации. 

С этой целью проводился опрос, в котором участвовали 30 фехтовальщи-

ков высокой квалификации в возрасте от 17 до 26 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты проведенного опроса 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Применение фехтовальщиками высокой квалификации различных дыхательных 

упражнений 

Виды дыхания 
Реализация 

(%) 

Дыхание с акцентированным вдохом 0 

Дыхание с акцентированном выдохом 60 

Дыхание замедленное или с задержками (изменением ритма) 86,7 

Дыхание с включением дополнительных мышц (диафрагмальных, мышц 

брюшного пресса и др.) 
6,7 

Дыхание учащенное, гипервентиляционное 16,7 
 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

220 

 

Результаты проведенного опроса показывают, что наиболее востребован-

ными в тренировке фехтовальщиков оказались замедленное дыхание и дыхание с 

акцентированным выдохом. Первое использовалось для активизации парасимпати-

ческой нервной системы, второе – симпатической. Реже всего применяется дыхание 

с включением дополнительных мышц (диафрагмальных и мышц брюшного пресса), 

а дыхание с акцентированным вдохом не использовалось. 

По нашему мнению, все перечисленные виды дыхательных упражнений 

могут эффективно применяться в тренировочном процессе фехтовальщиков высо-

кой квалификации с реализацией различной направленности, например: 

дыхание с задержкой на вдохе – для физической и психологической акти-

визации и настройки на предстоящую деятельность (тренировочную или соревно-

вательную); 

дыхание с задержкой на выдохе и замедленное – для релаксации, снятия 

излишнего возбуждения после тренировочной и соревновательной деятельности, а 

также для ускорения восстановительных процессов. 

Особую группу упражнений представляют собой виды дыхания с акценти-

рованным включением дополнительных мышц, которые могут усилить циркуляцию 

воздуха и более полно задействовать объем легких. Для этого могут использоваться 

движения рук – воздействие на верхнюю часть легких, или движения брюшного 

пресса – воздействие на нижнюю часть легких.  

Дыхательные техники активизирующего характера целесообразно предла-

гать во вводной части занятия, а расслабляюще-восстановительные – в заключи-

тельной. 

Если дыхание применяется для ускорения восстановительных процессов, 

следует помнить, что в этом случае особенно необходимо постоянство: упражнения 

следует использовать на каждом занятии. 

Большую часть дыхательных техник можно выполнять в положении стоя, 

ноги на ширине плеч, руки в естественном положении, а также в положении сидя, 

при необходимости - в боевой стойке. Руки могут выполнять движения, способству-

ющие работе легких: на вдохе – движение вверх или в стороны, на выдохе – вниз. 

Разновидности дыхания с замедлением темпа, а также с задержками на вы-

дохе целесообразно применять в положении сидя при длительности не менее 6-8 

минут, при возможности лучше доводить до 10-15 минут. 

На наш взгляд, изучение различных дыхательных техник в тренировочном 

процессе фехтовальщиков должно происходить в определенной последовательно-

сти. В особенности это касается дыхательных техник, связанных с расслаблением и 

восстановительными процессами. Вначале спортсмены должны выполнять дыхание 

с максимальной концентрацией внимания на этом процессе, что, как правило, при-

водит к самопроизвольному увеличению длительности дыхательного цикла. 

Затем можно переходить к изучению дыхательных техник, содержащих 

специально удлиненный выдох или задержку после выдоха (для чего можно исполь-

зовать внутренний счет: например, при вдохе считать до 5, на выдохе – до 10). Важ-

ным методическим требованием является обеспечение относительной комфортно-

сти процесса; удлинение выдоха или задержка не должны вызывать желания «от-

дышаться». 
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Следующим шагом может быть включение в технику выполнения дыхания 

работы дополнительных мышц (брюшного пресса), что способствует, помимо за-

действования нижних долей легких, стимуляции кровообращения и массажу внут-

ренних органов. 

В дальнейшем различные виды задержек дыхания и работа брюшного 

пресса могут использоваться совместно, что повышает уровень сложности дыха-

тельных техник и требует детальных объяснений и обратной связи с обучаемыми 

для преодоления возможных трудностей. 

Активизирующие виды дыхания, как правило, усваиваются спортсменами 

быстрее. Разновидности такого рода дыханий с удлиненным или акцентированным 

вдохом могут сочетаться со вспомогательными напряжениями брюшного пресса и 

мышц плечевого пояса, что зачастую требует детальных объяснений.  

Несмотря на то что правильность техники дыхательных упражнений 

сложно контролировать извне, существует ряд эффектов, наличие которых у зани-

мающихся говорит об эффективности выполнения дыхательных практик. 

При регулярном выполнении расслабляющих, восстанавливающих видов 

дыхания, как правило, можно зафиксировать уменьшение частоты дыхания как в 

процессе самих дыхательных упражнений (весьма значительное – с 20-24 циклов в 

минуту до 10-15 и менее), так и в состоянии покоя. 

При выполнении активизирующих видов дыхания может наблюдаться ряд 

эффектов как объективного, так и субъективного характера. 

К объективным можно отнести улучшение характеристик внимания (объ-

ема и концентрации), сокращение времени реакции. 

Субъективные признаки могут включать различные ощущения в области 

трахеи, бронхов, лица, улучшение настроения и рост физиологического тонуса. 

Конечной целью обучения дыхательным техникам, к которой необходимо 

стремиться, является формирование у спортсменов устойчивых навыков выполне-

ния нескольких таких техник, как активизирующие, так и расслабляюще-восстанав-

ливающие, а также желания самостоятельно применять их в случае необходимости. 

Практика показывает, что достижение этой цели вполне реально, и боль-

шинство спортсменов легко обучаются дыхательным техникам. 

ВЫВОДЫ. Дыхательные упражнения в тренировке квалифицированных 

фехтовальщиков во многом предопределяют обеспечение функциональной дееспо-

собности и могут выступать в качестве средства развития дыхательной функции, 

вспомогательного средства восстановления, средства развития волевых качеств 

спортсмена и средства воздействия на нервную систему спортсмена. 

Результаты проведенных исследований показали, что у фехтовальщиков 

высокой квалификации в возрасте от 17 до 26 лет чаще всего реализуется замедлен-

ное дыхание, а также дыхание с акцентированным выдохом, что предопределяет 

целесообразность их акцентированного применения как в тренировочном процессе, 

так и в соревновательной деятельности. 
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Об истории развития волейбола в городе Хабаровске 
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Аннотация 
Цель исследования – анализ исторического развития волейбола в городе 

Хабаровске, выявление ключевых этапов и факторов, способствующих 

популяризации этого вида спорта в регионе. 

Методы и организация исследования включают архивные исследования, 

анализ публикаций в местных газетах и журналах, научной литературы и 

информации из Интернет-ресурсов, а также беседы с известными представителями 

волейбольного сообщества Хабаровска. Особое внимание уделено историческим и 

социальным аспектам, оказавшим влияние на развитие волейбола в регионе.  

Результаты исследования. Волейбол начал развиваться в Хабаровске в 

1920-х годах, и за этот период в городе сформировалась стабильная система 

подготовки спортсменов. Определены ключевые этапы развития, такие как 

создание первых волейбольных секций и клубов на территории города. Благодаря 

усилиям хабаровских волейболистов были разработаны технические элементы игры, а также 

созданы профессиональные клубы, способствующие укреплению спортивных традиций и 

популяризации волейбола в регионе. 

Выводы. Исследование подтвердило, что волейбол в Хабаровске развивается 

на достаточно высоком уровне, обладая богатой историей и устойчивыми 

спортивными традициями. Волейбол стал неотъемлемой частью спортивной 

культуры города, сформировав значительное сообщество участников и 

поклонников. Устоявшиеся традиции и достижения хабаровских команд 

подчеркивают важность волейбола для местного населения и способствуют 

дальнейшему развитию волейбольных традиций, а также укреплению спортивного 

имиджа региона. Отмечена также необходимость сохранения и популяризации 

волейбольных традиций, что будет способствовать гармоничному развитию спорта 

в Хабаровске. 

Ключевые слова: волейбол, история волейбола, Хабаровск, Дальний 

Восток. 

On the history of the development of volleyball in the city of Khabarovsk 
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Malygina Elena Nikolaevna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Malygin Gennady Georgievich1 

Bogdanova Elena Yuryevna2  
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Abstract 

The purpose of the study is to analyze the historical development of volleyball in the city 

of Khabarovsk, identifying key stages and factors that contribute to the popularization of this sport 

in the region. 

Research methods and organization include archival studies, analysis of publications in 

local newspapers and magazines, scientific literature, and information from Internet resources, as 

well as conversations with prominent representatives of the volleyball community in Khabarovsk. 

Special attention is given to the historical and social aspects that have influenced the development 

of volleyball in the region. 
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Research results. Volleyball began to develop in Khabarovsk in the 1920s, and during this 

period, a stable system for training athletes was established in the city. Key stages of development 

have been identified, such as the creation of the first volleyball sections and clubs in the city. Thanks 

to the efforts of Khabarovsk volleyball players, technical elements of the game were established, 

and professional clubs emerged, contributing to the strengthening of sports traditions and the popu-

larization of volleyball in the region. 

Conclusions. The study confirmed that volleyball in Khabarovsk is developing at a suffi-

ciently high level, possessing a rich history and stable sports traditions. Volleyball has become an 

integral part of the city's sports culture, forming a significant community of participants and fans. 

Established traditions and achievements of Khabarovsk teams emphasize the importance of volley-

ball for the local population and contribute to the further development of volleyball traditions, as 

well as strengthening the sports image of the region. The necessity of preserving and popularizing 

volleyball traditions has also been noted, which will contribute to the harmonious development of 

sports in Khabarovsk. 

Keywords: volleyball, the history of volleyball, Khabarovsk, the Far East. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В 2023 году волейбол отметил свое 100-летие. Еще сто лет 

назад его называли игрой интеллигенции. За свою вековую историю волейбол стал 

неотъемлемой частью системы физической культуры и спорта как в СССР, так и в 

Российской Федерации. Он не только привлекает внимание миллионов любителей, 

но и способствует формированию здорового образа жизни, воспитанию командного 

духа и социальной активности. 

Несмотря на многочисленные публикации о развитии волейбола в стране, 

информация о его развитии в городе Хабаровске остается недостаточной. В боль-

шинстве работ тема хабаровского волейбола представлена скорее в публицистиче-

ском, а не в научном ключе. Тем не менее, необходимо отметить значительный 

вклад хабаровских волейболистов в развитие этого спорта, который стал важной 

частью культурной жизни региона. 

Хабаровск является настоящим центром волейбольной культуры на Дальнем 

Востоке России. Город славится своими спортивными традициями, и волейбол здесь 

занимает особое место. Хабаровский волейбол имеет богатую историю, включающую 

множество значимых событий, оказавших влияние на развитие спорта в регионе.  

В настоящее время волейбол является самым популярным видом спорта в 

городе, а хабаровские волейболисты на протяжении многих лет демонстрируют вы-

дающиеся результаты на соревнованиях различного уровня. Современный волейбол 

существенно отличается от того, что был раньше, что служит важным поводом для 

осмысления его развития в Хабаровске. Анализ достижений хабаровских волейбо-

листов и текущего состояния волейбола в городе позволит выявить наиболее значи-

мые моменты успехов и неудач в развитии этого вида спорта. Данное исследование 

представляет собой важный аспект в сохранении истории хабаровского волейбола, 

а также в формировании будущих стратегий его развития. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель данного исследо-

вания заключается в анализе истории развития волейбола в городе Хабаровске. В 

процессе работы были поставлены две основные задачи: во-первых, провести ана-

лиз ключевых этапов развития волейбола в Хабаровске на протяжении различных 

исторических периодов, во-вторых, исследовать роль и влияние известных лично-

стей хабаровского волейбольного сообщества на этот процесс. Для достижения по-

ставленных целей было уделено значительное внимание анализу доступных данных 
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об истории волейбола в регионе, включая теоретическую литературу, научные ста-

тьи и публикации средств массовой информации. Важным аспектом исследования 

стали беседы с ключевыми представителями хабаровского волейбольного сообще-

ства, такими как тренеры, представители Хабаровской краевой федерации волей-

бола и спортсмены. Примененные методы позволили осуществить всесторонний 

анализ развития волейбольного движения на территории Хабаровска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 28 июля 1923 года стало отправной точ-

кой в развитии волейбола в нашей стране. Первые упоминания о волейболе на тер-

ритории нашей страны относятся к 10-м годам XX века, когда игра только начинала 

завоевывать популярность. В 1923 году на Мясницкой улице состоялся первый до-

кументально подтвержденный матч между студентами ВХУТЕМАСа (ныне Мос-

ковский архитектурный институт) и Московского кинематографического училища 

(сегодня это ВГИК имени С.А. Герасимова) [1]. Это событие стало знаковым мо-

ментом, положившим начало истории волейбола в России. 

 В 1920-е годы, благодаря усилиям активистов, волейбол приобрел четкие 

правила, структуру и судейскую коллегию. Это способствовало организации сорев-

нований, что стало важным шагом в формировании культуры волейбола как ко-

мандного вида спорта [2]. Разработка правил игры и внедрение системы судейства 

стали основополагающими факторами, способствующими популяризации волей-

бола среди студентов и молодежи. 

К концу Великой Отечественной войны волейбол стал не только популяр-

ным, но и активно конкурировал с футболом по числу поклонников. Это свидетель-

ствует о его растущем влиянии на спортивную жизнь страны и о значении, которое 

волейбол стал иметь в обществе. В 1952 году в Москве на стадионе «Динамо» про-

шел первый чемпионат мира по волейболу, на котором советские команды как 

среди мужчин, так и среди женщин завоевали золотые медали.   

С тех пор история волейбола в России наполнена триумфами, которые 

включают 8 золотых олимпийских медалей, 13 золотых медалей на чемпионатах 

мира, а также многочисленные серебряные и бронзовые награды. Российские ко-

манды добивались успехов на континентальных первенствах и в Кубках мира. Во-

лейбол стал первым командным видом спорта, вышедшим на мировую арену, где 

он оказался оглушительно успешным [3]. 

Однако, несмотря на эти значительные достижения на международном 

уровне, важно отметить, что развитие волейбола в России происходило не только в 

центральных регионах, но и на Дальнем Востоке, где его популярность начала фор-

мироваться в начале XX века. Точная дата появления волейбола на Дальнем Востоке 

неизвестна, её можно только предположить. Отдельные историки советского волей-

бола, такие как А. Поташник, А. Эйнгорн и другие, считают, что волейбол на Даль-

нем Востоке начали играть уже в 1922 году. Косвенное подтверждение этому можно 

найти в следующих фактах. 

Газета «Красный молодняк» (г. Владивосток) в статье «О спортивно-по-

движных играх и рабочей молодёжи» от 31 мая 1924 года в перечне спортивных и 

подвижных игр волейбол не упоминает. Но уже 14 августа того же года во Влади-

востоке открывается прекрасно оборудованная (по тем временам!) площадка для 
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игр в баскетбол, футбол, городки, крокет и волейбол. Это даёт основание утвер-

ждать, что волейбол тогда уже был известен, но заметного распространения эта игра 

ещё не имела. Появление этой игры в Дальневосточном порту, очевидно, обуслов-

лено приездом сюда иностранных моряков, знакомых с волейболом. Игра пригля-

нулась горожанам, и началось робкое стихийное создание команд. В начале лета 

1926 года во Владивостоке было зарегистрировано 20 мужских и 11 женских команд 

(газета «Красный молодняк», № 48 от 19 июня 1926 года), а вскоре прошло и пер-

венство города с участием 18 мужских и 8 женских команд (также, № 60 от 11 авгу-

ста 1926 года). Проведение такого массового мероприятия во Владивостоке позво-

ляет предположить, что жители города были знакомы с этой игрой в течение доста-

точного времени, возможно, двух-трёх лет. 

В эти же годы волейболом начинают знакомиться в Харбине и Благовещен-

ске, вероятно, благодаря появлению в этих местах специалистов народного хозяй-

ства из западных регионов страны, скорее всего, работников железнодорожного 

транспорта.  

В Хабаровске знакомство с волейболом состоялось несколько позже. Лишь 

в апреле 1926 года секция спортивных игр Хабаровского окружного совета физкуль-

туры (ОСФК) намечает создание волейбольных команд в Хабаровске. Летом этого 

года краевая газета «Тихоокеанская звезда» (№ 356 от 11 августа) известила, что в 

ОСФК начата подготовительная работа к первому розыгрышу по баскетболу, город-

кам и волейболу. Однако волейбольный розыгрыш не состоялся — в Хабаровске не 

оказалось команд. Лишь в конце этого года (октябрь) ознаменовалось появлением 

волейбольной команды в краевом центре — команды клуба советских и торговых 

служащих (СТС). Та же «Тихоокеанская звезда» 25 ноября так отреагировала на это 

событие: «Кружок физкультуры при клубе СТС в помещении дворца труда уделяет 

значительное место игре в волейбол. Эта игра интересна, полезна и не требует осо-

бых приспособлений. Не мешает и другим кружкам физкультуры заняться этой иг-

рой». Интересно отметить, что этот кружок был одним из первых в Хабаровске и 

сначала назывался «Красный профсоюзник». 

Таким образом, одни из первых энтузиастов Хабаровского физкультурного 

движения, люди из кружка физкультуры клуба СТС, стояли у колыбели Хабаров-

ского волейбола. За ними волейболом увлекутся и другие. Спустя полгода, 17 ап-

реля 1927 года, «Тихоокеанская звезда» пригласила хабаровчан на товарищескую 

встречу по баскетболу и волейболу между командами ТСТ и краснофлотцев Амур-

ской флотилии. Хабаровский волейбол сделал первый пробный шаг [4].  

Значительным событием в волейбольной жизни города стало прибытие в 

1934 году сборных команд Москвы, двукратных победителей Всесоюзных праздни-

ков волейбола. Московские команды стали строгими экзаменаторами хабаровских 

волейболистов. Хабаровчанки, несмотря на все усилия, уступили гостьям из сто-

лицы. Встреча мужских команд Москвы и Хабаровска также закончилась убеди-

тельной победой москвичей, в составе которых выступал сильнейший волейболист 

страны Анатолий Чинилин [5]. Эти встречи, носившие агитационно-показательный 

и учебно-демонстрационный характер, оказали положительное влияние на рост иг-

рового уровня хабаровских волейболистов. С тех пор волейбол стал неотъемлемой 
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частью жизни города, занимая важное место среди различных видов спорта. Даль-

невосточные волейболисты внесли ряд новинок в технику и тактику развивающе-

гося волейбола, что способствовало его дальнейшему развитию. 

В конце 20-х годов, во время Всесоюзной спартакиады 1928 года, волей-

больные команды, прибывшие в Москву на турнир, действовали по примитивной 

схеме: приём подачи и пас в третью зону, затем мяч отправлялся в четвертую зону, 

откуда следовало завершение – бросок. Именно бросок, а не удар! Во встрече с 

Украинской командой волейболисты-дальневосточники завершили нападение уда-

ром, а не броском, что стало неожиданностью для многих. После дискуссии удар 

был принят на вооружение и стал важным элементом техники, а бросок вскоре был 

запрещен в игре. Также на Дальнем Востоке был разработан эффективный приём 

волейбольной атаки – удар с короткой передачи по восходящему мячу, который из-

начально назывался «удар с хабаровской», «хабаровскими» [6]. Дальневосточные 

волейболисты первыми применили резаную подачу, названную «бумерангом». 

Кроме того, они были одними из первых, кто пришёл к специализации игроков в 

команде, в результате чего на площадке появились нападающие («резчики») и па-

сующие («подрезчики»). 

Уже этот перечень технических и тактических компонентов игры, остав-

шихся в наследство отечественному и мировому волейболу от дальневосточных 

спортсменов, достаточно убедительно говорит о значительном и весомом вкладе 

дальневосточного волейбола в развитие и совершенствование этой спортивной игры.  

В шестидесятые годы признание волейбола олимпийским видом спорта 

способствовало активизации этой игры в школах [7]. Внутришкольные и меж-

школьные соревнования вывели волейбольные команды из узкого круга на уровень 

городов и районов. В школах перестали рассматривать волейбол как развлечение и 

признали его спортивной дисциплиной, требующей высокой физической подготов-

ленности, технической сноровки и умелой тактики игры. 

С течением времени популярность волейбола и количество занимающихся – 

любителей и профессионалов – только нарастали. В советское и перестроечное время 

большой вклад в развитие хабаровского волейбола внесли Ю.В. Зятьковский (4-ый 

ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры (1979-

1991)), В.М. Мельниченко, П.К. Рыбаков, Н.И. Соболь, Т.А. Шуклина и другие.  

В архиве хабаровских волейболистов есть записи о победах мужской ко-

манды «Труд» на Кубке Сибири в 1983 году, а также женской команды «Заря» в 

1985 году. Игрокам этих команд было присвоено звание Мастеров спорта СССР. 

Мужская команда «Динамо» продолжительное время радовала зрителей своей иг-

рой; несколько раз возрождались женские профессиональные клубы. Женская ко-

манда «Уссури», основу которой составили хабаровские волейболистки, воспитан-

ницы Т.А. Шуклиной, неоднократно становилась участницей Высшей Лиги «А». 

Несмотря на большую популярность волейбола в городе и крае, появление профес-

сиональных команд, участвующих в соревнованиях, чемпионатах и первенствах 

страны, не было постоянным, и команды заканчивали своё существование из-за фи-

нансовых трудностей, что вызывало большое сожаление. 
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Одним из самых ярких явлений в истории хабаровского волейбола был жен-

ский клуб «Самородок». В 2000 году началась история женской волейбольной ко-

манды «Самородок», которая впечатлила своими результатами за период с 2000 по 

2008 годы. В дебютном сезоне 2000/2001 команда заняла первое место в первой лиге 

зоны «Сибирь-Дальний Восток». В последующие годы «Самородок» успешно высту-

пал в Высшей Лиге «А» этой же зоны, добиваясь впечатляющих результатов. В 2003 

году команда победила в турнире, продемонстрировав уникальный результат: она по-

бедила в 43 из 44 матчей и получила путевку в высший дивизион отечественного во-

лейбола – Суперлигу. В последующие годы «Самородок» становился призером рос-

сийского волейбольного первенства и принимал участие в розыгрыше Кубка CEV. 

Также успешно выступал молодежный состав «Самородка», сформирован-

ный в команду «Аурум». В 2004 году «Аурум» стал бронзовым призером Кубка Си-

бири и Дальнего Востока. В 2005 году была образована еще одна команда, «Золо-

тинка», которая выступала в Высшей Лиге «Б» женского Чемпионата России. Она 

была сформирована из девочек группы подготовки «Самородка». Выступления 

обеих команд отличались высоким уровнем.  

В августе 2007 и июне 2009 года жители Хабаровска стали свидетелями вы-

сочайшего уровня волейбола, когда в их городе прошли турниры мирового масштаба. 

В 2007 году в городе на Амуре развернулся турнир Гран-при среди женских нацио-

нальных волейбольных сборных, а в 2009 году город стал хозяином коммерческого 

турнира Мировой лиги среди мужских национальных волейбольных сборных. 

Настоящим ударом для волейбольного сообщества края стал распад леген-

дарной команды «Самородок» из-за недостатка финансирования. В 2012 году весь 

тренерский состав, обслуживающий персонал и четыре волейболистки перешли в 

новый женский волейбольный клуб «Сахалин» (г. Южно-Сахалинск).  

Создание ВК «Сахалин» в сентябре 2012 года стало результатом решения Ис-

полкома ВФВ, который допустил клуб к участию в Чемпионате России среди команд 

Высшей Лиги «А» вместо расформированной команды «Самородок» из Хабаровска. 

Если профессиональный волейбол в Хабаровске был подвержен «взлетам» 

и «падениям», то любительский, детский, студенческий и ветеранский волейбол 

продолжал оставаться популярным и любимым видом спорта среди жителей города 

и края. Он стал важным средством приобщения населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, а также добрым помощником в учебе и трудовой 

деятельности. Характер этой игры, ее простота, эмоциональность и демократич-

ность — всё это помогает вовлекать тысячи людей разных возрастов в активные 

занятия волейболом. Волейбольные команды и игровые площадки есть почти в каж-

дом учебном заведении, на предприятиях и в учреждениях; волейбол является по-

стоянным атрибутом в парках города [8]. 

В 2023 году, спустя 11 лет после распада женской команды «Самородок», 

губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв (ныне министр спорта РФ) принял 

решение возродить профессиональный волейбол в регионе в честь 100-летия рос-

сийского волейбола. В результате был создана новая женская волейбольная ко-

манда, получившая название «Амурские тигрицы». Команда приняла участие в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

229 

 

Чемпионате России по волейболу среди женских команд в группе «Сибирь» Выс-

шей лиги Б. 

Команда «Амурские тигрицы» стремительно завоевала симпатии болель-

щиков, стремясь к новым высотам и успехам на российской волейбольной арене. 

Первым трофеем в истории клуба стал Кубок Сибири и Дальнего Востока, который 

«Амурские тигрицы» выиграли в сентябре 2023 года в городе Иркутск. В финаль-

ном матче команда одержала убедительную победу над командой «Динамо» из Вла-

дивостока, что стало триумфом для новосозданного клуба. 

Финальный турнир чемпионата России в Высшей Лиге «Б» оказался интри-

гующим, так как в нем соперничали команды из Хабаровска и Владивостока. По-

беда «Амурских тигриц» подняла их на высшую ступень пьедестала и позволила 

выйти в Высшую лигу «А». Завоевание Кубка Сибири и Дальнего Востока и титул 

чемпионок Высшей Лиги «Б» сезона 2023/2024 в первый год существования клуба 

подчеркивают силу и потенциал хабаровской команды, став символом возрождения 

волейбола в регионе. Важность этих достижений подчеркивает необходимость 

дальнейшего развития волейбола в Хабаровске, что находит свое отражение в не-

давнем соглашении о сотрудничестве. 

Еще одним важным событием для хабаровского волейбола стало подписа-

ние соглашения о взаимном сотрудничестве между директором волейбольного 

клуба «Амурские Тигрицы» и ректором Дальневосточной государственной акаде-

мии физической культуры Сергеем Галицыным. Главным пунктом этого соглаше-

ния стало создание фарм-клуба «Амурские Тигрицы - ДВГАФК», который будет 

выступать в Высшей лиге «Б» в сезоне 2024/2025 и готовить резерв для основной 

команды. 

Это сотрудничество не только укрепляет взаимодействие между спортивной 

и образовательной сферами, но и создает основу для развития молодых талантов, что, 

в свою очередь, способствует повышению уровня волейбольной школы в регионе. 

Успехи «Амурских Тигриц» и создание фарм-клуба открывают новые возможности 

для привлечения молодежи к занятиям спортом, что является важным шагом к фор-

мированию здорового и конкурентоспособного поколения спортсменов.   

ВЫВОДЫ. История развития волейбола в Хабаровске демонстрирует насы-

щенное и вдохновляющее становление этого спорта на протяжении многих лет. По-

явление профессионального волейбола в регионе открывает новые перспективы для 

его дальнейшего развития. Это, в свою очередь, должно способствовать повыше-

нию эффективности всех звеньев местного волейбольного движения, увеличению 

числа занимающихся волейболом и созданию новых возможностей для его популя-

ризации.  

Кроме того, развитие профессионального волейбола станет стимулом для 

модернизации спортивной инфраструктуры, что улучшит условия для тренировок и 

соревнований, а также повысит общую привлекательность волейбола в регионе. Та-

ким образом, можно ожидать, что эти изменения окажут положительное влияние на 

развитие волейбольной культуры в Хабаровске и будут способствовать формирова-

нию устойчивого интереса к этому динамичному и увлекательному виду спорта.   
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Аннотация 

Цель исследования – выявление ключевых аспектов роли физической культуры в 

поддержании здоровья и продлении активного долголетия молодежи. 

Методы исследования: литературный обзор, сравнение научных исследований и ан-

кетирование студентов.  

Результаты исследования. Анализ анкетирования студенческой молодежи СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. в возрасте от 16 до 24 лет показал хорошую информированность обу-

чающихся о принципах здорового образа жизни. Большая часть участников опроса предпо-

читает занятия физической культурой другим формам двигательной активности. 

Выводы. Занятия физической культурой укрепляют здоровье и способствуют снятию 

эмоционального напряжения, оказывают положительное влияние на психическое состояние, 

развивают волевые качества, настойчивость и чувство ответственности. Психическое и физи-

ческое благополучие создает основу для формирования устойчивого здорового образа жизни, 

что делает физическую культуру важным компонентом личного и общественного здоровья. 

Ключевые слова: здоровье студентов, эмоциональное состояние, физическое воспи-

тание студентов, социальные кризисы, спортивное долголетие. 

The influence of physical culture on strengthening and maintaining the health 

of the younger generation 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify the key aspects of the role of physical culture in 

maintaining health and prolonging active longevity among youth. 

Research methods: literature review, comparison of scientific studies, and student surveys. 

Research results. The analysis of the survey of students from the Yuri Gagarin State Tech-

nical University of Saratov aged 16 to 24 years showed a good level of awareness among students 

regarding the principles of a healthy lifestyle. The majority of survey participants prefer engaging 

in physical culture over other forms of physical activity. 

Conclusions. Physical culture activities strengthen health and contribute to the alleviation of 

emotional tension, positively influencing mental state, developing willpower, persistence, and a sense 

of responsibility. Mental and physical well-being creates the foundation for establishing a sustainable 

healthy lifestyle, making physical culture an important component of personal and public health. 

Keywords: the health of students, emotional state, physical education of students, social 

crises, sports longevity. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Сохранение здоровья как основополагающая цель человече-

ства неизменно остаётся предметом многочисленных научных исследований. В 

условиях современных экологических и социально-экономических вызовов, кото-
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рые оказывают значительное влияние на здоровье людей, проблема укрепления здо-

ровья приобретает особую актуальность. Многочисленные экологические факторы, 

экономические трудности и социальные кризисы — всё это формирует неблагопри-

ятный фон, создающий дополнительные риски для здоровья. Поэтому развитие и 

внедрение культуры физической активности как составляющей здорового образа 

жизни представляется крайне важным в контексте современных реалий. 

Здоровье человека в значительной степени определяется его образом 

жизни. Формирование культуры здорового образа жизни является важнейшим эле-

ментом системы профилактики, направленной на улучшение общественного здоро-

вья. Систематическое вовлечение в практики физической активности, распростра-

нение знаний о борьбе с вредными привычками и повышении уровня физической 

активности — все эти компоненты формируют основу для укрепления здоровья [1]. 

Исследования показывают, что привитие здоровых привычек, начиная с раннего 

детства, играет важную роль в формировании устойчивого отношения к собствен-

ному здоровью и активному образу жизни в будущем. 

Здоровый образ жизни представляет собой комплексную систему поведе-

ния, включающую множество факторов. Важными аспектами являются сбаланси-

рованное питание, физическая активность, регулярные физические упражнения, 

полноценный сон, отказ от вредных привычек, контроль за состоянием здоровья и 

соблюдение личной гигиены. Все эти элементы интегрируются в концепцию физи-

ческой культуры, которая является одним из главных условий для поддержания здо-

ровья и профилактики заболеваний. 

Физическая культура традиционно рассматривается как неотъемлемая 

часть общей культуры и развития личности. В её основе лежит стремление к укреп-

лению здоровья, профилактике и устранению врождённых и приобретённых забо-

леваний, а также созданию устойчивой психофизической адаптации к социальным 

и экологическим условиям. В настоящее время очевидно, что физическая культура 

играет жизненно важную роль как для людей, занятых физическим трудом, так и 

для тех, чья деятельность связана с умственной активностью. Укрепление здоровья 

за счёт физической активности позволяет достигать наибольшей эффективности в 

выполнении трудовых и учебных задач и способствует лучшей адаптации к высо-

ким физическим и умственным нагрузкам. 

Значительным аспектом физической культуры является то, что её влияние 

распространяется на все возрастные группы и социальные категории. Хотя профес-

сиональные занятия спортом доступны относительно узкому кругу лиц, физическая 

активность, в широком понимании, присутствует в повседневной жизни каждого. 

Например, такая активность проявляется в обычных движениях: уход за садом, пла-

вание, пешие прогулки, езда на велосипеде, различные формы танцев и даже до-

машняя работа. Всё это формирует уровень повседневной физической нагрузки, ко-

торый является важным компонентом здорового образа жизни. Эти формы физиче-

ской активности адаптированы под повседневные потребности, и их влияние на ор-

ганизм подтверждено многочисленными исследованиями. Доказано, что даже уме-

ренная физическая активность положительно сказывается на здоровье, укрепляет 

сердечно-сосудистую систему и улучшает общее самочувствие и настроение [2]. 
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Здоровье, будучи основополагающей потребностью человека, определяет 

его работоспособность и тем самым способствует гармоничному развитию лично-

сти. В общественном сознании утвердилось убеждение, что здоровый образ жизни 

является основой не только личного благополучия, но и залогом гармоничного су-

ществования общества. Здоровье — это не просто отсутствие болезней, но и состоя-

ние полного физического, психического и социального благополучия, достигаемое 

путём соблюдения базовых принципов ЗОЖ. Значение физической культуры в дан-

ной парадигме возрастает в силу её влияния не только на физиологическое состояние, 

но и на социальное и эмоциональное благополучие, что, в свою очередь, приводит к 

оздоровлению всей нации и способствует решению важных социальных вопросов. 

Формирование ЗОЖ выступает в качестве одной из приоритетных общена-

циональных задач, предполагая массовое вовлечение в физическую активность всех 

слоёв населения, начиная с раннего возраста. Для достижения устойчивых резуль-

татов важно не только прививать привычки регулярной физической активности, но 

и создавать условия для её реализации в повседневной жизни. В то же время, каж-

дому следует осознавать личную ответственность за собственное здоровье и стре-

миться внести вклад в общее оздоровление нации, активно способствуя формиро-

ванию положительного примера в обществе [3]. 

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. проводятся соревнования и мастер-классы 

по видам спорта. В рамках воспитательной работы проходят круглые столы и семи-

нары о здоровом образе жизни, организуется спортивно-массовая работа со студен-

тами (Приз Первокурсника, Межфакультетская Спартакиада, Универсиада образо-

вательных организаций высшего образования, студенческие лиги и т.д.). 

Для анализа текущего состояния проблемы в области физической культуры 

и здоровья был проведён обширный литературный обзор. В работе использовались 

учебники и научные труды ведущих исследователей данной области, среди которых 

«Теория и методика физического воспитания» (Никитушкин В. Г.), «Физическая 

культура: здоровый образ жизни студента» (Овчинников В. П.), а также учебное по-

собие Казантиновой Г. М. «Физическая культура студента». 

Результаты литературного анализа подтвердили, что вопросы влияния фи-

зической активности на здоровье широко освещены в научной литературе. В ряде 

работ предложены методологические подходы, позволяющие оценить вклад физи-

ческой активности в укрепление здоровья на всех уровнях, включая физиологиче-

ские, социальные и психические аспекты. Несмотря на наличие многочисленных 

публикаций по данной теме, актуальность вопроса по-прежнему остаётся высокой. 

С каждым годом физическая культура и спорт получают всё большее признание в 

обществе как важнейшие элементы здорового образа жизни, что делает их предме-

том не только научного, но и общественного интереса. В то же время недостаточно 

изучена мотивация занятий физической культурой в технических вузах. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — выявить ключевые аспекты роли физической 

культуры в поддержании здоровья и здоровых привычек студентов технического 

вуза, а также способствовать развитию жизненных установок на долголетие. 

Задачи исследования: 

1. Определить, в какой мере физическая культура влияет на состояние здо-

ровья обучающихся в период обучения в университете. 
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2. Изучить роль физической активности в формировании здорового образа 

жизни и её влияние на общую жизнедеятельность будущих специалистов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Проведение литературного обзора с целью обобщения данных о роли фи-

зической активности в укреплении здоровья. 

2. Сравнительный анализ научных исследований о влиянии физической ак-

тивности на организм. 

3. Анкетирование студенческой молодежи СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Физическая культура, по результатам многочисленных исследований, 

неоспоримо является одним из ведущих факторов укрепления здоровья и увеличе-

ния продолжительности жизни. Спортивные и физические занятия способствуют 

поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной 

и опорно-двигательной систем, улучшению обменных процессов, что, в свою оче-

редь, оказывает благотворное влияние на общее состояние организма. Необходимо 

подчеркнуть, что физическая активность воздействует не на какую-либо отдельную 

систему организма, а на весь организм в целом, стимулируя активизацию всех его 

жизненно важных функций. 

Физическая культура формирует комплекс полезных привычек, способству-

ющих не только укреплению здоровья, но и повышению сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам окружающей среды. С учётом многолетнего опыта 

спортивной медицины можно утверждать, что правильно организованная физическая 

активность способствует повышению выносливости, силы, гибкости и баланса нерв-

ных процессов, что особенно важно в условиях повышенных физических и эмоцио-

нальных нагрузок, с которыми сталкивается человек в современном обществе [4]. 

Особое значение в физическом воспитании имеет соблюдение условий 

окружающей среды, при которых осуществляется физическая активность. Ряд науч-

ных исследований подчёркивает, что занятия физической культурой на открытом 

воздухе обладают повышенным оздоровительным эффектом. Научно доказано, что 

проведение упражнений на свежем воздухе способствует закаливанию организма, 

улучшает процессы терморегуляции, что особенно актуально при низких темпера-

турах. Регулярные занятия на улице снижают восприимчивость организма к резким 

температурным колебаниям, укрепляют иммунитет и уменьшают риск простудных 

заболеваний. Такая адаптация организма к неблагоприятным факторам природы 

способствует укреплению как физического, так и психического здоровья. 

Занятия на свежем воздухе, особенно при низкой температуре, способ-

ствуют адаптации организма, улучшая устойчивость к перепадам температуры. Это, 

в свою очередь, способствует улучшению функции терморегуляции, что снижает 

вероятность развития простудных заболеваний и укрепляет общую сопротивляе-

мость организма. Научные данные подтверждают, что физическая активность, про-

водимая в условиях пониженной температуры, формирует более устойчивую за-

щиту организма и улучшает показатели физического состояния. 

Важной особенностью успешной физической активности является её пер-

сонализация, то есть адаптация к индивидуальным особенностям организма. Совре-

менные научные подходы подчеркивают, что физическая активность должна соот-

ветствовать уровню физической подготовленности, возрасту, состоянию здоровья и 
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особенностям организма каждого человека. Для молодежи важно развивать вынос-

ливость, гибкость и силу, что поможет избежать проблем со здоровьем в будущем. 

Такой подход позволяет обеспечить оптимальное воздействие физической активно-

сти и избежать избыточных нагрузок, которые могут привести к травмам или ухуд-

шению состояния здоровья. 

Оптимальная физическая активность может варьироваться от легкой утрен-

ней зарядки, которая занимает 10-15 минут, до более интенсивных тренировок, раз-

работанных с учётом индивидуальных потребностей. Утренняя зарядка, будучи до-

ступной формой физической активности, помогает организму быстрее выйти из со-

стояния сна, активирует все системы и способствует улучшению настроения на це-

лый день. Современные исследования подтверждают, что даже кратковременная 

утренняя активность способствует увеличению энергетических резервов организма 

и укреплению здоровья. 

Физическая культура оказывает благотворное влияние не только на физиче-

ское, но и на психическое здоровье. Научно доказано, что физическая активность спо-

собствует снижению уровня стресса, уменьшает тревожность и улучшает общее эмо-

циональное состояние. Регулярные физические занятия способствуют выделению эн-

дорфинов, гормонов радости, которые оказывают положительное воздействие на эмо-

циональное состояние и настроение [5]. В результате физическая активность стано-

вится важным компонентом в борьбе с эмоциональным выгоранием и депрессией, что 

подтверждается многочисленными клиническими исследованиями. 

Для большинства молодых людей спорт является не только средством улуч-

шения физического состояния, но и способом снятия эмоционального напряжения. 

Занятия спортом помогают развить настойчивость, решительность и уверенность в 

своих силах, что крайне важно для достижения устойчивого психического здоровья. 

Научные исследования указывают на прямую связь между регулярной физической 

активностью и уровнем психоэмоционального комфорта. Студенты, систематиче-

ски занимающиеся спортом, обладают более устойчивой психикой, легче справля-

ются с трудностями и менее подвержены стрессовым ситуациям. Спорт становится 

важным элементом личностного развития и формирования гармоничной личности. 

Согласно исследованиям, физическая активность замедляет процессы ста-

рения на клеточном уровне, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, 

поддерживает мышечный тонус и помогает сохранять гибкость и выносливость. 

При регулярных занятиях спортом укрепляется костная ткань, что предотвращает 

развитие остеопороза, а также увеличивается эластичность сосудов, что снижает ве-

роятность сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты подчеркивают значи-

мость физической культуры в поддержании здоровья на всех стадиях жизни — от 

молодости до пожилого возраста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ анкетирования среди студенче-

ской молодежи СГТУ имени Гагарина Ю.А. в возрасте от 16 до 24 лет (всего было 

опрошено 317 человек) показал хорошую информированность обучающихся о 

принципах здорового образа жизни (рис. 1). На вопрос о самочувствии 25 % отве-

тили «отлично», 55 % — «хорошо», 17 % — «средне», 3 % — «плохо». По их мне-

нию, на самочувствие влияют (рис. 2): сон — 28 % студентов, болезни — 20 %, 

питание — 24 %, окружающая среда — 10 %, нагрузки — 3 %, нехватка времени — 

14 % и спорт — 1 % студентов. 
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Рисунок 1 – Самочувствие обучающихся во время занятий ЗОЖ 

 
Рисунок 2 – Мнение студентов о том, что влияет на самочувствие 
 

При ответе на вопрос «Занимались ли вы каким-либо спортом ранее?» две 

трети респондентов ответили «да» (при этом стоит обратить внимание, что только 

20% из них продолжают заниматься спортом). 

Большая часть участников опроса предпочитает занятия физической куль-

турой другим формам двигательной активности, например, фитнесу. Узнав о до-

машнем укреплении здоровья, мы получили такие данные: утреннюю зарядку де-

лают только 5%, не делают или делают это редко чуть меньше половины студентов. 

Отличное физическое развитие признали 17%, 80% отметили средний уро-

вень, и 3% – плохой. 

Среди опрашиваемых большинство студентов посещают занятия по физи-

ческой культуре в СГТУ имени Гагарина Ю.А. Около 2% были освобождены по 

болезни, 54% студентов относятся к основной медицинской группе, 11% – к подго-

товительной и 33% – к специальной медицинской группе. 

Не менее значимым для успешного формирования здорового образа жизни 

студентов является соблюдение гигиенических норм. По результатам опроса, боль-

шинство студентов следят за правилами личной гигиены. Один из вопросов касался 

употребления табака: не пробовали – 11%, редко – 29%, 43% отметили «изредка», и 

27% – «часто». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, физическая культура в вузе представляет 

собой многогранную систему, в которой сочетаются аспекты физического и психи-

ческого здоровья, социальной адаптации и личностного роста. Занятия различными 
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видами двигательной активности оказывают положительное воздействие на состо-

яние здоровья, укрепляют физиологические и психические процессы, способствуют 

формированию потребности в ведении здорового образа жизни студентов. Регуляр-

ная физическая активность, адаптированная к индивидуальным особенностям чело-

века, создаёт базис для профилактики заболеваний и продления активного долголе-

тия молодого поколения. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о высокой 

значимости физической культуры и укрепления здоровья студентов СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. во время учебы. Спортивные мероприятия и учебные занятия по фи-

зической культуре оказывают комплексное воздействие на организм студентов, 

способствуют улучшению состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-

двигательной систем. Учитывая возрастающую актуальность данной темы, форми-

рование здорового образа жизни с обязательным включением физических упражне-

ний становится приоритетным направлением в рамках оздоровительных мероприя-

тий в вузе. В целом, большая часть студентов относится положительно к спорту и 

занятиям физической культурой. Отвечая на вопрос, чем бы они хотели заниматься 

на занятиях, студенты назвали следующие виды активностей: футбол, волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, плавание, йога, кардио-тренировки, фитнес, фиджитал 

спорт, киберспорт, дронрейсинг и многое другое.   

Правильно подобранные физические нагрузки помогают поддерживать фи-

зиологические процессы на высоком уровне, обеспечивают устойчивость организма 

к воздействию внешних факторов и препятствуют развитию патологических про-

цессов. Занятия физической культурой укрепляют здоровье и способствуют снятию 

эмоционального напряжения, оказывают положительное влияние на психическое 

состояние, развивают волевые качества, настойчивость и чувство ответственности. 

Психическое и физическое благополучие создают основу для формирования устой-

чивого здорового образа жизни, что делает физическую культуру важным компо-

нентом личного и общественного здоровья. 
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Аннотация 

Цель исследования – выявление приоритетов стратегической направленности вуза в 

сфере организации оздоровительной физической культуры.  

Методы и организация исследования: обзор литературы, опрос, экспертный анализ, 

мониторинг, тестирование, методы математической статистики. Респонденты – ППС кафедр 

физического воспитания и студенты вузов.  

Результаты исследования и выводы. Показано, что отношение студентов к оздоро-

вительным занятиям, ведению здорового образа жизни нуждается в педагогическом сопро-

вождении. Анализ здоровья студентов указывает на снижение его характеристик. В исследо-

вании определены приоритеты оздоровительной стратегии, психолого-педагогические усло-

вия и направления образовательного процесса, способствующие формированию ценностных 

ориентиров, созданию условий самореализации студентов и их личностному росту. 
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Abstract 

The purpose of the study is to identify the priorities of the strategic direction of the univer-

sity in the field of organization of recreational physical culture. 

Research methods and organization: literature review, survey, expert analysis, monitoring, 

testing, methods of mathematical statistics. Respondents include faculty members of physical edu-

cation departments and university students. 

Research results and conclusions. It has been shown that students' attitudes towards health-

related activities and leading a healthy lifestyle require pedagogical support. An analysis of students' 

health indicates a decline in its characteristics. The study identifies the priorities of the health strat-

egy, psychological and pedagogical conditions, and directions of the educational process that con-

tribute to the formation of value orientations, the creation of conditions for students' self-realization, 

and their personal growth. 

Keywords: student health, recreational physical culture, motivation. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В основу стратегии развития физической культуры в системе 

образования Российской Федерации положены принципы, которые с учетом реаль-

ных финансовых возможностей обеспечения образования и физической культуры 

позволяют сохранить потенциал физической культуры, ее оздоровительное направ-

ление и в определенной степени направлены на обеспечение их некоторого посту-

пательного развития. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, образование 

учащейся молодежи по физической культуре не в полной мере реализует ее соци-

альные ожидания.  
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Эффективность любой социальной системы определяется степенью соот-

ветствия достигнутого результата поставленным задачам. Оценивая систему физи-

ческого воспитания, мы констатируем тревожные выводы, прежде всего, в решении 

основной цели – достижение оптимального уровня здоровья людей. Так, статистика 

Минздрава свидетельствует, что число больных, у которых впервые обнаружено 

психическое расстройство, за последние 3 года возросло более, чем в 1,5 раза. 

Смертность в России приближается к превышению над рождаемостью. По стране 

идет эпидемия наркомании, отмечается большое количество венерических, онколо-

гических и других инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Оздоровительная функция физической культуры реализуется недостаточно 

эффективно, из-за чего умения лишь эпизодически самостоятельно используются 

учащимися в оздоровительной деятельности. Навыки самоконтроля формируются 

поверхностно, а представления и знания о физической культуре в сохранении здо-

ровья не соответствуют должным образом научным реалиям [1].  

Специалистами медицины и физической культуры на протяжении ряда по-

следних лет фиксируется недостаточный уровень физической подготовленности 

учащейся молодежи, снижение функциональных показателей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем, умственной и физической работоспособности и 

других жизненных показателей. При высокой интенсификации учебного труда 

особо остро встает задача организации оздоровительной физической культуры. 

Фактор здоровья объективно играет все возрастающую роль в успешном выполне-

нии студентами всех требований обучения в вузах. 

Одним из решающих аспектов учебного процесса студентов в области фи-

зической культуры является формирование знаний и убеждений заботиться о своем 

здоровье, увеличение двигательной активности, результатом чего должно стать со-

здание устойчивой мотивации к здоровому стилю жизни [2]. Мы предположили, что 

моделирование здорового образа жизни на базе оздоровительной физической куль-

туры позволит повысить готовность к здоровьесбережению. 

Проблемы организации оздоровительной деятельности в вузе имеют свои 

особенности, обусловленные как возрастными особенностями студенческой моло-

дежи, так и определенным жизненным и социальным опытом. Поступление сту-

дента в вуз на ту или иную специальность еще не означает, что ценностные ориен-

тиры молодого человека являются для него определяющим мотивом выбора буду-

щей профессии. Несмотря на конкурсный отбор студентов, мировоззренческие 

взгляды и идеалы отдельных студентов нельзя считать устоявшимися. Их отноше-

ние к предстоящей учебе, к физкультурно-оздоровительным занятиям, к однокурс-

никам, требовательность к себе нуждаются в педагогическом сопровождении. Ис-

следование нацелено на выявление приоритетов стратегической направленности 

вуза относительно сферы организации оздоровительной физической культуры, ос-

новных принципов ее влияния на формирование социальной активности студента, 

создание условий для самореализации обучающихся.   

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования 

выявленной проблемной ситуации использовались следующие методы: обзор лите-
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ратуры, анкетирование, опрос, экспертный анализ, мониторинг мотивационно-цен-

ностных детерминант, тестирование, математическая статистика. Экспертный ана-

лиз включал результаты социологического опроса по приоритетам стратегии вуза в 

сфере организации оздоровительной физической культуры, респонденты – профес-

сорско-преподавательский состав кафедр физической культуры двух Санкт-Петер-

бургских университетов: политехнический и гражданской авиации, всего 42 препо-

давателя. Данные по заболеваемости (1-3 курсы, юноши и девушки в возрасте 18-

20 лет, всего 267 студентов) анализировали по результатам медицинских осмотров 

студентов исследуемых вузов, проведенных в 2023/2024 учебном году, анкетирова-

ние студентов включало также изучение вопросов выбора приоритетных форм дви-

гательной активности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сегодня доказано, что основной мето-

дической особенностью проведения учебно-тренировочных занятий студентов в ву-

зах должна стать их образовательная направленность и ориентация на переход к са-

мостоятельной физкультурной деятельности. 

Анализ литературных источников подтверждает, что концепция взаимо-

связи обучения, воспитания, развития, психофизиологического единства человече-

ской природы человека становится особенно актуальной в настоящее время. Пере-

ход системы образования на личностно-ориентируемую парадигму позволяет 

наиболее полно реализовать идеи гуманизации в подготовке будущих специали-

стов. Ориентация на личность как социальную ценность общества предполагает 

культурологический подход к содержанию образования, в том числе в области фи-

зической культуры.  

Рассматривая взаимосвязь и взаимозависимость общей, профессиональной 

и физической культуры, важно выявить основные функции университетского обра-

зования, которые формируют культурный и интеллектуальный потенциал студента.  

Обобщенный анализ литературных источников позволяет выделить пять 

наиболее значимых функций университетского образования: обучающая, культур-

ная, профессиональная, исследовательская, гуманистическая. Эти основные функ-

ции университетского образования должны быть раскрыты и реализованы в сфере 

физической культуры студенческой молодежи. При этом необходимо общественное 

понимание и осмысление феномена физической культуры и его взаимосвязей с об-

щей культурой человека. Не случайно в настоящее время в университете особое 

значение приобретает образовательный гуманистический аспект по многим направ-

лениям обучения [3]. 

В содержании педагогического процесса важно учитывать, как возрастные 

психофизиологические и личностные особенности человека на конкретном этапе 

обучения, так и особенности предстоящей профессиональной деятельности. Речь 

идет о самом продуктивном периоде жизни (от 17 до 30 лет), и от того, как будет 

организован и воплощен проект физкультурного образования, будет зависеть уни-

верситетский уровень личности специалиста.   

Производство знаний в области физической культуры, их доступность и 

внедрение новых технологий являются сегодня главными задачами. Актуальность 
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этого обусловливает и необходимость повышения мотивации занимающихся к ор-

ганизации собственной оздоровительной физкультурно-спортивной деятельности. 

Снижение двигательной активности, стрессовые состояния, экологическая 

обстановка приводят к нарушениям биологического баланса человеческого орга-

низма. Учитывая вышеизложенное, мы посчитали необходимым выявить уровень 

здоровья студентов ведущих вузов Санкт-Петербурга на текущий момент времени.  

В исследовании выявлены животрепещущие проблемы: около 60% студен-

тов к старшим курсам обучения имеют те или иные хронические заболевания (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Заболеваемость студентов вузов по патологиям (%) 

Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему (19,9%), 

опорно-двигательный аппарат (19,1%), органы зрения (12,5%). Достаточно много  

студентов отмечается с патологией органов дыхательной системы (8,5%), заболева-

ний желудочно-кишечного тракта (8,7%), а в группу «другие заболевания» (13,9%) 

включаются заболевания женских органов, онкологические, инфекционные и другие.  

Анализ здоровья студентов свидетельствует о снижении его характеристик 

и необходимости разработки основных приоритетов стратегической направленно-

сти вуза в сфере организации оздоровительной физической культуры.  

Такими приоритетами, по нашему мнению, должны явиться: 

 государственное регулирование сети оздоровительных сооружений и 

обеспечение эффективного развития всей структуры отрасли;   

 совершенствование финансового, кадрового и рекламного обеспечения 

оздоровительной деятельности; 

 привлечение к занятиям физической культурой, повышение объема двига-

тельной активности и привитие норм здорового образа жизни большинству студентов;  

 доступность занятий физической культурой без дискриминации по ка-

ким-либо признакам, укрепление физического состояния занимающихся. 

Результаты научных исследований, проведенных в университетах граждан-

ской авиации и политехнического показали, что повысить качество педагогической 

деятельности преподавателя возможно не только при реализации цели, содержания, 

принципов, методов обучения и воспитания занимающихся, но также при четкой 
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организации образовательного процесса и при соблюдении следующих психолого-

педагогических условий: 

 наличие в учебном заведении творческой обстановки, которая стимули-

ровала бы преподавателей к повышению качества деятельности и педагогической 

культуры; 

 наличие у преподавателя внутренней установки, развитого самосозна-

ния и потребностей к повышению эффективности инновационной педагогической 

деятельности; 

 наличие у преподавателя волевых качеств и привычек саморегулирования; 

 положительная установка преподавателя к избранной профессии и пре-

подаваемому учебному предмету; 

 признание в коллективе педагогической деятельности преподавателя, 

моральное и материальное поощрение по результатам педагогического труда.  

Анализ оздоровительной деятельности университета подтверждает, что она 

способствует (хоть и недостаточно) не только укреплению здоровья, но формирует 

социальную активность студента, происходит: развитие когнитивных процессов; 

развитие способности управлять психическим состоянием; включение личности в 

связи с обществом, спортивно-оздоровительным клубом; формирование одобряемого 

поведения, особенно лидеров физкультурно-оздоровительной деятельности и т.д. 

Оздоровительная физкультурно-спортивная деятельность предоставляет 

студентам возможность идентификации своего личностного кондиционного уровня 

с уровнем модельным – по рейтингу здоровья, расчету и сравнению паспортного и 

биологического возраста студента. В соответствии с полученными конкретными 

данными разрабатываются методические рекомендации по основам здорового об-

раза жизни, по самостоятельной оздоровительной физической культуре.  

В исследовании проведен экспресс-опрос студентов о выборе формы дви-

гательной активности.  

Иллюстрацией влияния моды на выбор двигательной активности студентов 

является их увлечение эмоционально насыщенными формами активного досуга и 

занятиями оздоровительной направленности: так сильные предикаты, составляю-

щие 62% и более отмечены в самостоятельной спортивно-игровой деятельности, в 

занятиях в оздоровительных коммерческих клубах, сильный фактор в утверждениях 

студентов имеет и влияние спортивной моды в группе сверстников. Вместе с тем 

отмечено незначительное влияние таких важных факторов как занятия физической 

культурой в вузе, социальная востребованность спорта и здоровья в стране, а также 

уровень достижений спорта в стране (табл. 1). 

В анкетировании более 62% респондентов отметили необходимость ча-

стичного реформирования учебно-воспитательного процесса в вузах путем широ-

кого использования оздоровительных физкультурно-спортивных технологий. 

Проведенный анализ характеризует значимое отставание практики физиче-

ского воспитания в вузе от интереса к многообразию и свободе выбора форм оздо-

ровительной физкультурно-спортивной деятельности. 

В эпоху современных социально-экономических реформ, существенной ха-

рактеристикой которой является высокая подвижность и вариативность процессов 
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и форм развития культуры, нами отмечается аберрация ценностных ориентаций сту-

дентов в сфере оздоровительной физической культуры. 

Таблица 1 – Приоритеты в выборе форм двигательной активности студентов Санкт-Петер-

бургских университетов (Политехнического и Гражданской авиации) 

№ 

пп 

Социально-педагогические факторы Утверждения студентов о значении со-

циально-педагогических факторов (%) 

Сильное Среднее Незначительное 

1 Учебные занятия по физической куль-

туре в вузе 

26,5 22,0 51,5 

2 Занятия в оздоровительных коммерче-

ских клубах 

62,0 28,0 10,0 

3 Самостоятельная спортивно-игровая 

деятельность 

64,0 27,0 9,0 

4 Влияние средств массовой информа-

ции (интернет, ТВ, радио и т.д.) 

39,0 41,0 20,0 

5 Спортивные и оздоровительные тради-

ции в семье 

55,0 26,0 19,0 

6 Влияние спортивной моды в группе 

сверстников 

62,0 24,0 14,0 

7 Социальная востребованность спорта и 

здоровья в стране 

40,0 32,0 28,0 

8 Уровень достижений спорта в России 21,0 36,5 42,5 
 

Сегодня в физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах необхо-

димо учитывать и следующие вызовы – широко интегрированные цифровые техно-

логии [4]. У студенческой молодежи значительно увеличилось время на работу с 

интернет-сервисом и как итог – сократилось время двигательной активности; кроме 

того молодежная аудитория может служить почвой конфликтов на бытовой и даже 

спортивной почве. 

В настоящее время в вузах налаживается сотрудничество воспитательной и   

физкультурно-оздоровительной деятельности, что способствует:   

 включенности студенческого самоуправления в физкультурно-оздорови-

тельную деятельность; 

 росту качества образования, в том числе по дисциплине «Физическая куль-

тура»; 

 развитию личности, включая физкультурно-оздоровительное направление; 

 расширению возможности для адаптации к оздоровительной деятельности; 

 формированию эффективной системы студенческого самоуправления вуза; 

 формулированию ценностных ориентиров университетской среды. 

Для достижения поставленных задач в университетах определены направ-

ления работы: 

 совершенствование среды для развития конкурентоспособной лично-

сти, включая диагностику физического и психологического состояния, контроля 

здоровья, ведения здорового образа жизни и др.; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 развитие кадрового потенциала оздоровительной деятельности;   

 развитие корпоративной культуры, коммуникативных отношений в ву-

зовском сообществе, поощрение оздоровительной деятельности и пр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проблемы организации оздоровительной деятельности в 

вузе имеют свои особенности, обусловленные как возрастными особенностями сту-

денческой молодежи, так и определенным жизненным и социальным опытом.  В 

исследовании показано, что отношение студентов к физкультурно-оздоровитель-

ным занятиям нуждается в педагогическом сопровождении.  

Анализ здоровья студентов показывает снижение его характеристик и необ-

ходимость разработки приоритетов стратегии в организации оздоровительной фи-

зической культуры. Подчеркивается, что в организации оздоровительной деятель-

ности в вузах необходимо учитывать широко интегрированные технологии. Необ-

ходимо сотрудничество воспитательной и оздоровительной деятельности, что спо-

собствует развитию личности, включая физкультурно-оздоровительное направле-

ние, формированию эффективной системы студенческого самоуправления вуза, 

формулированию ценностных ориентиров университетской среды. 

Оздоровительная физическая культура набирает популярность и стано-

вится востребована у будущих специалистов. Сегодня делается следующий про-

гноз: в России ожидается некоторое сокращение доли инженерно-технических и 

сельскохозяйственных специальностей и увеличение примерно в 2,5 раза доли гу-

манитарных профессий. Таким образом, все большее значение будут приобретать 

профессии и специальности, ориентированные на удовлетворение многообразных 

потребностей личности, в том числе и в сфере физической культуры, теснейшим 

образом связанной с сохранением и укреплением здоровья человека.  
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Аннотация 

Данная категория заболеваний является своего рода пандемией, охватившей все кон-

тиненты, страны и слои населения. В России артериальная гипертензия занимает первое ме-

сто по распространению заболеваний и является национальной проблемой номер один, она 

занимает в мировом рейтинге первое место. Понимание механизмов влияния физических 

упражнений на профилактику артериальной гипертензии у студентов приведет к созданию 

новаторских методик, которые будут способствовать снижению распространенности данного 

заболевания и улучшению здоровья нации.  

Цель исследования – определить влияние физических упражнений на студентов с ар-

териальной гипертензией.   

Методы и организация исследования. Исследование выполнено в рамках внутрен-

него мониторинга студентов СГЭУ по определению уровня здоровья, физического развития, 

систематичности занятий физической культурой и спортом, влияния регулярных занятий на 

артериальное давление у студентов.  

Выводы. Преподавателям физической культуры в вузах необходимо обладать глубо-

кими знаниями о влиянии регулярных физических упражнений на уровень артериального дав-

ления, чтобы эффективно внедрять новые технологии в программы физического воспитания, 

способные оказывать профилактическое воздействие на развитие гипертензии у молодежи. 

Ключевые слова: гипертензия, физическая культура в вузе, здоровье студентов, 

здравоохранение, профилактика заболеваний. 
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Abstract 

This category of diseases represents a kind of pandemic that has affected all continents, 

countries, and population groups. In Russia, arterial hypertension ranks first in the prevalence of 

diseases and is the number one national problem, holding the top position in the global ranking. 

Understanding the mechanisms by which physical exercise influences the prevention of arterial 

hypertension among students will lead to the development of innovative methods that will contribute 

to reducing the prevalence of this disease and improving the health of the nation. 

 The purpose of the study is to determine the impact of physical exercises on students with 

arterial hypertension. 

 Research methods and organization. The study was conducted as part of the internal 

monitoring of students at SSEU to determine the level of health, physical development, regularity 

of physical education and sports activities, and the impact of regular exercise on blood pressure 

among students. 
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Conclusions. Physical education instructors in higher education institutions must possess a 

deep understanding of the impact of regular physical exercise on blood pressure levels in order to 

effectively implement new technologies in physical education programs that can have a preventive 

effect on the development of hypertension among young people. 

Keywords: hypertension, physical culture in higher education institutions, student health, 

healthcare, disease prevention. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Как социально значимое явление артериальная гипертензия 

волнует ученых не одно тысячелетие. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

сопровождали человечество всегда, но только при бурном развитии цивилизации они 

приобрели особую актуальность. По официальным данным Министерства 

здравоохранения и социального развития, доля распространения заболевания среди 

студенческой молодежи составляет около 30%. Поэтому изучение показателей 

базовых систем организма студентов — первоочередная задача наших медиков, но 

также необходимо, чтобы преподаватели кафедры физического воспитания изучали 

данную проблему и своевременно направляли студентов на диагностику их здоровья. 

Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из наиболее 

распространенных недугов сердечно-сосудистой системы молодого поколения, 

проявляющихся стойким повышением артериального давления. Ее роль в 

общественном здравоохранении чрезвычайно велика, поскольку она способствует 

увеличению вероятности развития сердечно-сосудистых патологий, инсультов и 

повышению рисков досрочной смертности. В свете этого профилактика и контроль 

над АГ становятся ключевыми задачами здравоохранения нашей страны [1].  

В последнее время ученые всё чаще обращают внимание на исследования, 

изучающие воздействие регулярных физических упражнений на предотвращение и 

контроль АГ, особенно среди студенческой молодежи, для которых регулярная 

физическая активность может стать одним из эффективных методов профилактики. 

Изучение данного взаимодействия может открыть новые подходы к эффективной 

профилактике и терапии АГ, что существенно уменьшит нагрузку на систему 

здравоохранения. 

Так, Бунак В.В., Петрова Г.С. и другие ученые в своих исследованиях 

рекомендуют использовать доклиническую диагностику АГ и по деформации 

грудной клетки инспираторного типа определять склонность к заболеванию [2, 3, 4]. 

По утверждению авторов, 20 % студентов, имеющих такие отклонения в 

телосложении, выявляются именно с помощью такой методики. 

Как известно, современная медицина пока не нашла эффективных методов 

лечения данного заболевания, возможно, потому что до сих пор не созданы 

централизованные клиники донозологических исследований для молодежи 

студенческого возраста [2]. Следовательно, сложно выявлять предрасположенность 

к этому заболеванию, во-первых. Во-вторых, методики преподавания физической 

культуры в учебных заведениях не учитывают предрасположенности к различным 

соматическим заболеваниям вообще и к гипертонии в частности. Более того, 

уменьшение количества учебно-тренировочных занятий в вузе (1 контактное 

занятие в неделю) может стать причиной заболевания даже у здоровых студентов, 

если выполнение упражнений во время занятий физической культурой будет 

рассогласовано с темпом, силой и фазой дыхания. То есть активный выдох должен 
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приходиться на наибольшее усилие при выполнении упражнения, а вдох 

сопровождаться активным участием мышц грудной клетки и живота, как и выдох. 

Таким образом, исследование воздействия физической активности на 

управление артериальной гипертензией у студентов признано актуальным и 

значимым для разработки стратегий снижения риска и улучшения здоровья 

населения. Внедрение привычки к регулярным тренировкам в студенческие годы 

может иметь долгосрочные положительные последствия. Понимание механизмов, 

определяющих этот процесс, приведет к созданию инновационных методик, 

способствующих снижению распространенности АГ и улучшению здоровья нации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить влияние физических упражнений 

на студентов с артериальной гипертензией.  

Задачи исследования: провести анализ научной литературы по данной теме; 

собрать анамнез для определения наличия у студентов Самарского 

государственного экономического университета (СГЭУ) вышеупомянутого 

заболевания; сравнить влияние физических нагрузок на студентов, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, и тех, кто занимается нерегулярно 

(1 раз в неделю и реже). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование 

выполнено в рамках внутреннего мониторинга студентов СГЭУ по определению 

уровня здоровья, физического развития, систематичности занятий ФКиС, а также 

влияния регулярных занятий на уровень артериального давления (АД) студентов. 

Артериальная гипертония определяется как заболевание, основным и 

устойчивым симптомом которого является повышение АД. Развитие этого 

заболевания ассоциируется с определёнными этиологическими факторами, 

выявленными в ходе обширных эпидемиологических исследований. Многие 

пациенты страдают от гипертонии без явных симптоматических проявлений. В тех 

случаях, когда клинические признаки присутствуют, они могут проявляться через 

различные сенсорные нарушения, такие как головные боли, визуальные искажения, 

тошнота, головокружение, а также чувство нестабильности при движении. При этом 

симптомы могут варьироваться по спектру и быть неспецифичными [5].  

Процедура диагностики гипертонии обычно предполагает достаточно 

простые действия, включающие многократные измерения АД, которые должны 

превышать пороговые значения в 140/90 мм рт. ст. Однако важно различать 

гипертоническую болезнь и артериальную гипертензию, поскольку последняя 

может указывать на наличие других заболеваний, среди которых гипертоническая 

болезнь является лишь одним из возможных вариантов. В процессе диагностики 

врач должен установить не только постоянство гипертонии, но и определить риск 

того, что повышение АД можно объяснить наличием симптоматической (вторичной) 

артериальной гипертензии. 

Кроме того, известно, что физическая нагрузка студента должна 

определяться по состоянию здоровья на момент исследования и наличию тех или 

иных заболеваний. Поэтому важно проводить визуальную диагностику 

преподавателю, ведущему непосредственно занятие. Ни для кого не секрет, что в 

результате регулярных занятий физическими упражнениями происходит снижение 
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АД, уменьшение ЧСС, увеличение силы и производительности сердечной мышцы, 

а также качественное функционирование кровеносных сосудов. То есть под 

влиянием правильно подобранной физической нагрузки наступает согласование 

размеров сердечного выброса и сосудистого сопротивления кровотоку. При этом 

появляется огромное количество резервных капилляров, уменьшается 

периферическое сопротивление, и сердце затрачивает меньшие ресурсы [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как ранее упоминалось, физическая 

нагрузка студентов непременно должна соответствовать уровню здоровья, стадии 

тренировочного процесса и форме заболевания. Нами было проведено исследова-

ние по определению АД у 126 студентов первого курса Самарского государствен-

ного экономического университета. 

Исходя из результатов проведенного мониторинга (рис. 1), было 

установлено, что нормальным артериальным давлением обладают 59,2 % 

участников, пониженное давление наблюдается у 28,2 % опрошенных, в то время 

как повышенное давление зафиксировано у 12,6 % респондентов, что немного ниже 

среднего показателя гипертоников по стране. 

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга определения артериального давления студентов 

университета 

Далее, в своем исследовании мы выявили среди обследуемых студентов 1 

курса степень регулярности занятий ФКиС. Как видно на рисунке 2, систематически 

занимаются физической культурой и спортом всего 34 % опрошенных, так как 

остальные 66 % обучающихся ходят только на учебные занятия по ФКиС, которые 

проходят один раз в неделю в университете и не являются систематическими. 25 % 

опрошенных студентов, к сожалению, вообще не посещают учебные и 

тренировочные занятия и не выполняют ежедневный режим двигательной 

активности.  

Нами было установлено, что почти каждый третий студент склонен к 

поддержанию вредных привычек, которые могут негативно сказаться на их 

спортивных достижениях и общем состоянии здоровья. Среди опрошенных 38,5 % 

признались в употреблении алкоголя, что может ухудшить их спортивную форму, а 

33,3 % указали на курение, включая электронные сигареты, что также негативно 

влияет на развитие выносливости и дыхательной системы. 
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Рисунок 2 – Мониторинг по определению систематически занимающихся опрошенных 

студентов физической культурой и спортом 

Подавляющее большинство участников опроса (69,2 %) сталкивается с 

частым стрессом, что может влиять на их психологическую устойчивость к 

тренировкам и соревнованиям, а 71,8 % имеют родственников, страдающих от 

артериальной гипертензии, что делает риск сердечно-сосудистых заболеваний 

актуальным и в контексте спортивной деятельности. 

Следующим этапом мониторинга опрошенных было выявление влияния 

регулярных занятий ФКиС на сердечную мышцу занимающегося. Для этого мы 

протестировали студентов-первокурсников, занимающихся спортом, студентов, 

посещающих учебные занятия ФКиС, и студентов, не занимающихся регулярно 

ФКиС (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Влияние регулярных занятий на артериальное давление (АД) студентов-

спортсменов 

Во время эксперимента всем участникам мониторинга было предложено 

выполнить одинаковую физическую нагрузку (20 приседаний за 30 секунд) по 

модификации функциональной пробы Руфье-Диксона, после чего измерили 
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давление в покое, сразу после нагрузки, после 2 минут отдыха, после 3 минут 

отдыха и после 5 минут отдыха. 

Основываясь на результатах проведённых испытаний, можно утверждать, 

что артериальное давление студентов-спортсменов резко увеличивается в период 

после интенсивной нагрузки, но быстро стабилизируется уже через короткое время 

отдыха. У студентов, не регулярно занимающихся ФКиС, период восстановления 

АД и ЧСС намного больше (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Влияние регулярных занятий на артериальное давление (АД) студентов, не 

занимающихся ФКиС 

Таким образом, можно сказать, что в процессе физической активности 

происходит улучшение работы сердечно-сосудистой системы, что поддерживает 

артериальное давление в оптимальных пределах. У людей, систематически 

занимающихся физическими упражнениями, фиксируется сохранение уровня 

артериального давления, тогда как у лиц с низким уровнем тренированности, 

предрасположенных к гипертонической болезни, часто отмечается его 

дестабилизация. 

Установлено, что физическая активность усиливает метаболические 

процессы в организме, что, в свою очередь, вызывает эффективную утилизацию 

адреналина — катехоламина, способствующего повышению артериального 

давления. Адекватные и целенаправленные физические упражнения способствуют 

улучшению функционального состояния кардиореспираторной системы и 

повышению общей работоспособности организма. 

Кроме того, регулярные упражнения оказывают благоприятное 

воздействие на метаболизм. Мышечная активность стимулирует метаболические 

процессы и способствует предотвращению атеросклеротических изменений в 

сосудах. 

Регулярные физические нагрузки нормализуют функционирование 

кровеносной системы, существенно снижая риск развития таких 

кардиоваскулярных патологий, как инфаркт миокарда, инсульт и другие сердечно-

сосудистые заболевания. 

ВЫВОДЫ. Активная профилактика артериальной гипертензии среди 

студентов в период их обучения в высших учебных заведениях представляет собой 
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важный аспект в рамках решения медико-социальной проблемы, которая приобрела 

масштабы национальной угрозы за последние десятилетия. Преподавателям 

физической культуры необходимо обладать глубокими знаниями о влиянии 

регулярных физических упражнений на уровень артериального давления, чтобы 

эффективно внедрять программы физического воспитания, способные оказывать 

профилактическое воздействие на развитие гипертензии у молодежи. В этом 

контексте особое значение имеют инновационные комплексы оздоровительно-

адаптивных упражнений, которые сосредоточены на улучшении системной и 

мозговой гемодинамики и совершенствовании навыков адекватного дыхания при 

увеличенных физических нагрузках. Подобная активная профилактика должна 

стать неотъемлемой частью учебного процесса в вузах, что в перспективе позволит 

снизить распространенность гипертонической болезни среди студенческой 

молодежи и способствовать формированию основ здорового образа жизни. 
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УДК 796.011 

Повышение уровня психомоторики и межполушарного взаимодействия 

у студентов специальных медицинских групп 
Ларионова Евгения Юрьевна  

Виноградова Екатерина Алексеевна 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Аннотация 

Цель исследования – определить эффективность разработанной методики повыше-

ния уровня психомоторики и межполушарного взаимодействия у СМГ на занятиях приклад-

ной физической культурой.  

Методы и организация исследования. Использованы методы: методика САН, проба 

Ромберга, Динамическое равновесие, реагирующая способность, тест на точность и ловкость 

движений, тест Струпа, проба Озерецкого, тест Марины Вальс. Разработанная методика была 

протестирована на студентках СМГ в учебном процессе. В исследовании приняли участие 26 

девушек, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.  

Результаты исследования и выводы. Выявлено достоверное улучшение показателей 

уровня психомоторики и межполушарного взаимодействия. Также было замечено улучшение 

самочувствия, активности, настроения. Полученные результаты позволяют сделать выводы о 

том, что применение разработанной методики эффективно влияет на исследуемые показатели.   

Ключевые слова: специальная медицинская группа, психомоторика, межполушар-

ное взаимодействие, адаптивная физическая культура, физическое воспитание студентов.  
 

Increasing the level of psychomotor skills and interhemispheric interaction 

in students of special medical groups 
Larionova Evgenia Yuryevna 

Vinogradova Ekaterina Alekseevna 

Dostoevsky Omsk State University 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the effectiveness of the developed methodology 

for enhancing the level of psychomotor skills and interhemispheric interaction among students of 

the special medical group during classes in applied physical culture. 

Research methods and organization. The methods used include the SAM methodology, the 

Romberg test, dynamic balance, reactive ability, tests for accuracy and agility of movements, the 

Stroop test, the Ozeretsky test, and the Marina Vals test. The developed methodology was tested on 

female students from a special medical group during the educational process. The study involved 26 

girls classified as belonging to the special medical group based on their health status. 

Research results and conclusions. A reliable improvement in the indicators of psychomotor 

skills and interhemispheric interaction has been identified. An improvement in well-being, activity, 

and mood was also noted. The results obtained allow for conclusions to be drawn that the application 

of the developed methodology effectively influences the studied indicators. 

Keywords: special medical group, psychomotor skills, interhemispheric interaction, adap-

tive physical culture, physical education of students. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Ежедневно растет число лиц, которые после окончания 

школы имеют различные отклонения в состоянии здоровья, в том числе и доста-

точно тяжелые. Поэтому значительная часть студентов, поступивших на 1 курс выс-

ших учебных заведений, по состоянию здоровья относится к специальной медицин-

ской группе. На сегодняшний день самыми распространенными заболеваниями 

среди обучающихся являются заболевания опорно-двигательного аппарата, ожире-

ние, проблемы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также нарушения зре-

ния. Организация учебного процесса по физическому воспитанию студентов с огра-

ничениями имеет свои особенности. 
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Влияние экологических факторов, ритм современной жизни, постоянное 

присутствие в окружающей среде агрессивных микроорганизмов ослабляют здоро-

вье. Вот почему так важно укреплять защитные силы организма всеми возможными 

способами – сбалансированным питанием, своевременным лечением различных 

недугов, профилактическими мероприятиями, направленными на усиление имму-

нитета, а также с помощью физической активности 1. 

Современные условия обучения в вузе предъявляют высокие требования к 

физическим и психическим качествам молодежи, к организации и соблюдению их 

рационального режима труда и отдыха.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводи-

лось на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, в ко-

тором приняли участие 26 девушек из основной и контрольной группы. Методика 

проводилась в урочное время (на занятиях физической культуры) в течение второго 

семестра 2 раза в неделю.  

Для определения влияния нашей методики на психоэмоциональное состоя-

ние и выявление самочувствия, активности и настроения был использован тест-

опросник САН. Для диагностики студенты заполняли бланк, где указаны 30 альтер-

нативных состояний, которые необходимо было оценить по шкале: 3–2-1–0-1–2-3. 

Для определения уровня психомоторики были использованы пробы:  

1. Проба Ромберга. Тестирование определяло статическое равновесие и 

оценивалось по результатам выполнения позы «Аист». Схема: исследуемый стоял 

на одной ноге, пятка другой касалась колена опорной ноги, закрыв глаза. Определя-

лось время устойчивости в этой позе в секундах [2].  

2. Динамическое равновесие оценивалось по времени прохождения четы-

рех гимнастических скамеек (в секундах). Схема: испытуемый по команде преодо-

левал четыре гимнастические скамейки, установленные друг за другом, за макси-

мальное короткое время с минимальным количеством ошибок. 

3. Реагирующая способность определялась по тесту «Ловля линейки». 

Схема: испытуемый стоял, одна рука горизонтально вытягивалась вперед, пальцы 

рук распрямлены. На 1 см от них тестируемый вертикально удерживал за верхний 

конец линейку, установленную возле нижнего края открытой кисти испытуемого. 

Через 1-3 секунды тестирующий отпускал линейку, и испытуемый ловил ее как 

можно быстрее. Измерялось расстояние, которое пролетела линейка от нижнего 

конца до нижнего края кисти (см). Проводилось три попытки, учитывался средний 

результат [3]. 

4. Тест на точность и ловкость движений «Попадание мячом в цель», оце-

нивалось по количеству попаданий. Схема: на уровне груди испытуемого висел ли-

сток (25 х 25 см). Ему давался теннисный мяч в правую руку, и его нужно было 

кинуть с «развернутого плеча», попадая в цель. При броске правой рукой участник 

выставлял вперед левую ногу и наоборот. Считались попадания из 10 попыток.  

Для определения уровня развития межполушарного взаимодействия ис-

пользовались следующие тесты: 

1. Тест Струпа (разноцветный текст). Схема: испытуемый смотрел на 

слово и называл цвет, при этом смысл текста не совпадал с цветом. Фиксировалось 

время, за которое он читал текст, и количество ошибок. Во время теста Струпа мозг 

решает одновременно две задачи: чтение и распознавание цвета.  
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2. Проба Озерецкого (тест на реципрокную координацию рук) «Кулак – 

ребро – ладонь». Схема: демонстрировались три положения рук на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга: кулак – ребро – ладонь. Испытуемый за 30 

секунд на скорость выполнял пробу двумя руками одновременно.  

3. Тест Марины Вальс. Схема: испытуемый держал правую руку за спи-

ной, левую вытягивал перед собой (с закрытыми глазами). Респондент касался од-

ной из фаланг пальцев руки, находящейся за спиной (кроме большого пальца). Сту-

дент показывал такую же фалангу на левой руке, касаясь её большим пальцем. Вы-

полнялось 10 повторений, затем руки менялись, и упражнение повторялось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе научно-методического ана-

лиза была разработана методика для повышения уровня развития психомоторики и 

межполушарного взаимодействия у студентов с ОВЗ. Целью методики стало улуч-

шение исследуемых показателей. Испытуемые были разделены на контрольную и 

основную группы.  

Методика применялась на занятиях прикладной физической культуры для 

студентов СМГ.  

Занятия для контрольной группы проводились 2 раза в неделю в течение 2 

семестра по основной рабочей программе университета. Основная группа исполь-

зовала разработанную нами методику, включая специальные упражнения на повы-

шение уровня психомоторики и межполушарного взаимодействия. Применялись 

упражнения с предметами, без предметов и на гимнастической скамейке. При про-

ведении занятий учитывались рациональное распределение нагрузки в соответ-

ствии с показаниями и противопоказаниями, а также физическая подготовленность 

студентов. Мы разработали 3 комплекса, состоящих из 15 упражнений на развитие 

психомоторики и межполушарного взаимодействия. Проведено 30 занятий с разра-

ботанными комплексами, каждый из которых применялся в течение 10 занятий: на 

первом занятии упражнения изучались, на 2-3 занятии происходило закрепление, а 

на оставшихся 7 занятиях совершенствовались изученные упражнения. 

Занятие состояло из трех частей:  

Подготовительная часть (10 минут) – подготовка организма к предстоящей 

нагрузке. Использовались ОРУ и ДУ в соотношении 1:1 для активизации деятель-

ности нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем из исходного положе-

ния стоя.  

Основная часть занятия (25 минут) – использовались ОРУ и ДУ в соотноше-

нии 1:4. Преобладали упражнения на координацию, статическое и динамическое рав-

новесие, а также тренировка вестибулярного аппарата. Включены упражнения на 

межполушарное взаимодействие и дыхательные упражнения статического и динами-

ческого характера. При обучении сложным координационным упражнениям исполь-

зовались подводящие упражнения. Каждое упражнение на межполушарное взаимо-

действие повторялось 8-10 раз, на психомоторику, динамическое и статическое рав-

новесие – по 4 прямые на гимнастической скамейке. Дыхательные упражнения повто-

рялись 4-5 раз. В процессе занятий мы наблюдали за самочувствием студентов. 

Заключительная часть (10 минут) – происходило снижение общей физио-

логической нагрузки и восстановление дыхательной системы благодаря примене-

нию дыхательных упражнений, упражнений на релаксацию и растягивание, а также 
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расслаблению мышц позвоночника. Также использовалась ходьба на месте и игры 

на внимание.  

На рисунке 1 видно, что показатели самочувствия после занятий по разра-

ботанной методике повышались и становились выше нормы. Активность выходила 

за пределы средних величин, а настроение улучшалось и превышало норму (табл. 

1). Это говорит о том, что разработанные нами комплексы упражнений оказали по-

ложительное влияние на психоэмоциональное состояние. 

 
Рисунок 1 – Темпы прироста показателей опросника САН: самочувствия, активности и 

настроения 

Таблица 1 – Показатели опросника самочувствия, активности и настроения 

Название теста Этапы Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

х±σ х±σ 

Самочувствие 

 

1 5,46±0,46 5,37±,0,44 

2 5,68±0,50* 5,40±0,56 

Активность 

 

1 5,27±0,52 5,28±0,50 

2 6,12±0,49* 5,0±0,50 

Настроение 

 

1 5,63±0,66 5,39±0,54 

2 6,29±0,58* 5,77±0,65 

Примечание:* достоверность различий по t-критерию Стьюдента при  p>0,05 

1 – до исследования; 

2 – после исследования. 
 

У студенток в основной группе за период проведения нашего исследования 

показатели, отражающие уровень развития способности к сохранению статического 

равновесия (проба Ромберга, поза «Аист»), выросли на 57%. В контрольной группе 

данный показатель изменился только на 17% (рис. 2).  

Разница в приросте связана с тем, что в основной группе на занятиях физи-

ческой культурой применялся комплексный подход к развитию данного качества. 

Анализируя результаты тестирования (табл. 2), отражающего исходный 

уровень динамического равновесия (прохождения гимнастических скамеек), были 

выявлены положительные изменения темпов прироста в ходе проведения педагоги-

ческого эксперимента.  
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Рисунок 2 – Темпы прироста изучаемых показателей психомоторики студентов СМГ 

Таблица 2 – Показатели уровня психомоторики у студенток специальной медицинской 

группы 

Название теста Этапы Основная группа Контрольная 

группа 

х±σ х±σ 

Статическое равновесие «проба 

Ромберга (поза «Аист»)», с 

1 13±9,51 13,8±9,46 

2 20,41±9,96* 16,1±9,4 

Динамическое равновесие оценива-

лось по времени прохождения че-

тырех  гимнастических скамеек, с 

1 4,82±0,60 4,68±0,65 

2 4,03±0,36* 4,22±0,44 

Реагирующая способность опреде-

лялась по тесту «Ловля линейки», 

см 

1 23,63±5,76 22,95±5,20 

2 14,72±4,33* 18,92±5,19 

Тест на точность и ловкость дви-

жений «Попадание мячом в цель», 

кол-во попаданий (правая/левая 

рука), кол-во раз 

1 Правая 5,63±1,28 

Левая 5±1,18 

Правая 5,50±1,32 

Левая 5,2±1,20 

2 Правая 6,63±1,28* 

Левая 5,54±1,03* 

Правая 5,63±1,28 

Левая 5,00±1,22 

Примечание:* достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p> 0,05 

1 – до исследования; 2 – после исследования. 
 

Прирост исследуемого показателя в основной группе у девушек составил 

16%, тогда как в контрольной группе показатели выросли лишь на 10%. У испыту-

емых в основной группе за период проведения исследования показатели, отражаю-

щие уровень реагирующей способности (ловля линейки, см), выросли на 38%. В 

контрольной группе данный показатель изменился только на 18% (рис. 2).  
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Темпы прироста показателя, отражающего развитие ловкости и точности 

движений (попадание мячом в цель, количество раз), в основной группе составили: 

правая рука — 18%, левая рука — 11%. В контрольной группе: правая рука — 3%, 

левая рука — 4% (рис. 2).  

Незначительные изменения данного показателя в контрольной группе мы 

связываем с тем, что студентки с ограниченными возможностями здоровья изна-

чально имели низкий уровень развития данного качества. 

По результатам полученных данных можно сделать заключение, что разра-

ботанные нами комплексы упражнений для обучающихся специальных медицин-

ских групп на занятиях по прикладной физической культуре благоприятно влияют 

на развитие психомоторики студентов.  

Анализируя результаты оценки умственной активности по тесту Струпа 

(табл. 3), мы видим, что прирост показателей составил 6%, в то же время студенты 

стали допускать меньше ошибок при выполнении теста, что отразилось в высоком 

проценте прироста — 77%. В контрольной группе результат прироста незначитель-

ный — 0,5%, тогда как количество ошибок в выполнении теста снизилось, и прирост 

составил 36% (рис. 3).  

Таблица 3 – Показатели уровня развития межполушарного взаимодействия у студентов СМГ 

Название теста Этапы Основная группа Контрольная 

группа 

х±σ х±σ 

Тест Струпа (разноцветный 

текст) для оценки умственной ак-

тивности, с. 

1 19,26±3,13 

Ошибки 0,30±0,48 

19,24±3,13 

Ошибки 

0,31±0,50 

2 20,4±3,43* 

Ошибки 0,07±0,2* 

19,26±3,13 

Ошибки 

0,20±0,36 

Тест на реципрокную координа-

цию рук (проба Озерецкого) «Ку-

лак – ребро – ладонь», кол-во раз 

1 24,27±2,96 

Ошибки 2,27±1,19 

24,30±2,96 

Ошибки 

2,24±1,18 

2 24,72±4,56* 

Ошибки 0,76±0,92* 

24,32±3,00 

Ошибки 

1,70±1,18 

Тест для оценки степени разви-

тия межполушарного взаимодей-

ствия (тест М. Вальс), кол-во 

ошибок 

 

1 Правая 0,54±1,03* 

Левая 0,63±0,6* 

Правая 1,25±2,03 

Левая 1,48±2,16 

2 Правая 3,36±2,11 

Левая 2,45±2,33 

Правая 3,38±2,12 

Левая 2,56±2,38 

Примечание:* достоверность различий по t – критерию Стьюдента при  p> 0,05 

1 – до исследования; 2 – после исследования. 
 

Сопоставляя результаты пробы Озерецкого («Кулак-ребро-ладонь»), отра-

жающей реципрокную координацию рук, выявлены невысокие темпы прироста в 

ходе исследования. Прирост данного показателя в основной группе составил 2%, 

тогда как в контрольной — 0,1%. Однако мы видим хорошие показатели по сниже-

нию количества ошибок: в основной группе их стало значительно меньше — 67%, 

а в контрольной группе — 24%. Показатели, отражающие степень развития межпо-

лушарного взаимодействия (тест Марины Вальс) у девушек с ОВЗ в ходе педагоги-

ческого эксперимента, также демонстрировали положительную динамику. Темпы 
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прироста в основной группе составили: правая рука — 84%, левая рука — 74%. В 

контрольной группе: правая рука — 63%, левая рука — 42% (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Темпы прироста изучаемых показателей межполушарного взаимодействия сту-

дентов СМГ 
 

Таким образом, наибольший прирост изучаемых показателей произошел в 

основной группе, в то время как показатели контрольной группы остались практиче-

ски на том же уровне. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

разработанные нами комплексы упражнений для занятий в специальной медицинской 

группе по прикладной физической культуре дают положительный результат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты проведенного исследования 

показывают, что у студентов специальных медицинских групп уровень психомото-

рики и межполушарного взаимодействия был недостаточно высок. Внедрение 

нашей методики в учебный процесс положительно сказалось на повышении уровня 

исследуемых показателей. Также стоит отметить, что разработанные нами ком-

плексы упражнений оказали благоприятное влияние на самочувствие, активность и 

настроение обучающихся.  
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УДК 615.825 

Восстановление нарушенных двигательных функций плечевого сустава 

у лиц среднего возраста с субакромиальным болевым синдромом 
Парамонов Алексей Олегович 

Шевцов Анатолий Владимирович, доктор биологических наук 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Цель исследования – доказать эффективность применения экспериментальной мето-

дики физической реабилитации, направленной на восстановление активной гибкости в сги-

бании плечевого сустава и уменьшение интенсивности болевого синдрома при САБС у лиц 

среднего возраста.  

Методы и организация исследования: анализ и обобщение зарубежной научной ли-

тературы, педагогический эксперимент, математико-статистическая обработка данных. Раз-

работанная методика была апробирована в условиях научно-практического центра физиче-

ской реабилитации "Савита" на базе университета им. П.Ф. Лесгафта и АНО ДПО "Академия 

физической и реабилитационной медицины".  

Результаты исследования и выводы. Выявленное в ходе исследования достоверное 

улучшение активной гибкости и снижение интенсивности болевого синдрома свидетель-

ствует о положительном влиянии на восстановление двигательных функций у лиц среднего 

возраста с субакромиальным болевым синдромом плечевого сустава.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, плечевой сустав, двигательные функ-

ции, вращательная манжета, тендинопатии, физические упражнения. 
 

Restoration of impaired motor functions of the shoulder joint in middle-aged 

individuals with subacromial pain syndrome 
Paramonov Aleksey Olegovich  
Shevtsov Anatoliy Vladimirovich, doctor of biological sciences 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, Saint-Petersburg  
Abstract 
The purpose of the study is to demonstrate the effectiveness of the experimental methodol-

ogy of physical rehabilitation aimed at restoring active flexibility in shoulder joint flexion and re-

ducing the intensity of pain syndrome in individuals of middle age with subacromial pain syndrome. 

Research methods and organization: analysis and generalization of foreign scientific liter-

ature, pedagogical experiment, mathematical and statistical data processing. The developed meth-

odology was tested in the conditions of the scientific and practical center for physical rehabilitation 

"Savita" based at Lesgaft National State University of Physical Education and the ANO DPO "Acad-

emy of Physical and Rehabilitation Medicine." 

Research results and conclusions. The reliable improvement in active flexibility and the re-

duction in the intensity of pain syndrome identified during the study indicate a positive impact on the 

recovery of motor functions in middle-aged individuals with subacromial shoulder pain syndrome. 

Keywords: physical rehabilitation, shoulder joint, motor functions, rotator cuff, tendinopa-

thies, physical exercises. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Ограничение подвижности и боль в плечевом суставе могут 

быть вызваны различными причинами, такими как травмы, дегенеративные измене-

ния, неврологические, эндокринные, инфекционные и онкологические заболевания. 

Физическая реабилитация способствует восстановлению нарушенных двигатель-

ных функций, постепенному и поэтапному возвращению к прежней активности, 

уменьшению уровня боли, что в совокупности положительно сказывается на каче-

стве жизни человека. 

Плечевой сустав представляет собой многоосное шаровидное сочленение 

между головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки, что обуславливает 

его высокую степень подвижности вокруг трех осей (фронтальной, сагиттальной, 
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вертикальной). Шаровидная форма сустава позволяет выполнять обширный спектр 

движений, однако это уменьшает его стабильность и делает его подверженным ост-

рым и перегрузочным травмам. 

Долгое время на территории Российской Федерации и стран Содружества 

Независимых Государств использовался термин «плечелопаточный периартрит», 

который позже трансформировался в «импинджмент-синдром» и, наконец, в «суб-

акромиальный болевой синдром». 

Термин «субакромиальный болевой синдром» (далее – САБС) – это пато-

логическое состояние, при котором сухожилия вращательной манжеты и двуглавой 

мышцы плеча механически ущемляются между акромионом и головкой плечевой 

кости. Предполагалось, что во время движения вращательная манжета плечевого 

сустава динамически стабилизирует головку плечевой кости в суставной впадине 

лопатки. Считалось, что в случае недостаточной стабилизации головка плечевой ко-

сти соударяется с акромионом, что приводит к повреждению сухожилий вращатель-

ной манжеты. Однако более современные исследования показывают, что поврежде-

ния носят более дегенеративный характер и опровергают гипотезу о плече-акроми-

альном механическом ущемлении [1]. 

Из широкого спектра заболеваний опорно-двигательного аппарата, затра-

гивающих плечевой сустав, САБС считается одним из самых распространенных. 

Аномалия в субакромиальном пространстве на сегодняшний день является наибо-

лее распространенной причиной боли в плече. Это подтверждают данные исследо-

вания Winters, согласно которым 80% пациентов с болью в плечевом суставе испы-

тывают именно эту патологию [2]. 

Наиболее частой патологией плечевого сустава в возрасте до 35 лет явля-

ется травма вращательной манжеты, вывихи и подвывихи плечевого сустава или 

акромиально-ключичного сочленения. В возрастной группе от 35 до 75 лет чаще 

всего наблюдается нетравматическая патология и асептическое воспаление суба-

кромиальных структур. С возрастом вероятность пострадать от нетравматического 

частичного или полного разрыва вращательной манжеты быстро возрастает [2]. 

В литературе не описано естественного течения субакромиального боле-

вого синдрома. Боль в плече, как правило, имеет неблагоприятный прогноз: только 

30% пациентов выздоравливают через шесть недель и только 54% — через 6 меся-

цев [3]. D.A. van der Windt и другие сообщают, что средняя продолжительность жа-

лоб составляет 21 неделю [4]. 

На данный момент имеется мало исследований о признаках и симптомах, 

которые позволяют отличить САБС от других патологий плеча. Профессиональный 

педагогический анамнез может свидетельствовать о подъеме тяжестей и повторяю-

щихся движениях выше уровня плеча. Люди часто жалуются на болезненность или 

дискомфорт, а также на чувство слабости в мышцах плечевого пояса при попытке 

выполнить активные движения. Также наблюдается уменьшение амплитуды движе-

ний и гибкости, особенно при пассивном тестировании. Хотя болезненная дуга не 

является ни специфичным, ни чувствительным признаком, ее наличие подтвер-

ждает нарушение функции вращательной манжеты плечевого сустава. Учитывая 

высокую распространенность (80%) тендинопатий вращательной манжеты, важно 
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исключить наличие других возможных источников боли и ограниченной подвиж-

ности в плечевом суставе. 

Исследования визуализации (МРТ, УЗИ, КТ) показывают, что у большого 

процента людей без симптомов выявлены признаки структурной дегенерации, и в 

настоящее время нет уверенности в том, что нарушения структуры плечевого су-

става являются причиной появления симптомов, связанных с механическим ущем-

лением сухожилий. Систематический обзор Teunis и других исследователей пока-

зал, что распространенность аномалий вращательной манжеты увеличивается с воз-

растом и составляет 9,7% в возрасте 20 лет и младше и до 62% у пациентов в воз-

расте 80 лет и старше. Авторы приходят к выводу, что распространенность анома-

лий вращательной манжеты у людей без симптомов достаточно высока, чтобы де-

генерацию вращательной манжеты можно было считать распространенным аспек-

том нормального старения. Этот факт затрудняет определение того, когда аномалия 

является новой (например, после вывиха) или когда она является причиной появле-

ния симптомов [5]. 

Учитывая ограничения диагностического тестирования, набор ортопедиче-

ских тестов, описанный Michener и другими исследователями, может помочь в диа-

гностике САБС. Три или более положительных теста из пяти увеличивают вероят-

ность САБС, а менее трех положительных тестов снижают вероятность, что явля-

ется умеренным эффектом [6]. 

Несколько систематических обзоров в последние годы показали, что физи-

ческая реабилитация должна быть выбором первой линии для улучшения функции 

и активной амплитуды движений плечевого сустава, а также снижения интенсивно-

сти болевого синдрома у людей с САБС. Они указывают, что индивидуальные 

упражнения превосходят общие, а мануальная терапия может иметь дополнитель-

ный эффект в краткосрочной перспективе [7, 8].  

Таким образом, консервативный подход физической реабилитации реко-

мендуется в качестве начальной модели решения проблемы [9]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – доказать эффективность применения экспери-

ментальной методики физической реабилитации, направленной на восстановление 

активной гибкости в сгибании плечевого сустава и уменьшение интенсивности бо-

левого синдрома при САБС у лиц среднего возраста. 

Предполагалось, что у лиц среднего возраста с САБС будет успешно вос-

становлен навык активного сгибания в плечевом суставе и снижена интенсивность 

болевого синдрома при соблюдении следующих условий: 

– Методика физической реабилитации будет основана с учетом соблюдения 

принципов оздоровительной и адаптивной физической культуры –индивидуализа-

ции, системности, непрерывности занятий, прогрессирования воздействий и цик-

личности [10]; 

– Методика будет включать в себя компоненты, реализуемые методом по-

вторных усилий (ПУ) и субмаксимальных усилий (СУ), направленные на развитие: 

пассивной и активной гибкости в разгибании грудного отдела позвоночника, силы 
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стабилизаторов лопатки, силы вращательной манжеты плечевого сустава, коорди-

национных способностей (коррекции и нормализации движений плече-лопаточного 

комплекса); 

– Восстановление сгибания в плечевом суставе будет поэтапным, содержа-

ние занятий будет интегрироваться в самостоятельные домашние занятия в период 

между посещением реабилитационных центров. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. При анализе выписок 

из медицинских карт была сформирована группа из 10 человек (4 женщины, 6 муж-

чин) в возрасте 45–59 лет с САБС плечевого сустава без сопутствующих заболева-

ний. Педагогический эксперимент проходил в течение 12 недель в г. Санкт-Петер-

бург на базе университета НГУ им. П.Ф. Лесгафта в научно-практическом центре 

физической реабилитации «Савита» и АНО ДПО «Академия физической и реаби-

литационной медицины» с июня по август 2024 г. включительно. С группой было 

проведено 12 занятий длительностью 60 минут с частотой встреч 1 раз в неделю и 

24 самостоятельных домашних занятия с частотой 2 раза в неделю. Противопоказа-

ний к проведению занятий не было. 

Разработанная методика восстановления двигательных функций плечевого 

сустава у лиц среднего возраста содержит 4 компонента (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Компоненты экспериментальной методики физической реабилитации 

Методика предполагает этапное воздействие на нарушенную двигательную 

функцию плечевого сустава (сгибание), что позволяет сформировать прогрессию в 

постановке задач и подборе оптимальных средств с их постепенным усложнением. 

Во время восстановления двигательной функции используются три стадии обуче-

ния движению (рис. 2) [11]. 

 

Развитие гибкости в разгибании 
грудного отдела позвоночника

Развитие силы стабилизаторов лопатки

Развитие силы вращательной манжеты

Развитие координационных 
способностей (коррекция и 

нормализация движений плече-
лопаточного ритма)

Сгибание в плечевом 
суставе



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

263 

 

Рисунок 2 – Стадии восстановления двигательной функции 

На каждой стадии восстановления двигательной функции участники иссле-

дования последовательно проходят этапы обучения движению: 

1 этап. Этап начального разучивания – когнитивная стадия. Этап предпола-

гает развитие пассивной гибкости в сгибании плечевого сустава и формирование об-

щего представления о движении. При освоении двигательного действия применяется 

сочетание идеомоторных упражнений с помощью рук специалиста для: обучения са-

мостоятельному двигательному контролю лопатки, развития пассивной гибкости в 

грудном отделе позвоночника и непосредственно в плечевом суставе. Используются 

изометрические упражнения для вращательной манжеты плечевого сустава и стаби-

лизаторов лопатки с целью развития силы для снижения артрогенной ингибиции и 

интенсивности болевого синдрома. В домашних условиях применяется гимнастиче-

ская палка, через которую здоровая рука помогает выполнять движения. 

2 этап. Этап углубленного разучивания – ассоциативная стадия. По мере 

восстановления безболезненной пассивной гибкости в сгибании плечевого сустава 

этап предполагает выполнение пассивно-активных, затем активно-пассивных дви-

жений с использованием гимнастической палки с минимальной помощью здоровой 

верхней конечности. Также применяется ассистирование руками специалиста для 

детализации техники выполнения, коррекции плече-лопаточного ритма и развития 

активной гибкости в разгибании грудного отдела позвоночника. Постепенно увели-

чивается количество подходов и повторений. Изометрические упражнения для вра-

щательной манжеты плечевого сустава и стабилизаторов лопатки постепенно заме-

няются на эксцентрические с целью повышения интенсивности силового воздей-

ствия на сухожилия вращательной манжеты и стабилизаторы лопатки. 

3 этап. Этап закрепления и совершенствования – автономная стадия. На 

этом этапе происходит переход от выполнения активно-пассивных движений к ак-

тивному сгибанию плечевого сустава, а также развитие силы вращательной ман-

жеты и стабилизаторов лопатки в концентрическом режиме.   

Когнитивная 
стадия

• Восстановление безболезненного пассивного сгибания в плечевом суставе

Ассоциативная
стадия

• Восстановление безболезненного пассивно-активного и активно-пассивного 
сгибания в плечевом суставе

Автономная 
стадия

• Восстановление безболезненного активного сгибания в плечевом суставе
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки восстановления двигатель-

ной функции – активного сгибания в плечевом суставе – использовался тест гонио-

метрии (рис. 3), позволяющий отследить изменения в активной гибкости плечевого 

сустава, и числовая рейтинговая шкала боли NPRS для анализа динамики интенсив-

ности болевого синдрома (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей активной гибкости в сгибании плечевого сустава, гра-

дусы 

 
Рисунок 4 – Динамика показателей шкалы боли NPRS, числовой рейтинг 

В начале педагогического эксперимента при попытках выполнить активное 

сгибание в плечевом суставе наблюдалось ограничение подвижности (x ± Sx = 124,6 
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± 1,1), мышечная слабость, нарушение координации движений плечевого ком-

плекса, а также боль выше умеренного уровня (x ± Sx = 4,1 ± 0,23). 

После применения методики исследуемые смогли восстановить активное 

сгибание в плечевом суставе (x ± Sx = 178,6 ± 0,67), нормализовался плече-лопаточ-

ный ритм, отсутствовала мышечная слабость и боль (x ± Sx = 0,2). 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали статистически зна-

чимые различия по t-критерию Стьюдента для связанных выборок в гониометрии 

(p-value = 0,00482081, p<0,05) и числовой рейтинговой шкале боли NPRS (p-value = 

0,00514387, p<0,05), что подтверждает эффективность экспериментальной мето-

дики физической реабилитации для восстановления нарушенных двигательных 

функций плечевого сустава у лиц среднего возраста с САБС (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика активной гибкости в сгибании плечевого сустава в рамках 1 занятия 

(до / после) на втором этапе (ассоциативная стадия) 
 

ВЫВОДЫ. Систематические обзоры не детализируют, какие именно 

упражнения эффективны при САБС. Поэтому индивидуальные упражнения следует 

подбирать в зависимости от стадии заболевания, раздражительности/ чувствитель-

ности тканей, уровня физической подготовки и двигательного опыта.  

В ходе педагогического исследования данные по тесту гониометрии пока-

зали улучшение среднего арифметического значения на 54 градуса. У участников 

исследования наблюдалось восстановление активной гибкости в сгибании плече-

вого сустава. По числовой рейтинговой шкале боли NPRS интенсивность болевого 

синдрома снизилась на 3,9 балла, что подтверждает эффективность эксперимен-

тальной методики физической реабилитации для восстановления двигательных 

функций плечевого сустава у лиц среднего возраста с САБС.  Разработанная экспе-

риментальная методика рекомендована специалистам по физической реабилитации, 

оздоровительной и адаптивной физической культуре для применения в реабилита-

ционных центрах и лечебно-профилактических учреждениях. 
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Оздоровительно-тренировочная направленность занятий дзюдо 

в дополнительном образовании школьников 
Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат биологических наук, доцент 

Мамылина Наталья Владимировна, доктор биологических наук, доцент 

Черкасов Иван Федорович, кандидат педагогических наук, доцент 

Павлова Вера Ивановна, доктор биологических наук, профессор 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск 

Аннотация 
Цель исследования – обоснование эффективности оздоровительно-тренировочной 

направленности занятий дзюдо в дополнительном образовании школьников.  

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие 30 маль-

чиков 8-9 лет, занимающиеся дзюдо. Учебно-тренировочный процесс детей контрольной 

группы был организован по учебной программе, рекомендованной для ДЮСШ, эксперимен-

тальной – по специальной программе оздоровительно-тренировочной направленности, кон-

солидирующей элементы общей и специальной физической подготовки. Для оценки эффек-

тивности тренировочного процесса применяли диагностику физической подготовленности 

детей, развития приемов запоминания, уровня познавательных процессов в целом, быстроты 

мышления и подвижности нервных процессов, способности к дифференциации существен-

ных признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных в динамике тре-

нировочного процесса.  

Результаты исследования и выводы. В результате проведенного исследования была 

доказана эффективность разработанной методики оздоровительно-тренировочной направ-

ленности. Полученные данные могут быть использованы тренерами и специалистами при 

подготовке спортсменов в дзюдо. 

Ключевые слова: дзюдо, детский спорт, младший школьный возраст, учебно-трени-

ровочный процесс, физическая подготовка, психические процессы. 
 

Health-improving and training orientation of judo classes in additional education 

of schoolchildren 
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Cherkasov Ivan Fedorovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Pavlova Vera Ivanovna, doctor of biological sciences, professor 
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Abstract 

The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the health-improving and 

training orientation of judo classes in additional education of schoolchildren. 

Research methods and organization. The study involved 30 boys aged 8-9 years who prac-

ticed judo. The training process for the control group was organized according to the curriculum 

recommended for children's sports schools, while the experimental group followed a special health-

improving training program that integrated elements of general and specialized physical training. 

To assess the effectiveness of the training process, diagnostics of the children's physical fitness, 

development of memorization techniques, overall cognitive processes, speed of thinking, and mo-

bility of nerve processes were applied, as well as the ability to differentiate essential characteristics 

of objects or phenomena from non-essential, secondary ones in the dynamics of the training process. 

Research results and conclusions. As a result of the study, the effectiveness of the devel-

oped method of health-improving and training orientation was proved. The obtained data can be 

utilized by coaches and specialists in the preparation of athletes in judo. 

Keywords: judo, children's sports, primary school age, educational and training process, 

physical training, mental processes. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Борьба дзюдо является популярным видом восточных едино-

борств, влияющим на многие функциональные системы организма человека, в том 
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числе на его образ жизни. Занятия дзюдо, выступая в роли боевого искусства и сред-

ства физической культуры, имеют глубокий философский базис, способствуя ду-

ховному становлению личности, являясь эффективным видом активного отдыха и 

воспитания молодежи. Данный вид спорта входит в различные спортивно-оздоро-

вительные программы, направленные на укрепление здоровья, психики, повышение 

уровня физической подготовленности и обучение рациональному образу жизни. На 

начальном этапе обучения технике дзюдо целесообразно применять различные по-

движные игры, способствующие повышению интереса у детей младшего школь-

ного возраста и укреплению мотивации. Учебно-тренировочный процесс должен 

базироваться на индивидуальном подходе с учетом возрастных особенностей зани-

мающихся, типа их нервной системы, ряда морфофизиологических показателей и 

наследственной детерминированности. Подбор специальных упражнений в про-

грамму тренировочного процесса младших школьников должен учитывать сенси-

тивные периоды развития физических качеств, необходимых для успешной техни-

ческой подготовки в дзюдо, а также физиологические возможности организма вы-

полнять мышечные действия в необходимых зонах мощности. Рационально органи-

зованное психолого-педагогическое сопровождение занятий дзюдо для младших 

школьников должно акцентировать внимание на оздоровительной составляющей, 

одновременно формируя разностороннюю физическую подготовленность детей. Не 

исключено, что в будущем некоторые занимающиеся станут профессиональными 

спортсменами и будут добиваться высоких спортивных достижений [1, 2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обоснование эффективности оздоровительно-

тренировочной направленности занятий дзюдо в дополнительном образовании 

школьников. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании на 

базе детско-юношеской спортивной школы единоборств участвовали 30 мальчиков 

8-9 лет (две группы по 15 человек). Дети контрольной группы занимались по тради-

ционной учебной программе, рекомендованной для ДЮСШ и спортивных клубов 

по дзюдо (сочетание общей физической подготовки, акробатических, гимнастиче-

ских и расслабляющих упражнений) [3]. 

Дзюдоисты экспериментальной группы занимались по разработанной про-

грамме, в которой акцент делался не только на общую и специальную физическую 

подготовку, но и на психологическую и здоровьесберегающую направленность 

(рис. 1).  

Двенадцатимесячный макроцикл включал два мезоцикла и четыре микро-

цикла общеподготовительного, специально-подготовительного и комбинирован-

ного типов занятий. С целью психологической разгрузки, эмоциональной стабиль-

ности и нивелирования факторов однообразия в занятия дзюдоистов эксперимен-

тальной группы были включены подвижные игры, воспитывающие настойчивость, 

целеустремленность действий и необходимые физические качества. 

Объем занятий дзюдоистов экспериментальной группы был увеличен до 90 

минут. Большое внимание уделялось развитию специальных физических качеств, 

необходимых дзюдоистам, улучшению реакции, оперативности выполняемых дей-

ствий, результативности и техничности выполняемых приемов.  
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Рисунок 1  Схема организации учебно-тренировочного процесса по дзюдо в системе до-

полнительного образования  

Комплекс включал растягивающие упражнения, стретчинг, силовую подго-

товку, при этом тренер внимательно следил за тщательной разминкой дзюдоистов, 

дыханием, варьированием величины отягощений и объема силовых нагрузок. Были 

противопоказаны чрезмерные нагрузки на позвоночник дзюдоистов, акцент делался 

на профилактике спортивного травматизма при выполнении упражнений с отяго-

щениями, глубоких приседаний на жестком полу в обуви, фиксирующей голено-

стопные суставы. 
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Силовая подготовка юных дзюдоистов включала упражнения, повышающие 

амплитуду движений: работу с гантелями, подбрасывание набивного мяча, прыжки 

со скакалкой, отжимания, накаты, приседания, полумосты и др. При дозировании тре-

нировочных нагрузок учитывали наличие предварительной подготовки спортсменов, 

индивидуальные возможности их организма, а также здоровьесберегающую направ-

ленность. Выносливость развивали посредством выполнения длительных упражне-

ний циклического характера (бег, плавание), а также с помощью подвижных и спор-

тивных игр. Использование специальных имитационных упражнений ациклического 

характера (выведение партнера из равновесия, передвижение в зоне татами, падения) 

способствовало развитию специальной выносливости. В тренировочном процессе 

дзюдоистов важны координационные способности, которые реализуют умение раци-

онально согласовывать движения частей тела, опираясь на двигательную память, ме-

жмышечную и внутримышечную координацию с учетом пластичности центральной 

нервной системы. Развитию антиципации действий способствуют упражнения, вы-

полняемые в усложненных условиях, связанных с дефицитом пространства, времени 

и отсутствием необходимой информации о сопернике [4]. 

Для оценки эффективности предложенных методических подходов к тре-

нировочному процессу дзюдоистов исследованных групп изучили динамику общей 

физической подготовленности. Общую физическую подготовленность оценивали с 

помощью стандартных тестов: прыжок в длину, подъем туловища из положения 

лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, челночный бег 3x10 

м, бег на 30 м и 800 м. Оценку состояния сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем проводили с помощью теста Летунова (30 приседаний за 20 сек.); жизненную 

емкость легких (л) измеряли с помощью спирометра. Процессы мышления и памяти 

оценивали по стандартным тестам [4, 5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На начальном этапе тестирования дзю-

доисты обеих групп имели одинаковый уровень физической подготовленности. Че-

рез год занятий результаты достоверно улучшились в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной: скоростно-силовые качества – на 7,4%; силовые качества 

– на 15,3%; координационные способности – на 8,7%; гибкость – на 12,6%; быстрота 

– на 9,6%; общая выносливость – на 11,4% (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования уровня физической подготовленности дзюдоистов 
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Технико-тактическая подготовленность дзюдоистов экспериментальной 

группы, оцениваемая по выполнению специфических приемов данного вида спорта, 

а также результативность выступлений на соревнованиях, была достоверно выше по 

сравнению с мальчиками контрольной группы через год тренировочного процесса.  

Занятия дзюдо способствуют не только повышению уровня физической 

подготовленности занимающихся, но и развитию психических процессов: улучше-

нию запоминания, уровня познавательных процессов в целом, быстроты мышления 

и подвижности нервных процессов, а также способности к дифференциации нерв-

ных процессов. 

По результатам оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем дзюдоистов обеих групп достоверных различий в начале учебного года не 

было зафиксировано. На заключительном этапе исследования у дзюдоистов экспе-

риментальной группы отмечен оптимальный уровень функционирования кардиоре-

спираторной системы по результатам пробы Летунова, выражающийся в снижении 

частоты сердечных сокращений на 5,8% по сравнению с контрольной группой, бо-

лее быстром восстановлении пульса и артериального давления после физической 

нагрузки. В динамике исследования под влиянием комплекса упражнений здоро-

вьесберегающей направленности наблюдалось достоверное увеличение жизненной 

емкости легких на 10,5% у дзюдоистов экспериментальной группы. 

Результаты исследования уровня познавательных интересов представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество воспроизведенных младшими школьниками исследуемых групп по-

сле запоминания слов 

Группы 

Первое предъявление Восьмое предъявление 

Начало учеб-

ного года 

Конец учеб-

ного года 

Начало учеб-

ного года 

Конец учебного 

года 

КГ 4,1±0,2 4,6±0,3 11,3±0,6 11,9±0,7 

ЭГ 4,3±0,2 5,4±0,5* 11,5±0,6 12,8±0,9* 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * – 

р˂0,05 достоверность отличий между контрольной и экспериментальной группами, рас-

считанная с помощью t-критерия Стъюдента для зависимых и независимых выборок. 
 

В начале учебного года не было выявлено достоверных отличий между 

группами младших школьников по количеству воспроизведенных слов после 1-го и 

8-го предъявлений, но тенденция к увеличению количества запоминаемых слов по 

мере возрастания предъявлений была отмечена в обеих группах. В конце учебного 

года после первого предъявления количество воспроизведенных слов достоверно 

увеличилось у детей контрольной группы на 12,2%, а у экспериментальной – на 

25,6% по сравнению с началом года. В итоге в конце исследования школьники экс-

периментальной группы после первого предъявления воспроизводили на 17,4% 

больше слов (р˂0,05), чем контрольная группа. 

В конце учебного года после восьмого предъявления слов недостоверно 

увеличилось количество воспроизведенных у детей контрольной группы на 5,3%; 

экспериментальной – на 11,3% (р˂0,05) по сравнению с началом года. В итоге в 
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конце исследования школьники экспериментальной группы после восьмого предъ-

явления воспроизводили на 7,6% (р˂0,05) больше слов по сравнению с контроль-

ной. При качественном анализе деятельности запоминания слов младшими школь-

никами обеих групп следует указать, что большинство из них еще не владеют спе-

циальными приемами, а часто используют механическое повторение слов. У дзю-

доистов экспериментальной группы в конце учебного года уровень запоминания 

слов после 1-го и 8-го предъявлений был достоверно выше по сравнению с кон-

трольной группой. Нами было отмечено у дзюдоистов экспериментальной группы 

использование приемов группировки словесного материала по различным крите-

риям: пространственной смежности, звуковому или смысловому сходству, а также 

по ситуативной близости. Таким образом, предложенная программа тренировок по-

вышает как физическую, так и психическую составляющую подготовки младших 

школьников, способствуя развитию приемов запоминания и уровня познавательных 

процессов в целом, так как физическое и психическое развитие идут параллельно в 

онтогенезе. 

Результаты исследования быстроты мышления представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Количество правильно составленных слов младшими школьниками исследуемых 

групп  

Группы Начало учебного года Конец учебного года 

КГ 15,2±0,5 19,6±0,8 

ЭГ 15,6±0,5 24,8±0,9* 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * – р˂0,05 досто-

верность отличий между контрольной и экспериментальной группами, рассчитанная с помощью t-
критерия Стъюдента для зависимых и независимых выборок. 

 

В начале учебного года не было выявлено достоверных отличий по количе-

ству правильно составленных слов между спортсменами исследуемых групп. На 

данном этапе быстроту мышления и подвижность нервных процессов у младших 

школьников можно было охарактеризовать как низкие. В конце учебного года ко-

личество правильно составленных слов у дзюдоистов контрольной группы досто-

верно увеличилось на 28,9%, а у экспериментальной – на 58,9% по сравнению с 

началом года. Быстроту мышления и подвижность нервных процессов у дзюдоистов 

экспериментальной группы можно охарактеризовать как средние, а количество пра-

вильно составленных слов превышало показатели контрольной группы на 26,5% 

(р˂0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 – Количество правильных ответов (в баллах) младшими школьниками исследуе-

мых групп  

Группы 

Начало учебного года Конец учебного года 

Количество 

правильных от-

ветов 

Баллы 

Количество 

правильных от-

ветов 

Баллы 

КГ 14,5±0,6 4,1±0,3 16,4±0,7 5,3±0,4 

ЭГ 14,8±0,7 4,2±0,3 18,9±0,8* 6,9±0,8 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * – р˂0,05 досто-

верность отличий между контрольной и экспериментальной группами, рассчитанная с помощью t-
критерия Стъюдента для зависимых и независимых выборок. 
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В начале учебного года не было выявлено достоверных различий по коли-

честву правильных ответов между спортсменами исследуемых групп. В целом на 

данном этапе способность дифференцировать существенные признаки от несуще-

ственных у младших школьников можно охарактеризовать как средне-низкую. В 

конце учебного года количество правильных ответов у дзюдоистов контрольной 

группы достоверно увеличилось на 13,1%, а у экспериментальной – на 27,7% по 

сравнению с началом года. В процессе исследования было выявлено преобладание 

конкретного или абстрактного стиля мышления у спортсменов обеих групп. В част-

ности, абстрактный стиль мышления был более характерен для дзюдоистов экспе-

риментальной группы. У дзюдоистов контрольной группы преобладал конкретно-

ситуационный стиль мышления, уступая место абстрактно-логическому, а также 

наблюдались поспешность и импульсивность при ответах на вопросы теста. 

ВЫВОДЫ. Реализация предложенного комплекса упражнений здоро-

вьесберегающей направленности способствовала повышению функциональных 

возможностей кардиореспираторной системы у юных дзюдоистов эксперименталь-

ной группы, что выражалось в снижении частоты сердечных сокращений на 5,8% и 

увеличении жизненной емкости легких на 10,5%. Грамотно организованная психо-

логическая подготовка спортсменов способствует повышению уровня их мотива-

ции к занятиям данным видом спорта, формирует фундаментальную психическую 

и физическую подготовленность, являющуюся предпосылкой для будущих высоких 

достижений в различных областях жизни и спортивной деятельности. Оздорови-

тельная составляющая в сочетании с грамотно организованным тренировочным 

процессом, учитывающим индивидуальные особенности занимающихся, способ-

ствует повышению аналитико-синтетической деятельности головного мозга, по-

движности нервных процессов и способности к дифференцировке признаков пред-

метов или явлений. Кроме того, отличительной особенностью высшей нервной де-

ятельности дзюдоистов экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

явилась активизация познавательных процессов и быстроты мышления, что имеет 

важное значение в практике данного вида спорта. 
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Применение оздоровительно-восстановительных программ для студентов 

специальных медицинских групп 
Суханов Евгений Леонидович  

Вальков Владимир Борисович  

Мамаев Евгений Александрович  

Щербаков Максим Викторович 

Кемеровский государственный медицинский университет 

Аннотация 

Цель исследования – разработка и внедрение оздоровительно-восстановительных 

программ для студентов специальных медицинских групп с целью поддержания защитных 

механизмов организма, профилактики заболеваний и оздоровления студентов, повышения 

мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом.  

Методы исследования: анкетирование (самооценка состояния здоровья студентов), 

медицинские методы проверки здоровья студентов, анализ научной литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, методы математической статистики и обобще-

ния полученных экспериментальных данных.  

Результаты исследования и выводы. Разработана и апробирована оздоровительно-

восстановительная программа для студентов 1-3 курсов КГМУ, которая показала свою эф-

фективность в улучшении таких физических качеств студентов, как общая выносливость, 

гибкость, ловкость, пресс. Кроме того, повысилась мотивация студентов к занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, медицинский вуз, специальные 

медицинские группы, двигательная активность, физические упражнения, мотивация, само-

развитие, оздоровительные программы. 
 

Application of health-improving and rehabilitation programs for students 

of special medical groups 
Sukhanov Evgeny Leonidovich 

Valkov Vladimir Borisovich 

Mamaev Evgeny Alexandrovich 

Shcherbakov Maxim Viktorovich  

Kemerovo State Medical University 

Abstract 

The purpose of the study is to develop and implement health-improving and restorative 

programs for students of special medical groups in order to maintain the body's defense mechanisms, 

prevent diseases and improve the health of students, and increase students' motivation to engage in 

physical exercises and sports. 

Research methods: surveying (self-assessment of students' health status), medical methods 

for checking students' health, analysis of scientific literature on the research problem, pedagogical 

experiment, methods of mathematical statistics and generalization of the obtained experimental data. 

Research results and conclusions. A health-improving and restorative program has been 

developed and tested for first to third-year students of Kemerovo State Medical University, which 

has demonstrated its effectiveness in improving physical qualities of students such as general en-

durance, flexibility, agility, and core strength. Furthermore, the motivation of students to engage in 

physical exercises and sports has increased. 

Keywords: physical education of students, medical university, special medical groups, 

physical activity, physical exercises, motivation, self-development, health improvement programs. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Физическая культура и спорт имеют важное значение в жизни 

любого человека, особенно в жизни обучающейся молодежи – студенчества. Понимая 

эту важность, студенты вузов, тем не менее, отводят занятиям физической культурой 

и спортом незначительное время, обусловленное различными причинами. При этом 

статистические данные последних лет показывают, что ежегодно увеличивается доля 

студентов вузов, имеющих отклонения в здоровье, связанные с низким уровнем их 
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двигательной активности, нарушенным режимом сна и отдыха, что приводит к ухуд-

шению физического и функционального состояния организма в целом.    

Так, обучение в медицинском вузе для студентов сопряжено зачастую со 

следующими объективными и субъективными трудностями, которые приводят к 

снижению защитных механизмов организма: 

 учебные корпуса медицинского вуза могут находиться на значительном 

расстоянии друг от друга, что приводит к хронической усталости из-за увеличения 

времени на переезд из одного корпуса в другой; 

 существующая практика подработки студентов в различных медицинских 

учреждениях приводит к заболеваниям через заражение от больных пациентов и, 

как следствие, к снижению уровня защитных механизмов организма студентов; 

 несвоевременный прием пищи и голодание; 

 низкий уровень мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

спортом у студентов, обусловленный общими противопоказаниями и большой 

учебной и внеучебной нагрузкой [1]. 

Это говорит о необходимости создания условий для систематических по-

сильных занятий физической культурой и спортом, особенно для студентов специ-

альной медицинской группы (СМГ), ввиду наличия у них общих противопоказаний 

к двигательной активности. 

Использование средств физической культуры на занятиях в СМГ в вузе 

должно быть связано с оздоровительно-профилактической и корригирующей 

направленностью на основе индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов в процессе занятий физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Новые образовательные программы и многоуровневая система профессио-

нальной подготовки специалистов ставят перед кафедрами физического воспитания 

задачи, направленные не только на оздоровление студентов, но и на повышение их 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. Это тре-

бует активизации процесса занятий физической культурой и спортом студентов 

СМГ с целью формирования профессионально значимых психофизических качеств 

и двигательных способностей.   

Анализ научной литературы показал, что проблеме оздоровительно-восста-

новительной деятельности обучающейся молодежи посвящены труды таких авто-

ров, как О.В. Алексеева, Т.В. Голушко, К.Б. Илькевич, Е.Ю. Колганова, И.А. Кар-

кавцева, О.В. Мамонова, О.Н. Никифорова, Е.М. Янчик.  

Многие исследователи подчеркивают, что на сегодняшний день около 30% 

всех студентов, обучающихся в вузах, относятся к СМГ по показаниям здоровья.  

К.Б. Илькевичем разработана классификация физкультурно-оздоровитель-

ных технологий, применяемых в вузе, учитывающая индивидуальные особенности 

студентов, сопутствующие заболевания, уровень учебной и внеучебной нагрузки [2, 3].  

Вопросами внутренней мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом занималась И.А. Каркавцева, которая считала, что такая мотивация должна 

быть естественной потребностью современного студента [4]. 
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Многие отечественные исследователи предлагают при планировании само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом для студентов вузов учиты-

вать их умственную учебную нагрузку. Результатом самостоятельного освоения 

студентами специальных медицинских групп комплекса дисциплин по физической 

культуре и спорту, по их мнению, должно стать формирование универсальной ком-

петенции по физической подготовленности, обеспечивающей полноценный уро-

вень будущей профессиональной деятельности, а также получение глубоких теоре-

тических знаний из области физической культуры и спорта, без которых практиче-

ское выполнение физических упражнений будет контрпродуктивным.  

Анализ исследований и наш педагогический опыт позволили предполо-

жить, что, с одной стороны, существуют методические рекомендации по организа-

ции занятий физической культурой и спортом для студентов специальных медицин-

ских групп (СМГ), с другой стороны, отсутствуют практические методические ре-

комендации по организации таких занятий для студентов с различными физиче-

скими возможностями. Многие студенты из СМГ имеют сопутствующие заболева-

ния, что снижает эффективность оздоровительного воздействия на них. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка и апроба-

ция в ходе педагогического эксперимента оздоровительно-восстановительных про-

грамм для студентов СМГ, направленных на профилактику заболеваний, вызванных 

нарушением режима дня, сна и отдыха, поддержание защитных механизмов орга-

низма, а также повышение мотивации студентов к увеличению двигательной актив-

ности с учетом индивидуальной оценки их физических возможностей и интересов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Педагогический экспе-

римент проводился в Кемеровском государственном медицинском университете со 

студентами 1, 2 и 3 курсов. 

Исследование предполагало последовательное и комплексное решение 

следующих задач: укрепление здоровья, оздоровление, восстановление, закалива-

ние, повышение физической выносливости и работоспособности, приобретение 

дополнительных физических навыков, формирование мотивации к поддержанию 

уровня приобретенной физической активности. Предварительная оценка физиче-

ского здоровья студентов специальных медицинских групп началась с проведения 

анкетирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Опираясь на исследование Мелешко-

вой Н.А., нами было предложено студентам оценить свое самочувствие и состоя-

ние здоровья по трехбалльной системе, где 3 – нет жалоб на самочувствие и здо-

ровье в целом, 0 баллов – плохое самочувствие и состояние здоровья на протяже-

нии длительного времени (табл. 1) [5].  

Результаты самооценки студентами своего самочувствия и здоровья по-

казывают, что студенты 3 курса оценивают свое здоровье на 0 баллов (4,3%) и на 

1 балл — 43%. Своё здоровье оценивают на 3 балла (1 курс — 19,8%, 2 курс — 

12%), на 2 балла — (1 курс — 43%, 2 курс — 51%). Необходимо отметить, что 

студенты 1 курса отвечали на заданный вопрос до прохождения ежегодного меди-

цинского обследования.  
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Таблица 1 – Самооценка студентами самочувствия и здоровья (в %) 

Варианты 

ответов 

1 курс 2 курс 3 курс 

3 19,8 12 6,2 

2 43 51 39 

1 32 22 43 

0 1, 9 3 4,3 

Затрудняюсь ответить 8,3 5 4 
 

Уровень самооценки студентов в целом соответствует той оценке, кото-

рую они получили по заключениям врачебной комиссии: 51% студентов больны 

(17,2% — с заболеваниями ССС, заболевания ЛОР — 6,9%, заболевания ЖКТ — 

17%, заболевания опорно-двигательного аппарата — 8,9%, заболевания нервной 

системы — 16,8%, глазные болезни — 26,8%), из них 37% нуждаются в специаль-

ной медицинской группе. 

Как показывает практика, у многих студентов специальных медицинских 

групп практически отсутствуют двигательные способности, что не позволяет раз-

нообразить средства и методы физической культуры, а также подобрать вид 

спорта на практических занятиях по физической культуре и спорту.  

Анализ организации учебного и внеучебного времени студентов специ-

альных медицинских групп в Кемеровском государственном университете пока-

зал, что на учебное время в среднем отводится от 6 до 8 часов в день. На выпол-

нение домашних заданий и самоподготовку – 3–4 часа в день, в период сессии – 

6–8 часов. Зачастую самоподготовка происходит в ночные часы, что приводит к 

нарушению сна. Такая повышенная нагрузка на организм вызывает быстрое фи-

зическое и психическое утомление студентов, что в итоге снижает работоспособ-

ность, угнетает когнитивные способности, уменьшает двигательную активность и 

увеличивает частоту простудных заболеваний. 

Результаты исследования двигательной активности студентов специаль-

ных медицинских групп показали следующее: в период учебных занятий уровень 

двигательной активности юношей составляет 30–35% от общего времени, у деву-

шек – 10–12%. В период экзаменационной сессии у юношей – 15–20%, у девушек 

– 5–7%. Такие низкие показатели характерны для всех курсов обучения в Кеме-

ровском государственном медицинском университете.  

Таким образом, необходимо предпринимать усилия не только для оздоро-

вительно-восстановительной направленности занятий в вузе для студентов специ-

альных медицинских групп, но и для снижения стресса у студентов, вызванного 

учебными нагрузками. 

Так нами была разработана оздоровительно-восстановительная про-

грамма со следующими задачами: 

1. Обосновать для студентов СМГ необходимость соблюдения режима 

двигательной активности, адекватного режиму учебы, сна и отдыха, физическим 

возможностям и направленного на профилактику заболеваний и поддержание ра-

ботоспособности в долгосрочной перспективе. 

2.  Обосновать методику проведения оздоровительно-восстановительных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

279 

 

занятий для студентов СМГ с учетом вида заболевания (сердечно-сосудистые за-

болевания, нарушения органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищева-

рения, зрения и т.п.). 

3. Определить показания и противопоказания оздоровительно-восстано-

вительной программы для студентов СМГ в зависимости от вида заболевания.  

4. Обучить студентов СМГ комплексам физических упражнений с учетом 

их заболеваний. 

5. Закрепить у студентов навыки двигательной активности, здорового об-

раза жизни, правильного режима питания, учебы, сна и отдыха. 

В данную оздоровительно-восстановительную программу включены сле-

дующие специализированные мероприятия: 

Теоретические: 

 получение знаний об анатомии, физиологии и психологии человека; 

 получение знаний о природе своей болезни, функциональных возможно-

стях и способах коррекции физических отклонений; 

 получение знаний о методиках самооценки и самоконтроля в процессе 

двигательной активности. 

Практические (в зависимости от вида заболевания): 

 «гимнастика для мозга» – упражнения корригирующей оздоровитель-

ной активности; 

 упражнения, способствующие улучшению кровообращения;  

 упражнения для профилактики зрительного утомления и близорукости 

по У. Бейтсу;   

 упражнения для поддержания правильной осанки;  

 утренняя гимнастика, бег, ходьба; 

 силовые упражнения со спортивными снарядами для укрепления мышц;  

 упражнения на выносливость; 

 упражнения по выбору (дыхательная гимнастика Стрельниковой, ауто-

генная тренировка, идеомоторная тренировка, йога, фитнес и т.п.); 

 закаливание; 

 подвижные игры. 

Содержание теоретических заданий оздоровительно-восстановительной 

программы было размещено в виде курса в системе Moodle КГМУ, чтобы студенты 

СМГ могли самостоятельно выбирать нужную скорость прохождения теоретиче-

ского материала и выполнения практических заданий в зависимости от рекоменда-

ций преподавателя и собственной учебной и внеучебной загруженности. Система 

Moodle позволяет создавать учебные курсы, которые могут содержать такие эле-

менты, как глоссарий, учебник, тест, пояснение, опрос, задание, лекция, гиперс-

сылка, страница и многое другое. Курс в системе можно настроить таким образом, 

чтобы отслеживать продвижение студентов по этапам выполнения/прохождения за-

даний, выставлять оценки, проводить чаты и видеоконференции, а также поддержи-

вать обратную связь со студентами. Удобство системы заключается в том, что сту-

денты могут выполнять задания не только в вузе, но и дома, в удобном для них 
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ритме, прикреплять выполненные теоретические задания на проверку преподава-

телю, отслеживать прогресс и продвижение по программе курса до его успешного 

завершения.  

Содержание программы представляло собой комплекс отдельных модулей, 

разработанных для различных медицинских групп в зависимости от вида заболева-

ния. Каждый студент специальной медицинской группы выбирал оздоровительно-

восстановительную программу и в течение семестра работал по ней с учетом педа-

гогического и лечебного сопровождения, которое обеспечивал закрепленный за 

СМГ преподаватель. 

 Преподаватель корректировал подбор физических упражнений и регулиро-

вал нагрузку на основе оценки здоровья и физического состояния студента. Критери-

ями и показателями эффективности реализации оздоровительно-восстановительной 

программы для студентов специальных медицинских групп были следующие. 

Критерии:  

 контрольные нормативы по физической подготовке; 

 мотивация к выполнению комплекса физических упражнений ОРУ с 

экспертной оценкой группы; 

 уровень физической и интеллектуальной работоспособности. 

Показатели: 

 субъективные показатели, характеризующие самочувствие: сон, аппетит, 

умственная и физическая работоспособность, уровень стресса, рефлексия, самокон-

троль, самооценка; 

 объективные показатели: уровень кислорода в крови, частота сердечных 

сокращений (пульс), артериальное давление, вес. 

Методами физического оздоровления и восстановления в ходе апробации 

программы стали: 

 «мозговой штурм» по обмену опытом самостоятельных занятий по 

развитию общефизических качеств с экспертной оценкой преподавателя; 

 метод «групповое оценивание»; 

 самостоятельная работа; 

 составление и выполнение комплекса физических упражнений ОРУ с 

экспертной оценкой группы; 

 выполнение кейсов, тестов, практических работ, оценка уровня физиче-

ской и интеллектуальной работоспособности. 

ВЫВОДЫ. Приступая к выводам по результатам исследования, хотелось 

бы отметить, что самостоятельные занятия студентов специальных медицинских 

групп в системе Moodle дали положительный результат, прежде всего, в повышении 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. Эффективность занятий дости-

галась правильным подбором упражнений согласно рекомендациям преподавателя 

и лечащего врача, с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья студен-

тов. Использование разнообразных средств и педагогических технологий позволило 

обеспечить не только оздоровительный, но и развивающий эффект. 

В результате проведенного исследования по реализации оздоровительно-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

281 

 

восстановительной программы для студентов СМГ установлено улучшение физи-

ческих качеств: общая выносливость (на 2,5%), гибкость (на 12%), ловкость (на 

7,6%, по тесту Рутгерса), сила мышц пресса (на 25%). Кроме того, у студентов СМГ 

повысилась уверенность в собственных физических возможностях, усилилась мо-

тивация к занятиям физической культурой, некоторым студентам удалось держать 

под контролем собственный вес, многие пришли к мысли отказаться от вредных 

привычек, таких как курение и чрезмерное употребление сладостей. 

Особое значение в ходе реализации оздоровительно-восстановительной 

программы мы придаем самоконтролю студентов СМГ как фактору мотивации к 

занятиям спортом, вовлечению студентов в процесс понимания и сохранения своего 

организма, осознания его потребностей для здорового и долгосрочного функциони-

рования, обеспечения его безопасности, а также расширения адаптационных и фи-

зических возможностей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 796.077.5 

Использование компетентностно-ориентированных заданий при реализации 

концепции вузовской комплексной подготовки кадров по спортивным играм 
Костюкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Костюков Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 

Тютюнников Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма, Краснодар 

Аннотация 

Одним из активно разрабатываемых направлений результативного использования 

компетентностно-ориентированного подхода в вузовской образовательной среде является 

применение в учебном процессе компетентностно-ориентированных заданий.  

Цель исследования – экспериментально определить целесообразность и эффектив-

ность применения компетентностно-ориентированных заданий в процессе реализации кон-

цепции вузовской комплексной подготовки кадров по спортивным играм.  

Методы и организация исследования. Методы исследования: изучение и анализ спе-

циальной литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагоги-

ческий эксперимент, методы математической статистики. Исследование проводили в 2023-

2024 годах на базе Кубанского государственного университета физической культуры спорта 

и туризма с участием тренеров по спортивным играм, проходящих переподготовку в вузе, и 

студентов-игровиков. 

Результаты исследования и выводы. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительной эффективности использования компетентностно-ориентированных заданий 

при реализации научно-технологической концепции комплексной подготовки кадров (трене-

ров и спортсменов) по спортивным играм в образовательной среде Кубанского государствен-

ного университета физической культуры, спорта и туризма, что подтверждает целесообраз-

ность дальнейшей разработки этого перспективного направления исследований. Компетент-

ностно-ориентированные задания, по которым выявлены статистически достоверные отличия 

в уровне сформированности изучаемых компетенций, целесообразно применять при педагоги-

ческом контроле качества образовательного процесса в физкультурно-спортивных вузах. 

Ключевые слова: спортивны игры, высшее физкультурное образование, подготовка 

кадров, компетентностно-ориентированные задания. 
 

The use of competency-oriented tasks in the implementation of the concept 

of university comprehensive training of personnel in sports games 
Kostyukova Olga Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Kostyukov Vladimir Vasilyevich, doctor of pedagogical sciences, professor 

Tyutyunnikov Andrey Sergeevich, candidate of economic sciences, associate professor 

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 

One of the actively developed areas for the effective use of a competency-oriented approach 

in the higher education environment is the application of competency-oriented tasks in the educa-

tional process. 

The purpose of the study is to experimentally determine the feasibility and effectiveness of 

using competency-oriented tasks in the process of implementing the concept of university compre-

hensive training of personnel in sports games. 

Research methods and organization. Research methods: study and analysis of specialized 

literature, pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of math-

ematical statistics. The research was conducted in 2023-2024 at the base of the Kuban State Univer-

sity of Physical Culture, Sports and Tourism with the participation of coaches in sports games un-

dergoing retraining at the university and student players. 

Research results and conclusions. The results obtained indicate a significant effectiveness 

of using competency-oriented tasks in the implementation of the scientific and technological concept 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

283 

 

of comprehensive training of personnel (coaches and athletes) in sports games within the educational 

environment of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, which confirms 

the feasibility of further development of this promising area of research. Competency-oriented tasks, 

for which statistically significant differences in the level of formation of the studied competencies 

have been identified, should be appropriately applied in pedagogical control of the quality of the 

educational process in physical culture and sports universities. 

Keywords: sports games, higher physical education, personnel training, competency-ori-

ented tasks. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Активная реализация научно-технологической концепции 

комплексной подготовки кадров по спортивным играм в образовательной среде Ку-

банского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

базируется на использовании современных образовательных подходов, таких как 

системный, деятельностный, творческий, личностный. Особое внимание в наших 

исследованиях уделяется применению компетентностно-ориентированного образо-

вательного подхода, который направлен на то, чтобы обучающиеся тренеры и сту-

денты не только расширяли пул знаний, умений и навыков, необходимых в даль-

нейшей спортивно-двигательной и профессиональной деятельности, но и главным 

образом повышали свои возможности в самостоятельной качественной производ-

ственной деятельности, а также развивали способность находить верные решения в 

возникающих организационно-методических трудностях 1, 2. 

Кроме того, выполнение компетентностно-ориентированных заданий 

(КОЗ), выступающих в роли интегральных дидактических единиц реализуемого об-

разовательного процесса, способствует повышению эффективности формирования 

у обучающихся необходимых профессиональных компетенций. Это обуславливает 

активизацию и, как следствие, более высокую результативность их самостоятель-

ной учебно-исследовательской работы, направленной на успешную двигательно-

профессиональную деятельность тренеров по спортивным играм и студентов-игро-

виков в отрасли «Физическая культура и спорт» 3, 4. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании в 

2023–2024 годах принимали участие две группы тренеров по спортивным играм 

(экспериментальная и контрольная) по 15 человек в каждой, проходивших перепод-

готовку в КГУФКСТ, а также две группы студентов (экспериментальная и кон-

трольная), специализирующихся в спортивных играх (баскетбол, волейбол), по 20 

человек в каждой. 

Разработано несколько компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) 

для оценки сформированности таких компетенций, как: 

а) тренеры по спортивным играм:  

УК-3 (способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде) и УК-7 (способен поддерживать должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности); 

б) спортсмены-игровики: ОПК-3 (способен проводить занятия и физкуль-

турно-спортивные мероприятия с использованием средств, методов и приемов ба-

зовых видов физкультурно-спортивной деятельности (спортивные игры)) и ОПК-4 

(способен проводить тренировочные занятия различной направленности и органи-

зовать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта (волейбол, 
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баскетбол)). 

Для достижения поставленных цели и задач исследования применялись 

следующие методы: изучение и анализ специальной литературы по проблематике 

исследования, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педаго-

гический эксперимент, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При форматировании КОЗ выполнялся 

комплекс последовательных педагогических действий, таких как: определение зна-

чимых для данной образовательной ситуации компетенций; формулирование кон-

кретных задач, подлежащих педагогическому решению; разработка целевых дости-

жений как критериев, составляющих содержательный и процессуальный компо-

ненты анализируемых компетенций; обоснование комплекса контрольно-измери-

тельных материалов, позволяющих оценить степень сформированности анализиру-

емых компетенций 5, 6. 

Выбор компетенций для тренеров по спортивным играм и студентов-игро-

виков был вызван рядом следующих обстоятельств: 

Тренеры по спортивным играм. 

Мы посчитали, что способность качественно осуществлять социальное вза-

имодействие со своими подопечными (спортсмены, тренирующиеся в баскетболь-

ных и волейбольных клубах, студенческих командах, коллективах любительских 

лиг и так далее), а также эффективно выполнять функции педагога-наставника в 

возглавляемых командах по спортивным играм (УК-3) – чрезвычайно важна и про-

фессионально значима для тренеров по спортивным играм. 

Для успеха в спортивных играх важна оптимальная сбалансированность ин-

дивидуальных, групповых и командных тренировочных средств, применяемых в 

процессе спортивной подготовки игроков. В начале и середине подготовительного 

периода парциальный вклад индивидуальных тренировочных средств в общее 

время спортивной подготовки достаточно высок и может достигать 50–70 % от мак-

симума. По мере приближения соревновательного периода вклад индивидуальной 

работы в общее тренировочное время постепенно уменьшается до 20–30 %, уступая 

первенство коллективным взаимодействиям. 

Не менее важно для успешной тренерской деятельности в спортивных иг-

рах развивать у педагогов способность к индивидуальной двигательной мобильно-

сти, как должного уровня физических кондиций, позволяющего тренерам полно-

ценно реализовывать свою профессиональную деятельность, умело сочетая рассказ 

с показом во время тренировочных занятий (УК-7). 

Спортсмены-игровики. 

Для студентов-спортсменов, специализирующихся в баскетболе и волей-

боле и занимающихся этими видами спорта на учебно-тренировочном этапе, а 

также на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-

ного мастерства, все более важной, наряду с уровнем спортивной подготовленно-

сти, становится способность проводить тренировочные занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия (турниры, спарринги, учебные игры и так далее), реализуя 

при этом средства, методы и приемы базовых видов игровой физкультурно-спор-

тивной деятельности (ОПК-3). 
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Кроме того, для них профессионально важна способность самостоятельно 

качественно проводить тренировочные занятия различной направленности и эффек-

тивно управлять командами на соревнованиях в избранном игровом виде спорта 

(ОПК-4). 

Профессиональные тренерские навыки формируются у студентов-игрови-

ков постепенно, начиная с первых дней учебы в физкультурно-спортивном вузе на 

занятиях по избранному виду спорта, а также в процессе повышения профессио-

нальной подготовленности.   

На первом-втором курсах студенты-игровики учатся сами проводить от-

дельные тренировочные упражнения и части занятий, выступая в роли тренеров-

преподавателей. На третьем-четвертом курсах они уже могут самостоятельно про-

водить отдельные занятия, руководить командами во время учебных игр и даже от-

дельных соревнований, постепенно формируя и закрепляя профессиональные 

навыки будущей тренерской деятельности. 

Формирование и закрепление важных профессиональных навыков у сту-

дентов-игровиков проходит на занятиях под наблюдением преподавателей, а во 

время производственных практик – под руководством опытных групповых методи-

стов. Таким образом, заканчивая курс бакалавриата, студенты, специализирующи-

еся на волейболе и баскетболе, имеют не только спортивные достижения в виде вы-

полненных разрядов и даже званий, но и сформированные профессиональные зна-

ния, умения, навыки и компетенции.   

Деятельность по руководству командой на соревнованиях включает в себя 

ряд последовательных действий, начиная от создания позитивного настроя на пред-

стоящие противостояния, своевременного инструктажа по рисунку предстоящей 

игры до подведения итогов прошедшего матча. 

Позитивный настрой на «боевые действия» закладывается в тренировках 

перед соревнованиями, создавая в команде решимость проявить свои лучшие каче-

ства в условиях предстоящего напряженного соревновательного игрового противо-

борства. Большое значение имеет знание особенностей игры команд-соперников и 

заблаговременная подготовка к ним в процессе тренировок. 

Утром в день соревнований проводится инструктаж на предстоящую игру, 

определяется окончательный вариант стартовой шестерки и рисунок соревнова-

тельных действий по игровым элементам на предстоящий матч. В конце разминки 

вносятся последние коррективы. 

Во время матча тренер находится рядом с площадкой и регулирует ход 

встречи: словесными и жестовыми указаниями, заменами игроков, перерывами, за-

мечаниями во время видеопросмотров спорных игровых моментов, а также в пере-

рывах между партиями. 

Важным также является контроль за боевым настроем каждого игрока ко-

манды и своевременное реагирование на перипетии игры. Если волейболист допустил 

в ходе встречи одну-две невынужденные ошибки и потерял уверенность, то его лучше 

временно заменить, чтобы он, будучи на скамейке запасных, успокоился, пришел в 

себя и смог результативно нападать, защищаться и контратаковать, вернувшись на 

игровую площадку. Бывает, что спортсмен перевозбудился, в результате чего начал 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

286 

 

допускать игровые ошибки, или, наоборот, у него наступила игровая апатия, вслед-

ствие чего он не может выполнять игровые действия максимально мощно, быстро и 

точно. Поэтому тренер должен вмешаться и постараться улучшить ход игры, преодо-

леть сопротивление игроков команды соперников и одержать победу в матче.  

Наставник, находящийся рядом с игровой площадкой, должен на протяже-

нии всего матча концентрировать и переключать свое внимание на ход игры и пе-

рипетии матча, чтобы своевременно реагировать на различные положительные и 

отрицательные игровые всплески, помня следующее правило: лучше заранее 

предотвратить игровые форс-мажорные проявления, чем потом с ними бороться. 

Все приведенные палитры управленческих действий помогают тренеру до-

биться успеха в партиях, играх и турнирах в целом, оттачивая и закрепляя высокую 

профессиональную компетентность, крайне важную в тренерской деятельности. Из-

менения уровня сформированных универсальных и общепедагогических компетен-

ций у тренеров по спортивным играм и спортсменов-игровиков, участвующих в ис-

следовании, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты применения компетентностно-ориентированных заданий при реализа-

ции вузовской концепции комплексной подготовки кадров тренеров и спортсменов по спортив-

ным играм (экспериментальные (Эгр) и контрольные (Кгр) группы, 2023-2024 учебный год) 

№ 

п/п 

Группы, тестирования 

 

Компетенции 

Кгр (M±m) Эгр (M±m) 

t3.5 t4.6 2023 г 

октябрь 

2024 г. ап-

рель 

2023 г 

октябрь 

2024 г. ап-

рель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Тренеры по спортив-

ным играм 

      

2 УК-3 (способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде) 

47,6±6,14 58,7±6,31 46,4±6,21 85,2±6,24 0,14 2,99 

3 УК-7 (способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

 

46,8±6,31 65,3±6,40 47,3±6,24 83,4±6,17 0,06 2,04 

 Спортсмены-игро-

вики 
      

4 ОПК-3 (способен про-

водить занятия и физ-

культурно-спортив-

ные мероприятия с ис-

пользованием 

средств, методов и 

приемов базовых ви-

дов физкультурно-

спортивной деятель-

ности (спортивные 

игры)) 

 

43,1±5,89 60,4±5,82 44,3±6,03 84,3±6,26 0,14 2,80 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 ОПК-4 (способен про-

водить тренировоч-

ные занятия различ-

ной направленности и 

организовать участие 

спортсменов в сорев-

нованиях в избранном 

виде спорта (волей-

бол, баскетбол) 

43,7±5,93 65,8±6,07 43,9±6,12 85,6±6,30 0,02 2,26 

 

Как следует из таблицы, исходный уровень сформированности компетен-

ций в группах обследуемых тренеров по спортивным играм и спортсменов-игрови-

ков колебался от 43,1±5,89% до 47,3±6,24%. Отличия между контрольной и экспе-

риментальной группами статистически недостоверные, что свидетельствует об их 

относительной однородности и легитимности участия в исследовании. 

Разработка и применение в образовательном процессе компетентностно-

ориентированных заданий оказали более выраженный положительный эффект, 

нежели при традиционных занятиях. Так, уровень сформированности УК-3 и УК-7 

в контрольной группе тренеров по спортивным играм за время педагогического экс-

перимента повысился до 58,7–65,3 %, то есть в 1,2–1,4 раза, а сформированность 

ОПК-3 и ОПК-4 у спортсменов-игровиков за этот же период возросла до 60,4–65,8 

%, то есть в 1,4–1,5 раза. В экспериментальной группе тренеров по спортивным иг-

рам увеличение составило 1,5–1,8 раза, а в экспериментальной группе студентов-

игровиков – 1,8–1,9 раза. 

Более того, в трех компетенциях (УК-3, ОПК-3 и ОПК-4) повышение 

уровня сформированности в экспериментальных группах стало статистически до-

стоверно отличаться от такового в контрольных группах (t=2,26–2,99, P<0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты проведенных изысканий свидетельствуют о значительной эф-

фективности использования компетентностно-ориентированных заданий при реа-

лизации научно-технологической концепции комплексной подготовки кадров (тре-

неров и спортсменов) по спортивным играм в образовательной среде Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма, что под-

тверждает целесообразность дальнейшей разработки этого перспективного направ-

ления исследований. 

2. Компетентностно-ориентированные задания, по которым выявлены ста-

тистически достоверные отличия в уровне сформированности изучаемых компетен-

ций, целесообразно (УК – 3 – t= 2,99; P<0,05; ОПК – 3 – t= 2,25; P<0,05; ОПК – 4 – t 

= 2,26; P<0,05) применять при педагогическом контроле качества образовательного 

процесса в физкультурно-спортивных вузах. 
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Метод использования ситуации интеллектуального конфликта 
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2Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, 
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Аннотация 
Цель исследования – анализ влияния метода использования интеллектуального кон-

фликта на эффективность обучения в процессе профессиональной подготовки студентов. 

Частные задачи исследования: изучение взаимосвязи между уровнем эмоциональной вовле-

ченности студентов и эффективностью процесса их профессиональной подготовки; разра-

ботка и апробация экспериментального метода, направленного на обеспечение эмоциональ-

ного вовлечения студентов в процесс обучения.  

Методы и организация исследования. Использованы методы изучения и анализа 

научных публикаций по проблеме исследования, анализа и обобщения педагогического 

опыта, педагогический эксперимент. Экспериментальной базой исследования послужил Са-

халинский государственный университет, субъектами исследования выступали студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки 49.00.00 «Физическая культура и спорт».  

Результаты исследования и выводы. Разработан и апробирован метод использова-

ния ситуации интеллектуального конфликта для целенаправленного эмоционального вовле-

чения обучающихся в учебный процесс, выявлена возможность его использования для повы-

шения качества профессиональной подготовки студентов. 

Ключевые слова: высшая школа, профессиональная подготовка студентов, эмоцио-

нальная вовлеченность, интеллектуальный конфликт, технологии обучения. 
 

The method of using the situation of intellectual conflict 

in the process of professional training of students 
Tretyakova Natalia Vladimirovna1, doctor of pedagogical sciences, associate professor 

Vlasenko Pavel Pavlovich2, candidate of pedagogical sciences 
1Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekate-

rinburg 
2Olympic reserve sports school for skiing and snowboarding, Yuzhno-Sakhalinsk 

Abstract 

The purpose of the study is to analyze the impact of the method of using intellectual conflict 

on the effectiveness of learning in the process of professional training of students. The specific objec-

tives of the research include studying the relationship between the level of emotional engagement of 

students and the effectiveness of their professional training process; developing and testing an experi-

mental method aimed at ensuring the emotional engagement of students in the learning process. 

Research methods and organization. Methods of studying and analyzing scientific publi-

cations on the research problem, analysis and generalization of pedagogical experience, and peda-

gogical experimentation were employed. The experimental base of the research was Sakhalin State 

University, and the subjects of the research were students studying in the field of training 49.00.00 

"Physical Culture and Sports." 

Research results and conclusions. A method for utilizing the situation of intellectual con-

flict for the purposeful emotional engagement of students in the educational process has been devel-

oped and tested, the possibility of using it to improve the quality of professional training of students 

has been revealed. 

Keywords: higher school, professional training of students, emotional engagement, intel-

lectual conflict, learning technologies. 

ВВЕДЕНИЕ. Активное отношение студентов к процессу профессиональ-

ного обучения, следуя положениям личностно-ориентированного подхода, зависит 
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от степени их личной заинтересованности. Обеспечение реализации данного поло-

жения предполагает совершенствование существующих методик и форм организа-

ции учебно-профессиональной деятельности обучающихся. Как отмечают извест-

ные отечественные и зарубежные ученые (Б. Г. Ананьев, В. А. Сластенин, 

А. Н. Леонтьев, Д. В. Джонсон, Р. Т. Джонсон, К. Смит и др.), изучающие вопросы 

учебно-профессиональной мотивации, в процессе профессиональной подготовки 

студентов следует подбирать такие формы и методы обучения, которые вызовут ак-

тивность учащихся, повысят интерес к изучаемому предмету и обеспечат макси-

мальную результативность [1, 2, 3, 4]. 

Наряду с известными методиками повышения учебно-профессиональной 

мотивации одной из перспективных следует назвать использование в профессио-

нальном образовании студентов ситуаций интеллектуального конфликта. Данная 

идея возникла при изучении научных изысканий зарубежных исследователей Д. В. 

Джонсона, Р. Т. Джонсона и К. Смита в сфере культуры и искусства, которые пока-

зали, как драматурги, режиссеры и писатели привлекают внимание аудитории, со-

здавая конфликтные ситуации. Исследователи выявили, что большинство сюжет-

ных линий строится на конфликте; именно конфликт привлекает внимание и вызы-

вает интерес. Они сформулировали ряд правил: 1) общее правило для телешоу — 

если конфликт не возникает в первые 3–4 минуты, зрители меняют канал; 2) общее 

правило для современной популярной литературы — если конфликт не создается на 

первых трех страницах книги, она не будет успешной [1]. 

Разделяя точку зрения российских и зарубежных ученых, изучавших взаи-

мосвязь эмоций и мотивации (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Б. И. Додонов, В. А. Сластенин, Дж. Арнольд, Р. Гарднер и др.), мы утверждаем, что 

эмоциональная вовлеченность делает информацию, поступающую в ходе образова-

тельного процесса, лично значимой для обучающихся. Однако в большинстве работ 

эмоции рассматриваются исключительно как инструмент создания положительного 

фона, «обстановки позитивного сотрудничества», способствующей продуктивности 

образовательного процесса. Конфликт же, наоборот, воспринимается большин-

ством исследователей как деструктивный и нежелательный компонент обучения. 

Избегая конфликта, преподаватели упускают ценные возможности эмоционально 

вовлечь студентов и повысить эффективность их профессиональной подготовки (Д. 

В. Джонсон, Р. Т. Джонсон). Если преподаватель искусственно создает интеллекту-

альный конфликт в первые несколько минут занятия, студенты будут заинтересо-

ваны в получении знаний, и их внимание, а значит, восприятие, будет полноценным 

[2]. Это видение отражает суть одного из методов реализации дидактического прин-

ципа активности и сознательности. 

В данной связи вызывает научный интерес изучение метода использования 

ситуации интеллектуального конфликта в процессе профессиональной подготовки 

студентов, что и является целью данного исследования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследова-

ния применяются следующие методы: изучение и анализ научных публикаций по 

проблеме исследования; анализ и обобщение педагогического опыта; педагогиче-

ский эксперимент. Экспериментальной базой исследования выступает Сахалинский 

государственный университет, субъектами исследования являются студенты, обу-

чающиеся по направлению подготовки 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 
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Для реализации педагогического эксперимента задействованы две группы – кон-

трольная (КГ, n = 10) и экспериментальная (ЭГ, n = 10). В обеих группах занятия 

проводятся в соответствии с учебным расписанием. Количество занятий в обеих 

группах одинаково. Апробация метода использования ситуации интеллектуального 

конфликта проводится только в экспериментальной группе. Оценка эффективности 

метода осуществлялась с использованием анкеты оценки качества обучения в сово-

купности с промежуточной аттестацией, предусмотренной программой предмет-

ного курса «Основы спортивной тренировки». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Несомненно, сегодня современная пе-

дагогика обладает внушительным арсеналом методов активного обучения с схо-

жими характеристиками. Различные формы дискуссий, используемые при поста-

новке вопросов, на которые нет однозначного ответа, предполагают равноправное 

обсуждение, обмен идеями и мнениями. К схожим методам относятся «мозговой 

штурм» (творческая дискуссия), «жужжащие группы» (малые группы, обсуждаю-

щие вопрос за короткое время), «синдикаты» (разбиение единой группы на не-

сколько малых для обсуждения вопроса с последующим объединением в единую 

группу), «дискуссия-соревнование» (расстановка решений групп по местам по 

определенным критериям), «круглый стол» и др. Однако, в отличие от метода ин-

теллектуального конфликта, характерным признаком данных методов является вза-

имодействие, а не активное противодействие учащихся. Методами активного обу-

чения, предполагающими противоборство, являются «дебаты» (выступления зара-

нее выбранных представителей соперничающих групп), метод «судебного слуша-

ния», «перекрестная дискуссия» и др. 

Несмотря на схожие характеристики, существенным отличием от метода 

интеллектуального конфликта является «театральность ситуации»: противоборство 

носит неестественный (искусственный) характер, происходит в созданной препода-

вателем обстановке с заранее заданными учебными параметрами и ролями. В соче-

тании с общими методическими рекомендациями и установками при организации 

учебных дискуссий (создание атмосферы доброжелательности, заинтересованное 

отношение обучающихся друг к другу) у обучающихся не возникает искренних эмо-

ций из-за нереальности происходящего. Кроме того, данные методы в принципе не 

предполагают работу на уровне целенаправленного изменения эмоционального 

фона с целью вызвать у студентов добровольное (осознанное) желание искать и 

трансформировать знания в процессе обучения. Метод интеллектуального кон-

фликта подразумевает взаимное эмоциональное влияние обучающихся друг на 

друга через противодействие, побуждающее к активной работе, что приводит к вза-

имодействию и совместному поиску новых решений на последнем этапе. 

Известно, что наиболее полно информация усваивается в процессе транс-

формации знаний в личные убеждения. Эффективным процесс добывания знаний 

делает активный самостоятельный поиск. Активность является следствием инициа-

тивности, которая невозможна без личного интереса (Я. А. Коменский, К. Д. Ушин-

ский, Д. И. Писарев). «Интерес в своей сути есть положительно окрашенный эмо-

циональный процесс» (А. Н. Леонтьев). 

Процедура создания ситуации интеллектуального конфликта может быть 

использована через предложение решить вопрос, связанный с учебной программой. 

Может быть использован любой вопрос, содержащий дихотомический ответ – «за и 
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против» (например, применение спортивного питания в тренировочном процессе). 

Также может быть инициирован спорный вопрос, по которому общество уже при-

шло к определенному решению, имеющему ярких сторонников и противников 

(например, спецификация физических качеств в группах начальной подготовки). 

Когда идеи, знания, прошлый опыт, точка зрения или мнение одного обучающегося 

не совпадают с мнением другого, и оба стремятся достичь превосходства в своем 

мнении, возникает конструктивное противоречие. Эта ситуация приводит к разно-

гласиям, которые разрешаются через обсуждение преимуществ и недостатков пред-

лагаемых действий. Конечной целью обсуждения является разработка новых реше-

ний (творческое решение проблемы). В ходе диспута достигается общая цель – глу-

бокое понимание изучаемого явления или процесса через построение аргументиро-

ванного суждения о проблеме в качестве доказательства своей точки зрения. 

Важная часть метода использования ситуации интеллектуального кон-

фликта – конструктивное использование полемики в рамках инициированного и 

структурированного преподавателем интеллектуального конфликта, в котором уча-

щиеся спорят по поводу проблемы и путей ее решения, аргументированно обосно-

вывая свои суждения. При этом, когда конфликтующие стороны стремятся к согла-

сию (несмотря на противоречивые мнения), и у каждого есть своя информация и 

видение, их взаимодействие характеризуется как сотрудничеством, так и когнитив-

ным (интеллектуальным) конфликтом. Под данным видом конфликта понимается 

противоречие знаний, взглядов, точек зрения и мнений, проявляющееся в таких 

формах, как спор, дискуссия, диспут, обсуждение проблемы и пр. (Н. И. Фрыгина, 

1980). Таким образом, метод ситуации интеллектуального конфликта – это дидак-

тический метод, направленный на повышение уровня учебно-профессиональной 

мотивации студентов через повышение интереса к процессу получения знаний пу-

тем эмоционального вовлечения обучающихся через желание доказать или отстоять 

свою точку зрения в научно-аргументированном споре. 

Более глубокое эмоциональное вовлечение аудитории в проблему рекомен-

дуется начинать с создания «ситуации успеха». Перед аудиторией ставится вопрос 

(или проблема), опираясь на прошлый опыт студентов (например, личный спортив-

ный опыт). Обсуждая этот вопрос, они могут продемонстрировать свои знания или 

точку зрения, основанную на ранее приобретенном опыте. Затем преподаватель за-

дает провокационный вопрос или предлагает решение проблемы, явно противоре-

чащее позиции одной из сторон, что создает ситуацию интеллектуального кон-

фликта. Переживая конфликт и эмоциональный дисбаланс, учащиеся стремятся от-

стоять и доказать свою позицию. В результате происходит рост познавательной по-

требности. 

Далее преподаватель распределяет студентов по группам согласно их теку-

щим точкам зрения. Каждой группе дается следующее задание: 

1) разработать и сформулировать фактические (научные) аргументы для до-

казательства своей точки зрения; 

2) разработать и сформулировать аргументы для опровержения точки зре-

ния оппонентов, проработать «слабые стороны» своей позиции; 

3) разработать и сформулировать контраргументы для отражения «атаки» 

оппонентов. 
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Преподаватель наблюдает за тем, как группы исследуют проблему, создают 

аргументы на основе науки и фактов, и структурирует работу студентов по этапам: 

1. Поиск информации, трансформация данных в логические, научно обос-

нованные аргументы, планирование и репетиция защиты своей позиции с целью до-

работки и улучшения доказательств. 

2. Презентация позиций, изучение аргументов противоположной стороны, 

составление заметок для последующей контраргументации. 

3. Аргументированный спор с использованием логических рассуждений и 

научных фактов: должен проходить с соблюдением правил, по определенному ре-

гламенту, под контролем преподавателя; должен быть эмоциональным, но не сосре-

дотачиваться только на опровержении (критике) другой позиции; полемика должна 

быть доказательной (конструктивной), основываясь на фактах, науке, знаниях, ло-

гике (значительное количество фактов с обеих сторон увеличивает число вариантов 

решения задачи на пятом этапе); должен быть четко выделен предмет полемики — 

причина разногласий, вокруг которых предполагается сбор фактов и доказательств. 

4. Смена позиций. Поиск и предоставление новой информации и аргумен-

тов для противоположной позиции (защищая и отстаивая то, что только что опро-

вергали, и опровергая то, что только что отстаивали). 

5. Отказ от пропаганды позиций (своей и оппонентов; оппонент не враг и 

соперник, а коллега в процессе познания) и поиск синтеза, с которым все могут со-

гласиться, обобщая лучшие доказательства и аргументы обеих сторон и объединяя 

их в общую позицию, которая является новой и уникальной. 

6. Конечная цель – презентация конструктивного соглашения. Качествен-

ное решение, проработанное со всех точек зрения с использованием научных фак-

тов и доказательств, устраивающее все стороны интеллектуального конфликта. Ко-

нечная цель интеллектуального конфликта – конструктивное соглашение, а не вы-

явление «победившей» стороны. 

Графическая схема разработанного метода использования ситуации интел-

лектуального конфликта представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Инфографика использования метода ситуации интеллектуального конфликта 
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Разработанный метод апробирован в рамках педагогического экспери-

мента, предметом исследования являлась взаимосвязь эмоциональной вовлеченно-

сти на занятиях с процессом формирования и закрепления профессиональных зна-

ний (табл. 1). 

Таблица 1 – Взаимосвязь эмоциональной вовлеченности на занятиях с процессом формиро-

вания и закрепления профессиональных знаний (по U – критерию Манна – Уитни) 

Критерий 

Сумма рангов Uэмп при оси 

U0,01 = 19; 

U0,05 = 27 
ЭГ (n = 10) КГ (n = 10) 

1. Был ли данный курс полезен для Вас? 136 74 19 

2. Оцените, насколько интересными были 

занятия? 149 61 6 

3. Оцените, насколько комфортной была 

эмоциональная атмосфера во время обу-

чения? 100 110 45 

4. Итоги обучения (% результатов итого-

вого теста) 150 81 15 

5. Итоги обучения через 30 дней (% ре-

зультатов итогового теста) 142,5 67,5 12,5 
 

На вопросы 1–3 были предложены варианты оценки от 1 до 10, где 10 – мак-

симальная оценка. При подсчете результатов по строкам 4 и 5 учитывались резуль-

таты итогового теста (100 вопросов). Как видно из представленной таблицы, получен-

ные эмпирические значения по строкам 1, 2, 4 и 5 находятся в зоне значимости, при 

этом показатели групп по вопросу 3 находятся в зоне незначимости, что свидетель-

ствует о комфортной эмоциональной обстановке во время занятий в обеих группах. 

ВЫВОДЫ. Предложенный в исследовании метод использования ситуации 

интеллектуального конфликта повышает эффективность профессиональной подго-

товки студентов, способствует более прочному усвоению изучаемого материала и 

может быть использован для повышения качества знаний в различных учебных за-

ведениях, осуществляющих профессиональную подготовку кадров.  
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Аннотация 

Цель исследования – определить особенности ценностных ориентаций студентов 

разных направлений подготовки.  

Методы и организация исследования. Общую выборку составили студенты по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (ЮФУ), «Менеджмент» 

(РАНХиГС) и «Государственное и муниципальное управление». Диагностику ценностной 

сферы осуществляли с помощью методики диагностики реальной структуры ценностных 

ориентаций личности С.С Бубновой, также применяли методы математико-статистической 

обработки данных: описательная статистика, NPar-критерий Фридмана; непараметрический 

критерий Краскала-Уоллиса, непараметрический критерий U-Манна-Уитни.  

Результаты исследования и выводы. Рассмотрены различные точки зрения зарубеж-

ных и отечественных ученых на системы личных ценностей. Выявлены преобладающие цен-

ностные ориентации студентов в различных академических дисциплинах. 

Ключевые слова: высшая школа, ценностные ориентации, студенты, личность, цен-

ности. 
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Abstract 

The purpose of the study is to determine the features of the value orientations of students 

from different fields of study.  

Research methods and organization. The total sample was made up of students in the field 

of training "Psychological and Pedagogical Education" (SFU), "Management" (RANEPA) and 

"State and Municipal Administration". Diagnostics of the value sphere was carried out using the 

method of diagnosing the real structure of value orientations of the personality by S.S. Bubnova, the 

methods of mathematical and statistical data processing were also used: descriptive statistics, Fried-

man's NPar-criterion; nonparametric Kruskal-Wallis test, nonparametric U-Mann-Whitney test. 

Research results and conclusions. Various perspectives of foreign and domestic scholars 

on personal value systems have been examined. The predominant value orientations of students in 

various academic disciplines have been identified. 

Keywords: higher school, value orientations, students, personality, values. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Общечеловеческие ценности определяют ориентацию лично-

сти и служат основой для ее взаимоотношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, формируя основу мировоззрения и направляя деятельность человека. 

Личностные ценности, складывающиеся в процессе жизни, оказывают влияние на 
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все сферы существования. Система ценностей человека является сложным образо-

ванием, формирующимся в сознании. Ее структура зависит от различных социаль-

ных условий, влияющих на развитие личности. Критерии оценки ценностных уста-

новок многозначны, так как предпочтения могут зависеть как от общепринятого 

представления об их значимости для общества, так и от личной важности для инди-

вида. Ценности могут выступать основанием для дифференциации социальных 

групп и служат идеальными стандартами, которые мотивируют поведение и влияют 

на личность [1]. 

Изучение ценностной сферы личности студентов разных направлений под-

готовки позволит значительно снизить вероятность разочарования в профессии и 

будет способствовать раскрытию личностного потенциала каждого студента. Это 

также будет способствовать формированию мотивации к развитию в профессии, 

обучении и выстраиванию адекватных представлений о себе и своем месте в соци-

уме, что позволит каждому студенту самореализоваться с учетом его потребностей 

и возможностей. 

Так, А.Г. Здравомыслов в своих работах определяет ценностную сферу лич-

ности как устойчивое, избирательное отношение личности, направленное на дости-

жение поставленной цели и удовлетворение потребностей [2].  

Выделенные ценности составляют основу разработанной авторами теории 

обучения и воспитания, нацеленной на эффективную социализацию, творческую са-

мореализацию и формирование нравственности детей.  

Подход П.А. Сорокина основывается на положении о том, что культуры 

любого народа образуют совокупности доминирующих ценностей. Автор выделяет 

культурные ценности как основу существования общества:  

1. Ценности истины – приобретаются личностью в результате познаватель-

ной деятельности, получения новых знаний и опыта; 

2. Ценности красоты – эстетическое удовлетворение, созерцание прекрасного; 

3. Ценности добра – моральные нормы, принятие других, адаптация к социуму; 

4. Ценности пользы – представляют собой объединение всех вышеперечис-

ленных ценностей [3]. 

Подход В.А. Ядова основывается на положении о том, что ценностная 

сфера личности опосредована идеалами, целями и представлениями о нормах пове-

дения. Жизненный идеал выступает вершиной развития ценностной сферы лично-

сти, состоящей из образа желаемого будущего.  

В качестве ключевых ценностей личности автор выделяет следующие:  

- знание – ценность познания, развития, самосовершенствования, 

- отношение – ценность признания, принятия окружающими, 

- поведение – соответствие установленному, принимаемому образцу [4].  

Совокупность ключевых ценностей личности формирует ценностную 

сферу личности и определяет успешность в социальной, профессиональной и учеб-

ной жизни.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

углубленном понимании факторов, формирующих личностные и профессиональ-
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ные ценности в контексте современного общества. Актуальность данной темы обу-

словлена необходимостью анализа влияния образовательной среды на формирова-

ние мировоззрения студентов и их готовности к будущей профессиональной дея-

тельности. 

В теоретическом аспекте исследование позволяет выявить ключевые ком-

поненты ценностных ориентаций, которые варьируются в зависимости от выбран-

ной специальности. Сравнение различных направлений подготовки дает возмож-

ность выделить уникальные ценностные характеристики, что в перспективе может 

стать основой для разработки образовательных программ, способствующих гармо-

ничному развитию студентов. 

Практическое значение данного исследования заключается в его примене-

нии для совершенствования методов преподавания и взаимодействия между препо-

давателями и студентами. Полученные результаты могут быть полезны как для фор-

мирования индивидуальных траекторий обучения, так и для разработки универсаль-

ных подходов, способствующих адаптации студентов к требованиям современного 

рынка труда и социальной интеграции. 

Таким образом, проанализировав подходы к классификации ценностей и 

особенности ценностной сферы личности как зарубежных, так и отечественных ис-

следователей, можно сделать вывод о значительном влиянии ценностей на форми-

рование поведения, взглядов и норм личности. Ценности могут служить основанием 

для дифференциации социальных групп, являются идеальными стандартами, кото-

рые мотивируют поведение и влияют на личность. Ценностная сфера личности 

представляет собой иерархическую систему, регулирующую и придающую смысл 

деятельности [5]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. С целью изучения 

особенностей ценностной сферы студентов разных направлений подготовки была 

использована методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 

личности (С.С. Бубновой) [6]. 

В исследовании приняли участие студенты Южного федерального универ-

ситета Академии психологии и педагогики (ЮФУ АПП) и студенты ростовского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (фи-

лиал РАНХиГС г. Ростова-на-Дону). Выборка 1 — студенты по направлению под-

готовки «Психолого-педагогическое образование», выборка 2 — студенты по 

направлению подготовки «Менеджмент», выборка 3 — студенты по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Полученные эмпирические данные ана-

лизировались с помощью различных методов математико-статистической обра-

ботки данных. Так, при помощи описательной статистики были проанализированы 

высокие, средние и низкие значения в результатах респондентов. Проведение ана-

лиза усредненных значений показало, что во всех выборках наиболее распростра-

нены ценности, связанные с приятным проведением времени и отдыхом, проявле-

нием сострадания к окружающим и поддержкой. Далее по значимости следуют цен-

ности, связанные с социальной активностью личности — изменение общества, са-
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моразвитие и удовлетворение познавательного интереса. Средние значения в ре-

зультатах опросов показали, что респонденты также ценят высокий уровень мате-

риального благосостояния, стремление к красоте и наслаждению ею, а также лю-

бовь и здоровье. 

Для ранжирования ценностных ориентаций был применен NPar-критерий 

Фридмана. В выборке 1 при значении Xи-квадрат = 199,090 и p = 0,000 было выяв-

лено ранжирование видов ценностей. Важнейшей ценностью для студентов данной 

группы является возможность наслаждаться досугом и отдыхом. На втором месте 

стоит ценность помощи и сострадания к окружающим, а на третьем — признание. 

В этой выборке минимальную значимость имеют такие аспекты, как взаимодей-

ствие, высокий социальный статус, лидерские способности и активная социальная 

позиция, направленная на реализацию положительных изменений в обществе. 

В выборке 2 было обнаружено ранжирование видов ценностей с показате-

лем Xи-квадрат равным 262,011 и p = 0,000. Определена следующая последователь-

ность значимости ценностей: 1) забота и сострадание к другим (8,6), 2) признание и 

уважение со стороны окружающих, а также способность влиять на них (8,2), и 3) 

удовольствие от досуга и отдыха (8,0). 

В выборке 3 было установлено, что значение Xи-квадрат составило 104,165 

при p = 0,000, что указывает на наличие ранжирования ценностей. На первом месте 

расположилась ценность, связанная с признанием и уважением со стороны окружа-

ющих, а также влиянием на них (8,5). Второе место занимает ценность помощи и 

милосердия к другим (8,2), а третье — ценность приятного времяпрепровождения и 

отдыха (7,6). В процессе ранжирования ценностных ориентиров в этой выборке 

наименее значимыми были признаны: социальная активность для осуществления 

положительных изменений в обществе (4,2), стремление к познанию нового, при-

роды и человека (4,4), а также общение (4,4). 

Качественный анализ полученных данных показал, что наибольшие значи-

мые различия диагностированы по шкале высокого социального статуса и управле-

ния людьми. Наивысший средний ранг у студентов Выборки 3 и составляет 110,33; 

среднее значение у студентов Выборки 2 — 85,14. Наименьший показатель у сту-

дентов Выборки 1 и равен 71,83. Студенты Выборки 3 в большей степени стремятся 

иметь больше друзей, которых уважают за личностные качества, чаще задаются во-

просом о том, уважают ли их окружающие, и хотят, чтобы коллеги чаще обраща-

лись за помощью. 

На втором месте по значимости различий стоит шкала социальной актив-

ности для достижения позитивных изменений в обществе, где значимость данной 

ценности также выше у студентов Выборки 3 со средним рангом 104,24. На втором 

месте — Выборка 1 (88,45), а третье место у студентов Выборки 2 (74,61). Так, сту-

денты Выборки 3 в большей степени не удовлетворены тем, что происходит в об-

ществе, считают, что с помощью общественных действий (митингов, собраний) 

можно что-то изменить в обществе и сами готовы принимать в этом активное уча-

стие. Они хотят что-либо предпринять в политике и чаще на работе и дома поддер-

живают такие разговоры. 
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На третьем месте по значимости различий находится ценность высокого 

материального благосостояния. Значимость данной ценности выше у студентов Вы-

борки 2 и составляет 98,54. На втором месте эта ценность проявляется у студентов 

Выборки 1 и равна 79,43. У студентов Выборки 3 она (по сравнению с другими цен-

ностями) находится на третьем месте, где средний ранг равен 76,01. Стремление 

зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие, выбирать более высокоопла-

чиваемую работу и создавать собственный бизнес (как ресурс для зарабатывания 

денег), накапливать материальные средства и приобретать машины и другие мате-

риальные блага преобладают в Выборке 2. Практически одинаково данная ценность 

выражена в двух других выборках. 

На четвертом месте по значимости различий между выборками находится 

ценность - приятное времяпрепровождение и отдых. У студентов Выборки 1 диа-

гностирован самый высокий средний ранг, равный 98,72; данная ценность менее 

выражена в Выборке 2, а наименьшие значения получены в Выборке 3, где средний 

ранг составляет 85,35 и 72,28 соответственно. Студенты Выборки 1 ориентируются 

на проживание момента «здесь и сейчас», чаще мечтают, пытаются находить удо-

вольствие в мелочах, расслабляются под легкую музыку и во время просмотра филь-

мов, считают, что плач ребенка – это «крик о помощи», а также предпочитают ле-

жать на диване и ничего не делать. В других исследуемых выборках данная цен-

ность выражена в меньшей степени. 

Далее был применен непараметрический критерий U-Манна-Уитни, который 

позволил попарно проанализировать статистически значимые различия ценностных 

ориентаций студентов Выборки 1 (направление подготовки «Психолого-педагогиче-

ское образование») и Выборки 2 (направление подготовки «Менеджмент»). 

Из одиннадцати диагностируемых шкал по методике различия были выяв-

лены только по одной - Поиск и наслаждение прекрасным, где U = 1657,000, при p 

= 0,025. Студенты, обучающиеся на направлении «Менеджмент», в большей сте-

пени ориентированы на общение и телесный уровень удовлетворения потребностей 

ценностной сферы, что выражается в количестве социальных контактов и обогаще-

нии быта социальными событиями. Наоборот, студенты психолого-педагогиче-

ского образования очень избирательны в социальных контактах и в выборе посеща-

емых мероприятий.   

На рисунке 1 представлены статистически значимые различия ценностных 

ориентаций студентов Выборки 1 (направление подготовки «Психолого-педагоги-

ческое образование») и Выборки 3 (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»).  

Из одиннадцати диагностируемых шкал по методике различия были выяв-

лены по двум - Высокое материальное благосостояние, где U = 905,500, при p = 

0,025; и Признание и уважение людей, а также влияние на окружающих, где U = 

700,000, при p = 0,000. Качественный анализ показал, что у студентов педагогов-

психологов в большей степени на этапе обучения доминирует ценность материаль-

ного благосостояния, в то время как у студентов направления «Государственное и 

муниципальное управление» эта ценность определяется направлением подготовки. 
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Рисунок 1 – Статистически значимые различия ценностных ориентаций студентов Выборки 

1 и Выборки 3 (в ср.рангах) 
 

Однако в сфере психологии и педагогики необходимо пройти путь станов-

ления специалиста, и именно с этим мы связываем более низкие показатели по 

шкале признания и уважения людей, а также влияния на окружающих.  

На рисунке 2 представлены статистически значимые различия ценностных 

ориентаций студентов Выборки 2 (направление подготовки «Менеджмент») и Вы-

борки 3 (направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»). 
 

 

Рисунок 2 – Статистически значимые различия ценностных ориентаций студентов Выборки 

2 и Выборки 3 (в ср.рангах) 
 

Из одиннадцати диагностируемых шкал по методике различия были выяв-

лены по трем: Высокое материальное благосостояние (U = 1074,000, p = 0,018), Вы-

сокий социальный статус и управление людьми (U = 1004,000, p = 0,005), и Соци-

альная активность для достижения позитивных изменений в обществе (U = 961,500, 

p = 0,002).  

ВЫВОДЫ. Проанализировав полученные эмпирические данные, можно 

сделать следующие выводы: 

- Существуют общие тенденции выраженности ценностных ориентаций у 

всех студентов, принявших участие в исследовании. Подтверждается тенденция 

приоритета определенных ценностей в обществе, таких как проведение приятного 

времени и отдых, оказание помощи и проявление милосердия по отношению к дру-

гим, а также признание и уважение людей, воздействие на окружающих.  

- У студентов «Психолого-педагогического образования» ярко выражена 

ценность приятного времяпрепровождения и отдыха; у студентов «Менеджмента» 

— ценность материального благосостояния; у студентов «Государственного и му-

ниципального управления» — ценность социального статуса и управления людьми. 
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Анализ ценностных ориентаций студентов разных направлений подготовки 

позволяет выделить как общие тенденции, так и особенности, а также определить 

стратегии для дальнейших исследований. В частности, нас заинтересовала такая 

ценностная ориентация, как общение, которая у всех студентов оказалась на 

наименьших местах при ранжировании. С точки зрения возрастного этапа юноше-

ского возраста предполагается как увеличение времени на общение, так и его инди-

видуализация, что не подтвердилось в нашем исследовании, но находит подтвер-

ждение в работах А.М. Ахмедханова, Р.А. Ахмедханова и др.   

Полученные нами данные могут быть использованы профориентологами, 

руководителями программ бакалавриата, специалистами психологической службы 

и ответственными за воспитательную работу в вузе для составления рекомендаций 

по профессиональному самоопределению на основе психологической диагностики, 

разработки тренингов по адаптации студентов-первокурсников и планов воспита-

тельной работы. 
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Взаимосвязь эмоционального интеллекта, перфекционизма 

и стрессоустойчивости у студентов и курсантов 
Синельникова Елена Семеновна, кандидат психологических наук 

Петербургский государственный университет путей сообщения имени импера-

тора Александра I 

Аннотация  
Цель исследования – изучение особенностей и взаимосвязи эмоционального интел-

лекта, перфекционизма и стрессоустойчивости у студентов и курсантов.  

Методы и организация исследования. Методы: описательные статистики, корреля-

ционный анализа Пирсона. Методики: многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – 

Флетта (в адаптации И. И. Грачева), «Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина, Методика 

для определения вероятности развития стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору). Первая гипо-

теза: перфекционизм взаимосвязан с показателями эмоционального интеллекта и стрессо-

устойчивости как у студентов, так и у курсантов. Вторая гипотеза: структура связей эмоцио-

нального интеллекта, перфекционизма и стрессоустойчивости у студентов и курсантов раз-

личается. Выборку исследования составили студенты ПГУПС и курсанты Военного инсти-

тута физической культуры в возрасте 18-23 лет.  

Результаты исследования и выводы. Высокие стандарты и требовательность к себе 

связаны с большей стрессоустойчивостью, с более высокими показателями эмоционального 

интеллекта у студентов и курсантов. У студентов высокие требования к себе связаны с внут-

риличностным эмоциональным интеллектом, а у курсантов – с межличностным эмоциональ-

ным интеллектом. Высокие требования, предъявляемые другим, повышают вероятность раз-

вития стресса у курсантов и связаны с худшими показателями эмоционального интеллекта у 

студентов. Полученные результаты подтвердили гипотезы исследования.  

Ключевые слова: психология личности, эмоциональный интеллект, эмоции, перфек-

ционизм, стресс, студенты, курсанты. 
 

The interconnection of emotional intelligence, perfectionism and stress resistance 

in students and cadets 
Sinelnikova Elena Semenovna, candidate of psychological sciences 

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Saint-Petersburg 

Abstract 
The purpose of the study is to study the characteristics and interconnections of emotional 

intelligence, perfectionism, and stress resilience among students and cadets. 

Research methods and organization. Methods: descriptive statistics, Pearson correlation anal-

ysis. Techniques: multidimensional scale of perfectionism by Hewitt and Flett (adapted by I. I. Gra-

chev), "Emotional Intelligence" by D. V. Lyusin, methodology for determining the likelihood of 

stress development (according to T. A. Nemchin and Taylor). First hypothesis: perfectionism is in-

terconnected with indicators of emotional intelligence and stress resistance among both students and 

cadets. Second hypothesis: the structure of the relationships between emotional intelligence, perfec-

tionism, and stress resistance differs between students and cadets. The study sample consisted of 

students from the Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University and cadets from 

the Military Institute of Physical Culture aged 18-23. 

Research results and conclusions. High standards and self-demand are associated with greater 

stress resilience and higher emotional intelligence indicators among students and cadets. For stu-

dents, high self-requirements are linked to intrapersonal emotional intelligence, while for cadets, 

they are associated with interpersonal emotional intelligence. High demands placed on others in-

crease the likelihood of stress development among cadets and are related to poorer emotional intel-

ligence indicators among students. The obtained results confirmed the research hypotheses. 

Keywords: personality psychology, emotional intelligence, emotions, perfectionism, stress, 

students, cadets. 

ВВЕДЕНИЕ. Учебная деятельность связана с серьезными нагрузками и мо-

жет вызывать интенсивный стресс у студентов, особенно в период сессии. Эмоцио-
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нальный интеллект, способность к пониманию и регуляции эмоций, является фак-

тором, связанным с большей психологической устойчивостью в ситуациях стресса. 

В исследовании Е.И. Бериловой [1] было показано, что эмоциональный интеллект 

связан с более конструктивными копинг-стратегиями и меньшим эмоциональным 

выгоранием у спортсменов. Схожие результаты были получены в исследовании 

С.В. Фроловой и И.Ю. Елькиной [2]. Согласно данным их исследования, студенты 

с низким уровнем эмоционального интеллекта склонны к таким негативным ко-

пинг-стратегиям, как избегание и дистанцирование, а студенты с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта используют конструктивные копинг-стратегии, такие 

как планирование решения проблем и позитивная переоценка.  

В исследовании И.В. Кузьменко было показано, что эмоциональный интел-

лект, в особенности способность к проявлению своих эмоций, связан с большей 

стрессоустойчивостью и эффективностью спортивной деятельности у студентов фа-

культета физической культуры [3]. В нашем эмпирическом исследовании было по-

казано, что эмоциональный интеллект связан с большей удовлетворенностью жиз-

нью у студентов [4]. В исследовании Л.И. Ларионовой и др. было [5] выявлено, что 

эмоциональный интеллект связан с большей независимостью, уверенностью в себе 

и психологическим благополучием у студентов.  В исследовании Я.С. Сунцовой 

было показано, что низкий уровень эмоционального интеллекта у студентов связан 

с более частым переживанием негативных эмоций [6]. Результаты исследований в 

целом свидетельствуют о конструктивной роли эмоционального интеллекта в со-

владании со стрессом, что положительно сказывается также на психологическом 

благополучии студентов. 

Перфекционизм, сверхтребовательность к себе и другим, очень высокие 

стандарты и связанная с ними самокритика могут негативно сказываться на психо-

логической устойчивости студентов и их способности к продуктивной деятельно-

сти. В исследовании А. А. Пашкевич и М. В. Ларских [7] было выявлено, что де-

структивный перфекционизм связан с меньшим психологическим благополучием 

студентов. В исследовании А. Т. Мусановой было показано, что перфекционизм 

связан с самоотношением, в частности с большей внутренней конфликтностью и 

самообвинением [8]. В исследовании А. С. Душкина и Н. А. Гончаровой [9] было 

установлено, что курсантам с высоким уровнем перфекционизма свойственны со-

циально ориентированные ожидания, завышенные стандарты, категоричность и по-

ляризованность мышления. В результате курсанты с высоким уровнем перфекцио-

низма более подвержены негативным эмоциональным переживаниям, профессио-

нальному выгоранию и психическому истощению. Результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что высокий уровень перфекционизма, а также деструктивный 

перфекционизм связаны с худшим отношением к себе, большей внутренней кон-

фликтностью и самообвинением, худшим эмоциональным состоянием и большей 

подверженностью выгоранию [8].  Вместе с тем, эмпирическое исследование не вы-

явило взаимосвязи перфекционизма и стрессоустойчивости у студентов [10]. Таким 

образом, проблема связи перфекционизма и стрессоустойчивости у студентов тре-

бует дальнейших исследований. 
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Остается открытым вопрос о взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

перфекционизма. Высокие требования, свойственные перфекционистам, могут ком-

пенсировать недостаточное принятие себя и недостаточный контакт с собой и сво-

ими чувствами. С другой стороны, высокие требования, предъявляемые перфекци-

онистами к себе, могут способствовать развитию навыков эмоционального интел-

лекта, востребованных в современном мире.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования 

было изучение особенностей и взаимосвязи эмоционального интеллекта, перфекци-

онизма и стрессоустойчивости у студентов и курсантов. В исследовании были сфор-

мулированы гипотезы. Первая гипотеза: перфекционизм взаимосвязан с показате-

лями эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости как у студентов, так и у 

курсантов. Вторая гипотеза: структура связей эмоционального интеллекта, перфек-

ционизма и стрессоустойчивости у студентов и курсантов различается. Для сбора 

данных использовались методики: многомерная шкала перфекционизма Хьюитта–

Флетта (в адаптации И. И. Грачева), методика «эмоционального интеллекта» Д. В. 

Люсина, методика определения вероятности развития стресса (по Т. А. Немчину и 

Тейлору). Выборка исследования составила 59 человек: 32 студента ПГУПС и 27 

курсантов Военного института физической культуры в возрасте 18-23 лет (средний 

возраст – 20,4 года). Для математико-статистической обработки данных применя-

лись описательная статистика и корреляционный анализ Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты диагностики по методике 

«Эмоционального интеллекта» Д. В. Люсина представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты исследования по методике «Эмоционального интеллекта» Д. В. Люсина 

В целом, по большинству шкал выявлены средние значения. По некоторым 

шкалам отмечен низкий уровень показателей эмоционального интеллекта: «пони-

мание чужих эмоций», «управление чужими эмоциями» и «понимание эмоций», т.е. 

у респондентов были выявлены трудности с пониманием как своих эмоций, так и 

Показатель Среднее 
Ст. 

откл. 
Дисп. 

Мини 

мум 

Макси 

мум 

«Понимание чужих эмоций 

(МП)» 
22,559 ± 0,716 5,497 30,216 16 35 

«Управление чужими эмо-

циями (МУ)» 
17,780 ± 0,551 4,235 17,933 9 29 

«Понимание своих эмоций 

(ВП)» 
17,254 ± 0,635 4,876 23,779 12 30 

«Управление своими эмо-

циями (ВУ)» 
13,237 ± 0,433 3,324 11,046 9 21 

«Контроль экспрессии 

(ВЭ)» 
10,746 ± 0,295 2,264 5,124 4 15 

«Межличностный эмоцио-

нальный интеллект (МЭИ)» 
40,339 ± 1,200 9,217 84,952 29 62 

«Внутриличностный эмо-

циональный интеллект 

(ВЭИ)» 

41,237 ± 1,137 8,732 76,253 32 64 

«Понимание эмоций (ПЭ)» 39,814 ± 1,309 10,056 101,120 28 65 

«Управление эмоциями 

(УЭ)» 
41,763 ± 1,062 8,161 66,598 28 63 
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эмоций других людей, а также с регуляцией эмоций других. Это может затруднить 

совладание с эмоционально трудными ситуациями у студентов и курсантов. С дру-

гой стороны, респонденты достаточно хорошо умеют регулировать свои эмоции и 

их внешнее проявление, что важно для успешного функционирования в социуме, в 

том числе в учебной среде.      

Результаты по опроснику «Многомерная шкала перфекционизма» 

П. Хьюитта– Флетта представлены в таблице 2. Все показатели находятся на сред-

нем уровне.  

Таблица 2 – Результаты по опроснику «Многомерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта–

Флетта 

Показатель Среднее 
Ст. 

откл. 
Дисп. 

Мини 

мум 

Макси 

мум 

«Перфекционизм, ориен-

тированный на себя» 
69,458 ± 1,382 

10,61

3 
112,632 51 88 

«Перфекционизм, ориен-

тированный на других» 
58,458 ± 1,117 8,583 73,666 30 76 

«Социально-предписан-

ный перфекционизм» 
64,017 ± 1,120 8,605 74,051 49 88 

 

По тесту, определяющему вероятность развития стресса Дж. Тейлора, ре-

зультаты представлены в таблице 3. Была выявлена средняя стрессоустойчивость с 

тенденцией к высокому уровню.  

Таблица 3 – Результаты по тесту, определяющему вероятность развития стресса Дж. Тейлора 

Показатель Среднее 
Ст. 

откл. 
Дисп. 

Мини 

мум 

Макси 

мум 

«Вероятность развития 

стресса» 
16,119 ± 1,081 8,305 68,968 2 34 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей эмоционального интел-

лекта, перфекционизма и стрессоустойчивости у студентов представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа связей эмоционального интеллекта, пер-

фекционизма и стрессоустойчивости у студентов 

Название шкал 

«Перфекцио-

низм, 

направлен-

ный на себя» 

«Перфекцио-

низм, ориен-

тированный 

на других» 

«Социально-

предписан-

ный перфек-

ционизм» 

«Управление чужими эмоциями (МУ)» 0,56*     

«Понимание своих эмоций (ВП)» 0,53* -0,61**   

«Управление своими эмоциями (ВУ)»   -0,58* -0,38 

«Внутриличностный эмоциональный 

интеллект (ВЭИ)» 
0,53* -0,66**   

«Понимание эмоций (ПЭ)»   -0,56*   

«Управление эмоциями (УЭ)» 0,54* -0,59*   

«Вероятность развития стресса» -0,48     
*Примечание:  
Уровень значимости p≤0,05 

Уровень значимости p≤0,01* 

Уровень значимости p≤0,001** 
 

У студентов выявлена статистически достоверная отрицательная взаимо-

связь показателей по шкале «перфекционизм, ориентированный на себя» с вероят-

ностью развития стресса (r < -0,48, p < 0,05). Перфекционизм, ориентированный на 

себя, позитивно взаимосвязан со шкалами опросника эмоционального интеллекта 

Д. В. Люсина: «управление чужими эмоциями» (r = 0,56; p ≤ 0,01), «понимание 
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своих эмоций» (r = 0,53; p ≤ 0,01), «внутриличностный эмоциональный интеллект» 

(r = 0,53; p ≤ 0,01), «управление эмоциями» (r = 0,54; p ≤ 0,01). Студенты, предъяв-

ляющие к себе высокие требования, в целом менее подвержены стрессу, лучше по-

нимают и регулируют свои эмоции, а также лучше регулируют эмоции других.   

Перфекционизм, ориентированный на других, негативно взаимосвязан со 

шкалами опросника эмоционального интеллекта Д. В. Люсина: «понимание своих 

эмоций» (r = -0,61; p ≤ 0,001), «управление своими эмоциями» (r = -0,58; p ≤ 0,01), 

«внутриличностный эмоциональный интеллект» (r = -0,66; p ≤ 0,001), «понимание 

эмоций» (r = -0,56; p ≤ 0,01), «управление эмоциями» (r = -0,59; p ≤ 0,01). Студенты, 

более требовательные к другим, хуже понимают и регулируют свои эмоции и эмо-

ции окружающих. Социально предписанный перфекционизм негативно взаимосвя-

зан со шкалой опросника эмоционального интеллекта Д.В. Люсина «управление 

своими эмоциями» (r = -0,38; p ≤ 0,05).  

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей эмоционального интел-

лекта, перфекционизма и стрессоустойчивости у курсантов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа связей эмоционального интеллекта, пер-

фекционизма и стрессоустойчивости у курсантов 

Название шкал 

«Перфекционизм, 

направленный на 

себя» 

«Перфекционизм, 

ориентированный 

на других» 

«Социально 

предписанный 

перфекционизм» 

«Управление чужими 

эмоциями (МУ)» 
0,49*   -0,46 

«Понимание своих 

эмоций (ВП)» 
0,52*   -0,45 

«Межличностный 

эмоциональный ин-

теллект (МЭИ)» 

0,41   -0,43 

«Понимание эмоций 

(ПЭ)» 
0,42   -0,43 

«Вероятность разви-

тия стресса» 
-0,48 0,47   

*Примечание:  
Уровень значимости p≤0,05 

Уровень значимости p≤0,01* 
 

У курсантов были выявлены статистически достоверные взаимосвязи 

между перфекционизмом, стрессоустойчивостью и эмоциональным интеллектом. 

Перфекционизм, ориентированный на себя, позитивно взаимосвязан со шкалами 

опросника эмоционального интеллекта Д. В. Люсина: «управление чужими эмоци-

ями» (r = 0,49; p ≤ 0,01), «понимание своих эмоций» (r = 0,52; p ≤ 0,01), «межлич-

ностный эмоциональный интеллект» (r = 0,41; p ≤ 0,05), «понимание эмоций» (r = 

0,42; p ≤ 0,01). Выявлена статистически достоверная отрицательная взаимосвязь по-

казателей по шкале «перфекционизм, ориентированный на себя» с вероятностью 

развития стресса (r < -0,48; p < 0,05). Курсанты, которые предъявляют к себе высо-

кие требования, также менее подвержены стрессу. Требовательность к себе связана 

у курсантов с лучшим пониманием своих эмоций и более высокими показателями 

межличностного эмоционального интеллекта.   

Перфекционизм, ориентированный на других, связан у курсантов с боль-

шей вероятностью развития стресса (r < 0,47, p < 0,05). «Социально предписанный 
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перфекционизм» негативно взаимосвязан у курсантов со шкалами опросника эмо-

ционального интеллекта Д. В. Люсина: «управление чужими эмоциями» (r = -0,46; 

p ≤ 0,05), «понимание своих эмоций» (r = -0,45; p ≤ 0,05), «межличностный эмоцио-

нальный интеллект» (r = -0,43; p ≤ 0,05), «понимание эмоций» (r = -0,43; p ≤ 0,05). 

Курсанты, которые убеждены, что окружающие предъявляют к ним высокие требо-

вания, в целом хуже понимают свои эмоции, а также хуже понимают и регулируют 

эмоции других людей.  

ВЫВОДЫ. Перфекционизм, ориентированный на себя, связан с более вы-

сокой стрессоустойчивостью как у студентов, так и у курсантов. Студенты и кур-

санты, которые предъявляют к себе высокие требования, в целом более успешно 

справляются со стрессом. Они также могут быть более организованными и дисци-

плинированными, что снижает вероятность возникновения стрессовых ситуаций в 

учебной деятельности. 

Перфекционизм, ориентированный на себя, связан с более высокими показа-

телями внутриличностного эмоционального интеллекта у студентов и более высо-

кими показателями межличностного эмоционального интеллекта у курсантов. По-

скольку учебная деятельность студентов в большей степени является индивидуаль-

ной, а у курсантов – коллективной, возможно, студенты, предъявляющие к себе высо-

кие требования, в большей степени направлены на развитие внутриличностного эмоци-

онального интеллекта, а курсанты — на развитие межличностного эмоционального ин-

теллекта. При интерпретации данных необходимо также учитывать, что у респондентов 

в целом средние показатели перфекционизма и эмоционального интеллекта.  

Высокие требования, предъявляемые другим («перфекционизм, ориентиро-

ванный на других»), повышают вероятность развития стресса у курсантов. Учебная 

и будущая профессиональная деятельность курсантов связана с более тесным взаи-

модействием с другими людьми, в связи с чем высокие требования к другим могут 

стать существенным источником стресса, поскольку эти требования далеко не все-

гда могут быть реализованы.  

«Перфекционизм, ориентированный на других» коррелирует с худшими 

показателями эмоционального интеллекта у студентов. Студенты, предъявляющие 

окружающим высокие требования, хуже понимают и регулируют свои эмоции. 

Можно предположить, что высокие требования к другим служат компенсаторным 

механизмом, компенсирующим трудности в отношениях с собой и отсутствие пси-

хологического контакта со своими эмоциями.  

Социально предписанный перфекционизм, убежденность в том, что окру-

жающие предъявляют высокие требования, связан с худшими показателями меж-

личностного эмоционального интеллекта и понимания своих эмоций у курсантов, а 

также с менее успешной регуляцией своих эмоций у студентов. Курсантам в их де-

ятельности в значительной степени важно взаимодействие с другими, и убежден-

ность в том, что другие люди негативно их оценивают, может приводить к психо-

логическому дистанцированию, что, в свою очередь, приводит к менее успешному 

пониманию и регуляции эмоций окружающих.   

У студентов, убежденных, что окружающие предъявляют к ним очень вы-

сокие требования, трудности в эмоциональной регуляции могут быть связаны с 
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меньшим психологическим благополучием и более интенсивным и длительным пе-

реживанием негативных эмоций. При отсутствии навыков конструктивного регули-

рования своих эмоций студенты могут прибегать к деструктивным стратегиям эмо-

ционального регулирования.  

Результаты исследования подтверждают гипотезу о взаимосвязи перфекци-

онизма с показателями эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости как у 

студентов, так и у курсантов, а также о различиях в структуре связей эмоциональ-

ного интеллекта, перфекционизма и стрессоустойчивости между студентами и кур-

сантами. Выявленные в исследовании различия вероятно связаны со спецификой 

учебной и будущей профессиональной деятельности курсантов, которая предпола-

гает тесное взаимодействие с другими людьми. 
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Занятия спортом как один из факторов, повышающих уровень 
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Аннотация 

Одним из важных направлений современных исследований является изучение такого 

понятия как психологическое благополучие. Психологическое благополучие трактуется ис-

следователями как многокомпонентный конструкт, включающий психологические, физиче-

ские, культурные, духовные и социальные параметры. Психологическое благополучие – это, 

прежде всего, субъективная реальность, находящая свое отражение в самочувствии и само-

отношении личности.  

Цель исследования – выявить различия в уровне психологического благополучия у 

неспортсменов и спортсменов, в частности, занимающихся восточными единоборствами (на 

примере тхэквондо).  

Методы и организация исследования. Выборку исследования составили студенты 2-

4 курсов вузов Санкт-Петербурга. Уровень психологического благополучия измеряли по-

средством опросника «Шкала психологического благополучия». Математическая обработка 

данных осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования и выводы. В результате исследования установлено, что 

занятия спортом оказывают положительное влияние на психологическое благополучие чело-

века, при этом не важно, каким видом спорта человек занимается. Среди мужчин средний 

уровень психологического благополучия спортсменов-тхэквондистов ниже, чем у спортсме-

нов, занимающихся другими видами спорта, среди женщин, наоборот, спортсмены-тхэквон-

дисты имеют более высокий уровень психологического благополучия, чем спортсмены дру-

гих видов спорта. Средние значения уровня психологического благополучия у женщин-не-

спортсменов ниже нормы. Различия между неспортсменами и тхэквондистами наблюдаются 

на высоком уровне значимости, так же, как и различия между неспортсменами и спортсме-

нами других видов спорта. При этом данные исследования тхэквондистов и других спортс-

менов не различаются на уровне статистической значимости.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, психическое здоровье, спортивная 

деятельность, единоборства. 

Engaging in sports as one of the factors that enhance the level 

of psychological well-being 
Filatova Samira Isabalaevna1 

Ilyina Natalia Leonidovna1, candidate of psychological sciences 

Pavlenko Anton Valeryevich 2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1Saint-Petersburg State University 
2Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg 
Abstract 

One of the important areas of contemporary research is the study of the concept of psycholog-

ical well-being. Psychological well-being is interpreted by researchers as a multi-component construct 

that includes psychological, physical, cultural, spiritual, and social parameters. Psychological well-be-

ing is, above all, a subjective reality that is reflected in an individual's well-being and self-relationship. 

The purpose of the study is to identify the differences in the level of psychological well-

being between non-athletes and athletes, particularly those engaged in martial arts (using taekwondo 

as an example). 

Research methods and organization. The sample of the study consisted of students from 

the 2nd to 4th years of universities in Saint Petersburg. The level of psychological well-being was 

measured using the "Psychological Well-Being Scale" questionnaire. The mathematical processing 

of the data was carried out using the Mann-Whitney criterion. 
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Research results and conclusions. As a result of the study, it has been established that en-

gaging in sports has a positive impact on an individual's psychological well-being, regardless of the 

type of sport practiced. Among men, the average level of psychological well-being of taekwondo 

athletes is lower than that of athletes in other sports, while among women, taekwondo athletes ex-

hibit a higher level of psychological well-being compared to athletes in other sports. The average 

levels of psychological well-being among non-athlete women are below the norm. The differences 

between non-athletes and taekwondo athletes are observed at a high level of significance, as are the 

differences between non-athletes and athletes in other sports. At the same time, the data of the study 

of taekwondo athletes and other athletes do not differ at the level of statistical significance. 

Keywords: psychological well-being, mental health, sports activities, martial arts. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Психологическое благополучие изучалось многими исследо-

вателями как за рубежом, так и в нашей стране [1, 2, 3, 4].  В настоящее время су-

ществует мало рекомендаций относительно того, что измерять и какую шкалу ис-

пользовать в каждом конкретном исследовании [1].  Опираясь на эти данные, в пред-

ставленном исследовании мы рассмотрели понятие психологического благополу-

чия в контексте спортивной деятельности. 

Физические упражнения и спорт способствуют развитию и укреплению ор-

ганизма. Человек, регулярно занимающийся спортом, менее подвержен стрессовым 

ситуациям и лучше справляется с жизненными трудностями [5].  

В исследовании мы дополнительно выделили спортсменов, занимающихся 

восточными единоборствами, поскольку, по нашему предположению, философия 

восточных единоборств может способствовать формированию навыков, повышаю-

щих психологическое благополучие. Восточные единоборства – это особый способ 

формирования целеустремленности, инициативности, решительности, смелости, 

самообладания, настойчивости и стойкости. Особый, потому что в философию еди-

ноборств были заложены основные принципы жизни благородного человека, такие 

как уважение к старшим, чувство долга, стремление к самосовершенствованию [6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании прини-

мали участие 90 человек: 46 женщин и 44 мужчины, возраст респондентов от 20 до 

24 лет. Среди респондентов: спортсмены, занимающиеся тхэквондо – 27 человек (16 

мужчин и 11 женщин); спортсмены, занимающиеся другими видами спорта – 33 че-

ловека (виды спорта: настольный теннис, легкая атлетика, волейбол, футбол, спор-

тивно-бальные танцы, современные танцы) (15 мужчин и 18 женщин); неспортс-

мены – 30 человек (13 мужчин и 17 женщин). Средний стаж занятий спортом со-

ставляет 10 лет. В данном исследовании под спортсменами подразумеваются ре-

спонденты, занимающиеся спортом высших достижений, а также теми, кто занима-

ется спортом с оздоровительно-рекреационной направленностью.  

Респонденты являются студентами 2-4 курсов вузов Санкт-Петербурга. Вы-

борка была уравнена по уровню образования и дохода. Объектом исследования явля-

ется уровень психологического благополучия. Предмет исследования – занятия спор-

том как один из факторов, повышающих уровень психологического благополучия. 

В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения:  

1. У людей, занимающихся спортом, показатели психологического благо-

получия будут выше.  

2. У спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, показатели 

психологического благополучия будут выше, чем у неспортсменов и спортсменов, 

занимающихся другими видами спорта. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить различия в уровне психологического 

благополучия у неспортсменов и спортсменов, в частности, занимающихся восточ-

ными единоборствами (на примере тхэквондо).  

Задачи исследования:  

1. Сравнить выраженность показателей психологического благополучия у 

спортсменов и неспортсменов. 

2. Сравнить выраженность показателей психологического благополучия у 

спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, и спортсменов, занима-

ющихся другими видами спорт. 

3. Сравнить выраженность показателей психологического благополучия у 

мужчин и женщин, не занимающихся спортом, и у занимающихся различными ви-

дами спорта, в частности, тхэквондо. 

Научная новизна исследования заключается в анализе уровня психологиче-

ского благополучия в аспекте наличия или отсутствия у респондентов спортивного 

опыта в целом и в таком виде спорта, как восточные единоборства, в частности. 

Методы исследования: анализ научно-теоретической литературы; опрос 

(методика «Шкала психологического благополучия» (адаптированная Шевеленко-

вой Т.Д. и Фесенко П.П., русскоязычный вариант опросника «The Scale of 

Psychological Well-Being», разработанного К. Рифф); математико-статистическая 

обработка данных (критерий Манна-Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате проведенного анализа 

удалось выявить следующее. Среди женщин в группе неспортсменов есть несколько 

шкал, в которых показатели ниже нормы. Это шкалы позитивные отношения с 

окружающими, управление средой и самопринятие. Следует отметить, что среди 

мужчин показатели этих и других шкал находятся в пределах нормы. Возможно, 

позитивные отношения с окружающими у мужчин в пределах нормы, в отличие от 

женщин, потому что для женщин в большей степени важны социальные отношения, 

и они имеют большую потребность в них. Кроме того, здесь необходимо учитывать 

возраст испытуемых. Молодые люди, в силу многих причин, пока не могут 

контролировать окружающую ситуацию, чувствовать себя самими собой и 

добиваться задуманного. В спорте же возможно почувствовать себя компетентным, 

самостоятельным и состоявшимся гораздо раньше. 

В группе спортсменов, занимающихся не единоборствами, у мужчин сред-

ние показатели шкалы личностный рост выше нормы.  

В группе спортсменов-тхэквондистов также имеются показатели выше 

нормы по шкалам личностный рост и самопринятие. 

Таким образом, можно предположить, что спорт в значительной степени по-

могает человеку обрести позитивное отношение к себе и своему прошлому, осознать 

и принять разные стороны своего Я, включая как положительные, так и отрицатель-

ные качества; приобрести возможность реализации своего потенциала; быть откры-

тым новому опыту; совершенствовать себя и свое поведение с течением времени. По-

скольку среди мужчин-тхэквондистов наблюдаются показатели выше нормы по 

шкале самопринятия, можно предположить, что спортсмены этого вида спорта умеют 

оценивать себя в целом, с учётом как положительных, так и отрицательных сторон, 

направляя свое поведение в социально и общественно приемлемое русло.  
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По шкале позитивные отношения с окружающими наблюдаются различия 

между спортсменами и неспортсменами; различия между неспортсменами и тхэк-

вондистами находятся на высоком уровне значимости (р≤0,01). Спортсмен, в силу 

своей деятельности, постоянно общается с большим количеством людей, и для 

этого иногда необходимо идти на уступки, а также уметь строить доверительные 

отношения. У большинства спортсменов возникают привязанности и близкие дове-

рительные отношения, поскольку они много времени проводят вместе в составе ко-

манды, клуба или секции. Люди, не занимающиеся спортом, хоть и имеют свои 

группы по интересам, чаще всего такие группы носят досуговый характер, где не 

всегда можно максимально раскрыться и узнать о партнере. 

По шкале управление средой наблюдаются различия (р≤0,05) между спортс-

менами и неспортсменами. Данная шкала подразумевает владение властью и ком-

петенцией в управлении окружением, а также контроль внешней деятельности и эф-

фективное использование предоставляемых возможностей. Безусловно, спортсмен 

должен обладать такими навыками. Возможно, различия между спортсменами и не-

спортсменами обусловлены тем, что спортивная деятельность как раз подразуме-

вает постановку целей и стремление к их достижению. Люди в обычной жизни, не 

спортсмены, в некоторых случаях могут испытывать сложности в организации по-

вседневной деятельности и не всегда используют все предоставляющиеся возмож-

ности, что недопустимо для спортсменов. 

По шкале самопринятие наблюдаются различия между спортсменами и не-

спортсменами, причем различия между неспортсменами и тхэквондистами отмеча-

ются на высоком уровне значимости (p ≤ 0,01). Возможно, это связано с тем, что 

спортсмены отлично знают свои сильные и слабые качества, умеют их понимать, 

принимать и работать с ними. Среди спортсменов редко можно наблюдать людей, 

недовольных собой, желающих быть не теми, кем они являются. Среди людей, не 

занимающихся спортом, можно чаще встретить тех, кто разочарован событиями 

своего прошлого. Эти различия, скорее всего, связаны с возрастом испытуемых. 

Молодые люди часто бывают недовольны собой, своей внешностью и своими успе-

хами, но у спортсменов эти недовольства отходят на второй план, а в процессе дли-

тельных занятий спортом могут исчезать полностью. 

По шкале личностный рост на высоком уровне значимости (р≤0,01) обна-

ружены различия между спортсменами и неспортсменами. Возможно, человеку, не 

занимающемуся спортом, в силу отсутствия ярких достижений, таких как победа в 

соревнованиях, может казаться, что он не развивается, что способно приводить к 

потере интереса к жизни и ощущению скуки. Спортсмену, напротив, некогда ску-

чать: он постоянно ощущает чувство непрерывного развития и реализации своего 

потенциала. Личностный рост также связан с умением устанавливать новые кон-

такты и связи, что в этом возрасте легче дается спортсменам по сравнению с их не-

спортивными сверстниками. 

По шкале цель в жизни достоверных различий не выявлено. Большинство 

испытуемых набрали высокий балл по данной шкале. Предполагается, что это свя-

зано с тем, что как спортсмены, так и неспортсмены — молодые люди, которые 

учатся в вузе не первый год, четко представляют себе цель и стремятся к ней. Среди 

испытуемых было несколько человек, набравших низкий балл по этой шкале, — 
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неспортсмены 20 лет. Однако, поскольку по другим шкалам эти же испытуемые по-

казали высокие результаты, можно предположить, что они, возможно, еще не до 

конца уверены в правильности своего выбора, например, выбора специальности. 

По шкале автономия достоверных различий не найдено. Высокий балл по 

данной шкале характеризует респондента как самостоятельного и независимого, 

способного противостоять попыткам общества заставить думать и действовать 

определенным образом; самостоятельно регулирующего собственное поведение и 

оценивающего себя в соответствии с личными критериями. Большинство испытуе-

мых набрали высокий балл. Можно предположить, что это связано с тем, что моло-

дые люди стремятся к самостоятельности и независимости, включая стремление к 

самостоятельному зарабатыванию денег и распоряжению своими финансовыми и 

временными ресурсами. 

На рисунках 1 и 2 отображены средние значения показателей шкалы пси-

хологического благополучия у мужчин и женщин в каждой из групп. 

 

Рисунок 1 – Средние значения шкал психологического благополучия у мужчин 
Примечания: нормы: позитивные отношения 63±7,12; автономия 56+6,86; управление средой 

57+6,27; личностный рост 65+4,94; цели в жизни 63+5,16; самопринятие 59+6,99. 
 

 

Рисунок 2 – Средние значения шкал психологического благополучия у женщин 

Примечания: нормы: позитивные отношения 65±8,28; автономия 58+7,31; управление средой 
58±7,35; личностный рост 65±6,04; цели в жизни 64±8,19; самопринятие 61 ±9,08. 
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В таблице 1 представлены средние значения показателей психологического 

благополучия у мужчин и женщин. Результаты мужчин-неспортсменов по уровню 

психологического благополучия находятся в пределах нормы. У спортсменов уровень 

психологического благополучия выше нормы. Среди женщин наблюдаются различия: 

уровень психологического благополучия неспортсменок значительно ниже, чем у 

спортсменок.  

Таблица 1 – Уровень психологического благополучия у мужчин и женщин  

 Неспортсмены  Спортсмены- 

тхэквондисты 

Спортсмены  

других видов спорта 

Мужчины 

(норма 363+24,20) 

348,75 388,286 377,063 

Женщины 

(норма 370±34,68) 

322,125 352,333 363, 337 

 

Различия между неспортсменами и тхэквондистами наблюдаются на высо-

ком уровне значимости (р≤0,01). Различия между неспортсменами и спортсменами 

других видов спорта также имеют высокий уровень значимости (р≤0,01). Различий 

между мужчинами и женщинами внутри групп (спортсмены, неспортсмены и 

спортсмены других видов спорта) не найдено. 

ВЫВОДЫ. В исследовании было выявлено следующее: 

1) у спортсменов выраженность показателей психологического благополу-

чия достоверно выше, чем у неспортсменов; 

2) достоверных различий в показателях психологического благополучия 

между спортсменами, занимающимися тхэквондо, и спортсменами, занимающи-

мися другими видами спорта, не выявлено; 

3) уровень психологического благополучия как у мужчин, так у женщин, 

не занимающихся спортом, достоверно ниже, чем у спортсменов обоих полов. До-

стоверных различий в показателях психологического благополучия между спортс-

менами-тхэквондистами и спортсменами других видов спорта среди представите-

лей обоих полов не обнаружено.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сте-

пень психологического благополучия не зависит от вида спорта, но зависит от его 

наличия в жизни человека. При этом восточные единоборства, хоть и могут помо-

гать человеку чувствовать большую удовлетворенность жизнью, всё же не являются 

уникальным в этом аспекте видом спортивной деятельности. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 

качестве рекомендаций для студентов в возрасте 20-24 лет, по каким-то причинам 

не испытывающим или потерявшим ощущение психологического благополучия. В 

таком случае человеку стоит обратить внимание на физическую культуру и спорт, 

которые помогут ему восстановить жизненный баланс. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
 

УДК 159.9 

Психологические особенности отношения матери к ребенку 

с умственной отсталостью 
Ушакова Владислава Романовна, кандидат психологических наук, доцент 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, г. Сим-

ферополь, Республика Крым 

Аннотация 

Цель исследования – выявить характерные особенности отношения матери к ребенку 

с умственной отсталостью в сравнении с матерью ребенка с нормальным психическим раз-

витием.  

Методы и организация исследования. Использованы методы анализа и обобщения 

литературных источников, опрос, анкетирование и беседа, методы математической стати-

стики. Исследование проводили на протяжении двух лет с участием 120 матерей.  

Результаты исследования и выводы. В ходе исследования выявлены статистически 

достоверные различия по эмоционально-оценочным, когнитивным и поведенческим пара-

метрам отношения матери к ребенку с умственной отсталостью и матери к ребенку с нор-

мальным психическим развитием. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что матери детей с умственной отсталостью, с одной стороны, подавляют волевые и эмоцио-

нальные проявления ребенка, в частности, агрессивность. С другой стороны, стараются уско-

рить процесс взросления ребенка, развивая его активность. Возникают сложности в проявле-

нии сопереживания и эмоциональной поддержки ребенку с умственной отсталостью, преоб-

ладает негативный эмоциональный фон и неуверенность в решении проблем в воспитании 

ребенка. В отличие матери ребенка с нормальным психическим развитием они стремятся 

обезопасить и защитить ребенка, проявляют телесный контакт и эмпатию, центрируются на 

ребенке, в то же время вторгаются в его личное пространство. В статье обозначены перспек-

тивы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: педагогическая психология, дети с умственной отсталостью, ам-

бивалентное отношение, эмпатия. 
 

The psychological characteristics of a mother's attitude towards a child 

with intellectual disabilities 
Ushakova Vladislava Romanovna, candidate of psychological sciences, associate professor 

Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi Yakubov, Simfero-

pol, Republic of Crimea 

Abstract 

The purpose of the study is to identify the characteristic features of a mother's attitude to-

wards a child with intellectual disabilities in comparison to a mother of a child with normal psycho-

logical development. 

Research methods and organization. Methods of analysis and generalization of literary 

sources, surveys, questionnaires, and interviews, as well as methods of mathematical statistics, were 

employed. The study was conducted over a period of two years with the participation of 120 mothers. 

Research results and conclusions. The study revealed statistically significant differences in 

the emotional-evaluative, cognitive, and behavioral parameters of the mother's attitude towards a 

child with intellectual disabilities compared to a child with normal psychological development. The 

results obtained allow us to conclude that the mothers of children with intellectual disabilities, on 

one hand, suppress the child's willful and emotional expressions, particularly aggression. On the 

other hand, they strive to accelerate the child's maturation process by developing their activity. Dif-

ficulties arise in expressing empathy and emotional support for the child with intellectual disabili-

ties, with a predominance of a negative emotional background and uncertainty in solving problems 

related to the child's upbringing. Unlike the mothers of children with normal psychological devel-
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opment, they seek to ensure the child's safety and protection, demonstrate physical contact and em-

pathy, focus on the child, while at the same time intruding into their personal space. The article 

outlines the prospects for further research. 

Keywords: pedagogical psychology, children with intellectual disabilities, ambivalent atti-

tude, empathy. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Социальная адаптация детей с нарушениями существенно за-

висит от особенностей построения взаимоотношений в семейной системе на детско-

родительском и супружеском уровнях. Особое значение имеет специфика межлич-

ностного взаимодействия в диаде «мать-ребенок». Затруднения и ограничения по-

знавательной деятельности детей с умственной отсталостью препятствуют установ-

лению нормальных взаимоотношений ребенка, в первую очередь, с родителями и, 

во вторую очередь, с социальным окружением, что приводит к сложностям в усво-

ении социального опыта, нарушению формирования межличностных коммуника-

ций и препятствует эмоциональному развитию. 

Наличие умственной отсталости у ребенка для родителей, в частности для 

матери, является психотравмирующим фактором, так как это связано с необратимо-

стью и тотальностью нарушений когнитивной сферы. У матери и иных членов се-

мьи возникают трудности в осознании и принятии того факта, что ребенок ограни-

чен в усвоении социально-трудовых навыков, навыков самообслуживания и само-

стоятельном социальном функционировании [1]. 

Одним из способов психологической защиты матери от травмирующей но-

вости является проявление эмоциональной холодности, дистанцирования и отстра-

ненности от ребенка с нарушениями. У матери возникают сложности в идентифика-

ции ребенка с собой и своим родом. Появление в семье ребенка с нарушениями при-

водит к трансформации системы ценностей матери, пересмотру иерархии смысложиз-

ненных ориентаций и потребностей. В семейной системе происходят трансформаци-

онные изменения, касающиеся системы ценностей и распределения ролей [2, 3].  

В процессе принятия ребенка с нарушениями родители проходят те же 

этапы, что и при переживании утраты: шок (отрицание), торг, гнев, депрессия и при-

нятие. Важной отличительной особенностью является то, что объект утраты носит 

символическую форму – здоровый ребенок, а именно здоровье. Это затрудняет как 

на психическом, так и на временном уровне полноценное проживание утраты, опла-

кивание и прощание с объектом горевания. Родители могут повторно проходить эти 

этапы, что приводит к возникновению «хронической утраты» [4]. В клинической 

психологии этот процесс называется патологическим гореванием.  

Согласно отечественным и зарубежным исследованиям, отношение матери 

к ребенку с умственной отсталостью характеризуется рядом особенностей: безэмо-

циональность и невовлеченность в совместную деятельность, избегание ситуаций 

совместной активности, сниженная потребность в общении, низкий уровень соци-

альной активности, отстраненность от проблем ребенка, авторитарное поведение, 

чувство стыда, инфантилизация ребенка и ускорение его развития [5, 6].  

Мать, воспитывающая ребенка с нарушениями, может испытывать внутри-

личностный конфликт. С одной стороны, она должна заботиться о ребенке, защи-

щать его и любить, учитывая его личностные особенности, потребности и интересы. 

С другой стороны, у матери есть свои желания, потребности и интересы, а также 

необходимость заботиться о себе и своем психоэмоциональном состоянии. Этот 
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внутриличностный конфликт вызывает непринятие и осуждение себя как матери, 

одновременно вызывая её оправдание. На фоне противоречивых побуждений мать 

может отдаляться от ребенка и затем приближаться к нему, что характеризует ам-

бивалентное отношение [7]. 

Большинство матерей с детьми с умственной отсталостью чувствуют вину 

перед супругом и родственниками, иногда — перед социальным окружением за по-

явление ребенка с необратимыми нарушениями. Чувство вины связано с недоста-

точным осознанием и/или информированностью женщины и ее окружения о причи-

нах возникновения умственной отсталости. Женщины также считают себя неполно-

ценными в роли матери и негативно относятся к себе как к родителю [8]. 

Появление в семье ребенка с умственной отсталостью может являться триг-

гером для возникновения у матери психоэмоциональных нарушений и соматиче-

ских заболеваний. В то же время эмоциональная депривация матери оказывает вли-

яние не только на специфику диадных взаимоотношений «мать-ребенок», но и непо-

средственно на особенности личностного и эмоционального развития ребенка с 

нарушениями. Эмоциональная связь между матерью и ребенком выступает фунда-

ментом в формировании ценности себя ребенком и определяет отношение ребенка 

к себе, окружающим людям и миру в целом [9].  

Не понимание матерями особенностей развития ребенка с умственной отста-

лостью, его специфики поведения, ограниченность интересов матери рамками семьи, 

чувство вины перед семьей и социумом, а также выявление характерных особенно-

стей отношения матери к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, вклю-

чая неоправданные ожидания, излишнюю эмоциональную дистанцию, ускорение 

взросления, подавление ребенка, исключение внесемейных влияний и отсутствие 

поддержки, обуславливает необходимость изучения эмоционально-оценочных, ко-

гнитивных и поведенческих параметров отношения матери к ребенку с умственной 

отсталостью в сравнении с матерями детей с нормальным психическим развитием. 

В свою очередь, целью данного исследования стало выявление характер-

ных особенностей отношения матери к ребенку с умственной отсталостью в срав-

нении с отношением матери к ребенку с нормальным психическим развитием. Прак-

тическая значимость исследования заключается в выявлении мишеней для психо-

логического сопровождения матерей детей с умственной отсталостью.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для достижения по-

ставленной цели применялись такие теоретические методы, как анализ отечествен-

ных и зарубежных литературных источников по проблеме исследования, система-

тизация полученных данных и их дальнейшее использование в исследовании. Эм-

пирическими методами исследования стали тестирование, опрос и беседа.   

База исследования: детские психиатрические отделения ГБУЗ РК «Клини-

ческая психиатрическая больница №5», с. Строгоновка Симферопольского района, 

и МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко. Исследование проводилось в те-

чение 2 лет с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года. В настоящем исследовании 

принимали участие 120 матерей в возрасте от 32 до 40 лет. В экспериментальную 

группу вошли 60 матерей детей с умственной отсталостью легкой степени. Показа-

тель IQ по тесту интеллекта Д. Векслера составил 65-69, средний возраст детей — 

9,32±0,66 лет. Из них 34 мальчика и 26 девочек. Средний возраст матерей — 36,3 

года. 54 семьи полные, 6 неполные (только мама). 
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В контрольную группу вошли 60 матерей детей с нормальным психическим 

развитием, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Средний возраст 

детей данной группы — 9,06±1,5 лет. Из них 31 мальчик и 29 девочек. Средний воз-

раст матерей — 35,8 лет. 56 семей полные, 4 неполные (только мама). Группа одно-

родна по социальным характеристикам.  

С целью выявления характерных особенностей отношения матерей к детям 

с умственной отсталостью в сравнении с матерями детей с нормальным психиче-

ским развитием нами был выбран следующий комплекс методик: «Методика изуче-

ния родительских установок» (PARI) Е.С. Шефера и Р.К. Белла в адаптации Т.В. 

Нещерет; Методика «Опросник эмоциональных отношений в семье» (ОДРЭВ) Е.И. 

Захаровой; тест-опросник родительского отношения, разработанный А.Я. Варгой и 

В.В. Столиным. Применялся компьютерный пакет статистических программ 

Statistica 22.0. Сравнительный анализ данных осуществляли при помощи U-крите-

рия Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате статистического анализа 

данных, которые были получены в исследовании, выявлены следующие отличи-

тельные особенности отношения матери к ребенку с умственной отсталостью и ма-

тери к ребенку с нормальным психическим развитием.  

В результате статистического анализа данных, полученных в исследовании, 

выявлены отличительные особенности отношения матерей к детям с умственной 

отсталостью по сравнению с матерями детей с нормальным психическим разви-

тием. Матери детей с умственной отсталостью стремятся развивать активность ре-

бенка с помощью различных кружков и полезных занятий больше, чем матери детей 

с нормальным психическим развитием (U=1402, p=0,05). Они стараются полностью 

заполнить время ребенка. Однако также наблюдается, что матери детей с умствен-

ной отсталостью склонны избегать контакта с ребенком через игнорирование или 

дистанцирование (U=1025, p=0,01) и прерывают жалобы ребенка, отстраняясь от 

него. В то же время они стремятся подчинить волю ребенка себе, активно заботясь 

о нем и в некоторых ситуациях запугивая его (U=1392, p=0,05). У матерей детей с 

умственной отсталостью выявлена тенденция подавлять агрессивные проявления 

ребенка, развивая у него паттерн избегания конфликтов как с ровесниками, так и с 

семейным окружением (U=1412, p=0,05). Они стремятся ускорить процесс развития 

и взросления школьника, призывая их к самостоятельности и независимости 

(U=1341, p=0,01). Однако матери не всегда учитывают возрастные и психологиче-

ские особенности ребенка с умственной отсталостью, его возможности. 

Матери детей с нормальным развитием стремятся создать безопасную 

среду для ребенка, ограждая его от внешних воздействий и опасаясь навредить ему 

психологически и физиологически (U=1425, p=0,05). Это приводит к излишней ма-

теринской тревожности, что может негативно сказываться на развитии ребенка. Ма-

тери стремятся активно участвовать в жизни ребенка, порой вторгаясь в его личное 

пространство (U=1388, p=0,05). Они хотят знать, о чем думает ребенок, что чув-

ствует и чего желает. Проявление чрезмерного вмешательства может негативно ска-

заться как на психоэмоциональном состоянии ребенка, так и на его способности 

устанавливать личные границы во взаимодействии с социальным окружением. Ре-

зультаты исследования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Среднее значение показателей эмоционально-оценочного отношения матерей к 

детям 

Матери детей с умственной отсталостью не всегда понимают причины со-

стояний своего ребенка; им сложно разобраться в причинах тех или иных эмоцио-

нальных проявлений (U=1349, р=0,01). В ходе беседы матери отметили, что злятся, 

когда не могут понять причины детского беспокойства, тревоги, страха, истерик и 

гнева. У них низкий уровень чувствительности к ребенку, в отличие от матерей де-

тей с нормальным психическим развитием. Также матерям детей с умственной от-

сталостью сложно осознать свои чувства в контакте с ребенком (U=1408, р=0,05). 

Матери сообщают, что чаще испытывают нейтральные или негативные чувства во 

взаимоотношениях с ребенком. Это пугает их, и они начинают себя обвинять, нега-

тивно оценивая свою роль матери, из-за чего дистанцируются от ребенка. У матерей 

затруднено проявление эмоциональной поддержки (U=1456, р=0,05). Им сложно 

хвалить и поддерживать ребенка, так как они считают, что он недостаточно стара-

ется и прикладывает усилия. 

Матери детей с нормальным психическим развитием более склонны к со-

переживанию и проявлению эмпатии в отношении ребенка (U=1354, р=0,01). Они 

проявляют интерес к чувствам, переживаниям, мыслям и желаниям ребенка. Со 

слов матерей, они вовлекаются в чувства ребенка и стараются понять его, давая об-

ратную связь. Матери детей с нормальным психическим развитием позитивно оце-

нивают себя как родителей (U=1409, р=0,05). Они уверены в себе и своих умениях 

воспитать здорового и счастливого ребенка, развить в нем самостоятельность и при-

вить любовь к окружающим. В ходе беседы матери отметили, что смогут справиться 

с любыми трудностями. Большинство матерей стремятся к телесному контакту с 

ребенком (U=1431, р=0,05). Они практикуют объятия при встречах, поцелуи и по-

глаживания, успокаивание и убаюкивание ребенка. Результаты исследования пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Среднее значение параметров эмоционального отношения матери к ребенку 

Матери детей с умственной отсталостью более склонны отстраняться от ре-

бенка, испытывая разочарование и/или раздражение (U=1454, p=0,05). Они считают 

своего ребенка неспособным к достижению успеха, неумелым и не адаптированным 

к социальной среде. Матери акцентируют внимание на неудачах ребенка (U=1473, 

p=0,05), рассматривая его как несамостоятельного и инфантильного. В ходе беседы 

выяснилось, что матери реагируют гневом и раздражением на ошибки и неудачи 

ребенка, не веря в его способности. Они стремятся оградить ребенка с умственной 

отсталостью от внешнего влияния и взрослой жизни путем контроля и ограничения 

социального взаимодействия. Матери стараются контролировать поведение ребенка 

(U=1355, p=0,01) и требуют от него послушания, не учитывая его особенности разви-

тия. Порой они бывают навязчивыми и авторитарными во взаимодействии с ребен-

ком, игнорируя его потребности и чувства. В ходе беседы матери отметили, что ис-

пытывают трудности в общении с ребенком и нуждаются в помощи специалиста.  

Матери детей с нормальным психическим развитием стараются оберегать 

ребенка, ограждая его от возможных неудач и негативного влияния, переживают за 

них (U=1421, p=0,05). Они стремятся во всем помогать ребенку, ценя при этом его 

достижения и испытывая гордость за него. Одобряют инициативу и проявление са-

мостоятельности, однако порой чрезмерно вторгаются в его пространство. Резуль-

таты исследования представлены на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Среднее значение показателей поведенческих и эмоциональных паттернов от-

ношения матери к ребенку 
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Согласно данным, полученным в ходе исследования, отношения матерей с 

детьми с умственной отсталостью характеризуются стремлением подавить самосто-

ятельность и волю ребенка, подчиняя его себе. В то же время матери стремятся раз-

вивать активность ребенка и ускорять его взросление. Матерям сложно проявлять 

эмпатию по отношению к ребенку с умственной отсталостью. Преобладает негатив-

ный эмоциональный фон в общении, снижено стремление к телесному контакту. 

Матери не воспринимают себя хорошими родителями из-за возникающих трудно-

стей во взаимодействии с ребенком. Они относятся к ребенку как к неудачнику, в 

большей степени эмоционально и физически отвергая его. 

В сравнении, матери детей с нормальным психическим развитием прояв-

ляют чрезмерную активность и инициативу, вмешиваясь в личное пространство ре-

бенка и ограничивая его свободу. В то же время матери стремятся создать комфорт-

ную и безопасную среду для его развития. Они уверены в своих возможностях ре-

шать любые трудности и стремятся к эмоционально-доверительному общению и 

физическому контакту, получая удовольствие от совместного времяпрепровожде-

ния. Матери проявляют интерес к ребенку: к его чувствам, потребностям, делам и 

увлечениям. Они стараются принимать личность ребенка.   

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование позволило выявить, что для матерей 

с детьми с умственной отсталостью характерно амбивалентное отношение к ребенку 

– дистанцирование и чрезмерное приближение. Это может негативно сказываться на 

психоэмоциональном состоянии ребенка и влиять на семейную ситуацию в целом. 

Данный факт может быть связан с трудностями принятия особенностей ребенка. Ма-

терям сложно идентифицировать свое эмоциональное отношение к ребенку с нару-

шениями и, как следствие, понять его и принять его особенности. С одной стороны, 

они стремятся ускорить развитие ребенка и развить его самостоятельность, с другой 

стороны, подавляют его инициативу и эмоциональные проявления. 

Матери детей с нормальным психическим развитием центрируются на ре-

бенке, стараясь обезопасить его, уберечь от возможных проблем, защитить. Они 

проявляют чрезмерное вторжение в мир ребенка и стремятся знать всё, что проис-

ходит с ним. Матери испытывают тревогу за ребенка, в связи с чем стараются огра-

дить его от внешних факторов. 

Таким образом, можно выделить следующие мишени психологического со-

провождения матерей детей с умственной отсталостью: амбивалентное отношение 

к ребенку, принятие личностных особенностей ребенка в связи с его диагнозом, по-

давление воли и самостоятельности ребенка, ускорение темпа развития, уклонение 

от эмоционального и телесного контакта, преобладание негативного эмоциональ-

ного фона в общении, неуверенность в себе как матери. Разработка и внедрение 

программы психологического сопровождения позволит улучшить отношение ма-

тери к ребенку с умственной отсталостью, что может позитивно повлиять не только 

на личностное и эмоциональное развитие ребенка, но и на его социальное развитие. 

Перспектива исследования. Считаем целесообразным изучить мотиваци-

онный компонент отношения матери к ребенку с нарушениями. Необходимо опре-

делить материнские потребности, желания и стремления в контакте с ребенком, а 

также степень их удовлетворенности. Это позволит более полно изучить вопрос от-

ношения матери к ребенку, выявить мишени психологического воздействия и раз-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 2 (240) 

324 

 

работать комплекс психологической помощи матерям детей с умственной отстало-

стью. Возникает научный интерес выяснить характерные особенности отношения 

матери к ребенку в сравнении с матерями детей с задержкой психического развития 

неорганического генеза и матерями детей с расстройством аутистического спектра.  

В ходе исследования возник ряд вопросов, на которые из-за недостатка ин-

формации ответы пока не были найдены: существует ли взаимосвязь между эмоцио-

нальным интеллектом матери и эмоциональным интеллектом ребенка; между какими 

компонентами эмоционального интеллекта есть связь; каким образом эмоциональное 

отстранение матери влияет на формирование эмоционального интеллекта ребенка. 
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Аннотация 

Цель исследования – изучение наличия компьютерной зависимости у младших 

школьников с целью выявления направлений психолого-педагогической работы с семьей по 

профилактике аддиктивного поведения.  

Методы и организация исследования. Использованы метод обобщения и анализа 

психолого-педагогической литературы по проблеме, а также диагностика наличия аддиктив-

ного поведения при помощи методики О. Л. Кутуевой. В исследовании принимали участие 

учащиеся СОШ № 116 г. Челябинска в возрасте 9-10 лет.  

Результаты исследования и выводы. По результатам диагностики в группе риска по 

возникновению аддикции находится достаточно большое количество детей младшего школь-

ного возраста. В связи с этим предложен ряд мер психолого-педагогической профилактики с 

включением в данный процесс семьи. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, компьютерная зависимость, психолого-

педагогическая работа, семья, младшие школьники. 

Main directions of psychological and pedagogical work with families 

on the prevention of addictive behavior in younger schoolchildren 

(based on the example of computer addiction) 
Shishkina Ksenia Igorevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
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Volchegorskaya Evgeniya Yuryevna, doctor of pedagogical sciences, professor 

Frolova Elena Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract 
The purpose of the study is to study the presence of computer addiction among younger 

schoolchildren in order to identify directions for psychological and pedagogical work with families 

to prevent addictive behavior. 

Research methods and organization. The method of generalization and analysis of psycho-

logical and pedagogical literature on the issue was used, as well as the diagnosis of the presence of 

addictive behavior using the methodology of O. L. Kutuyeva. The study involved students of Sec-

ondary School No. 116 in Chelyabinsk aged 9-10 years. 

Research results and conclusions. According to the results of the diagnosis, a significant 

number of younger school-age children are at risk of developing addiction. In this regard, a number 

of psychological and pedagogical preventive measures have been proposed, involving the family in 

this process. 

Keywords: addictive behavior, computer addiction, psychological and pedagogical work, 

family, younger schoolchildren. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире компьютер занимает ключевое место в 

жизни обучающихся. Без него практически невозможен процесс обучения. Он по-

могает облегчить работу, разнообразить досуг, а также является, наряду с учите-

лями, источником знаний. 

Реалиями сегодняшнего дня становятся широкое использование интерактив-

ных технологий в образовательном процессе, увлеченность детей компьютерными иг-

рами и возможность достаточно легкого получения информации в сети Интернет. 
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Этот факт заставляет задуматься, является ли это проблемой или, наоборот, 

позволяет лучше адаптироваться к современной жизни. 

С одной стороны, используя широкие возможности интернет-пространства, 

дети пытаются компенсировать дефицит реального общения, самоутвердиться и по-

высить уровень самооценки за счет анонимности виртуальных контактов и возмож-

ности достичь успеха в компьютерной игре. С другой стороны, это приводит к тому, 

что дети постепенно теряют чувство реальности и начинают транслировать сюжеты 

и игровые действия на реальную жизнь. 

Несомненным является тот факт, что компьютер для детей предоставляет 

очень широкие возможности для обучения и развития. Возможность в любое время 

суток и в любой локации получать информационную поддержку, новые знания яв-

ляется очень ценным ресурсом. У ребенка формируется умение информационного 

поиска, совершенствуются его перцептивные способности и психомоторика. Кроме 

того, компьютерные технологии позволяют моделировать объекты и процессы, не-

доступные для человеческого восприятия в реальной жизни. Положительное влия-

ние применения электронных учебных пособий на результаты учебной деятельно-

сти подтверждено экспериментально.   

Среди негативных последствий компьютерной аддикции ученые выделяют: 

снижение внимания, работоспособности, раздражительность, нарушение сна и т. д. 

Похожий симптомокомплекс наблюдается и при других патологических нехимиче-

ских формах зависимости [1].  

Следует отметить, что процесс формирования компьютерной зависимости 

детерминирован не только потребностью ухода человека от реальности и проблем, 

которые ему не удается решить иными способами, но и его индивидуальными ха-

рактеристиками и сформировавшимися паттернами поведения. 

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева выделяют характерные особенности ин-

тернет-аддикции, отличающие ее от других видов аддиктивной реализации: много-

уровневость, усиливающая иллюзорность оценки происходящих событий, высокая 

степень интеграции психических функций, безболезненный отказ от прежнего «Я», 

который не сопровождается угрызениями совести или борьбой мотивов, потеря спо-

собности персонифицировать реальных людей, отрыв от психической и физической 

реальности. Все эти проявления обусловливают возникновение значительных труд-

ностей коррекции аддиктивного процесса, что подчеркивает высокую значимость 

проблемы первичной профилактики формирования зависимости от виртуальной ре-

альности компьютера [2]. 

Процесс профилактики зависимого поведения целесообразно осуществлять 

в комплексе на общегосударственном, правовом, экономическом, медико-санитар-

ном, педагогическом и социально-психологическом уровнях через систему специ-

альных мероприятий. 

Таким образом, большое значение имеет организация профилактической 

работы школы с включением в данный процесс семьи, которая, являясь одним из 

первых и важнейших институтов социализации, способна не только обеспечить ма-

териальное благополучие ребенка, но, что более важно, создать ему психологически 
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комфортные и безопасные условия жизни, осуществлять психологическую под-

держку, демонстрировать понимание и принятие, заинтересованность его внутрен-

ним миром, а также готовность к оказанию помощи в трудных ситуациях. 

Кроме того, семья представляет собой образец формирования отношения к 

действительности, все паттерны поведения закладываются именно в семье.  

Семья как базовый фактор социализации ребенка рассмотрена в трудах 

Ю.П. Азарова, Т.М. Афанасьевой, О.В. Баженова, В.Н. Гурова, И.В. Гребенникова, 

Т.А. Куликовой, А.В. Мудрика, В.А. Петровского и других. 

Воспитательный потенциал семьи изучался рядом отечественных и зару-

бежных ученых: Л.П. Алексеевой, Дж. Бруннера, Р. Болдуина, А. Бэлла, Н. Крюгера, 

Т.В. Лодкиной, Т.С. Мамвенда, А.В. Марковой, Л.А. Метляковой, М.М. Прокопье-

вой, В.В. Селиной, А.С. Спиваковской, Н.М. Чистякова, П. Шиллера и других. 

Однако современная семья, с одной стороны, оказывается недостаточно 

компетентной в вопросах воспитания детей. Родители часто не владеют знаниями 

об особенностях и закономерностях развития личности ребенка, поскольку практи-

чески отсутствует система подготовки молодых людей к родительству, в отличие от 

существующей системы подготовки приемных родителей и опекунов. С другой сто-

роны, далеко не все родители способны к полноценному выполнению воспитатель-

ной функции в силу различных причин: загруженность на работе, обусловленная 

необходимостью обеспечения финансовой безопасности, нуклеаризация семьи, уве-

личение количества неполных семей, неблагоприятные события, переживаемые се-

мьей, деструктивные отношения в супружеской, детско-родительской и сиблинго-

вой подсистемах и т.д. Это значительно снижает интенсивность детско-родитель-

ских контактов и их позитивную направленность. Кроме того, родители часто де-

монстрируют нежелательные образцы поведения, связанные с использованием ком-

пьютерных технологий. Следовательно, процесс превенции зависимости ребенка от 

виртуальной реальности может быть эффективным только при условии просвеще-

ния родителей и включения их в профилактические мероприятия. Таким образом, 

актуальным становится: 1) выявление направлений и составляющих работы в про-

цессе психолого-педагогической профилактики компьютерной зависимости во вза-

имодействии с семьей; 2) диагностика уровня сформированности зависимости от 

виртуальной реальности у младших школьников. 

МЕТОДИКА и ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для выявления 

уровня сформированности компьютерной зависимости у младших школьников 

нами была использована методика О. Л. Кутуевой. В исследовании приняли участие 

71 обучающийся параллели 4-х классов в возрасте 9-10 лет МБОУ СОШ №116 г. 

Челябинска.  

Полученные результаты представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Распределение испытуемых по уровням компьютерной зависимости 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данные исследования свидетельствуют 

о том, что у 38 опрошенных обучающихся, что составляет 53 %, диагностировано 

отсутствие компьютерной зависимости. Как правило, эти респонденты используют 

компьютер как рабочий инструмент и не испытывают необходимости в его частом 

и длительном использовании в ущерб другим видам деятельности.  

На стадии риска формирования компьютерной зависимости находятся 26 

испытуемых, что составляет 37 % от общего количества опрошенных. Для них ха-

рактерно снижение интенсивности и времени общения с родителями, сужение ин-

тересов, расширение спектра видов деятельности, связанных с использованием ком-

пьютера (выполнение учебных заданий, общение в социальных сетях, компьютер-

ные игры). 

У 7 обучающихся, что составляет 10 %, диагностировано наличие компью-

терной зависимости. Они проводят достаточно большое количество времени за ком-

пьютером, используя его чаще всего не в учебных целях. У них возникают затруд-

нения с контролем времени, проводимого за компьютером, появляется раздражение 

в случае невозможности его использования, сужается круг общения и интересов. 

Таким образом, мы видим, что процент риска компьютерной зависимости 

у обучающихся начальных классов достаточно высок. Наличие данного факта тре-

бует принятия соответствующих мер. 

Необходимо понимать, что учитель или психолог не всегда может вовремя 

провести диагностику выявления риска аддиктивного поведения, поэтому важно 

обратить внимание на первые признаки формирования компьютерной зависимости, 

такие как увеличение времени, проводимого за компьютером с внеучебными це-

лями, неспособность контролировать время компьютерного сеанса, резкое сокраще-

ние других видов деятельности, снижение желания общаться со сверстниками и 

членами семьи, лживость, агрессивность, нарастание соматических симптомов (го-

ловные боли, сухость в глазах, снижение зрения). Как правило, внимательные и за-

ботливые родители первыми замечают такие изменения в поведении ребенка и мо-

гут продемонстрировать ему возможность достижения психологического комфорта 

иными, социально приемлемыми способами [3].  

10%

53%

37%

Наличие зависимости Отсутсвие зависимости Стадия риска
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Исследователи проблемы повышения эффективности профилактической 

работы отмечают, что она должна носить систематический, комплексный и объем-

ный характер. Большое значение в данном процессе приобретает просветительская 

работа педагогов и психологов [4, 5]. 

К основным функциям взаимодействия родителей и школы исследователи 

относят следующие: стимулирующая самостоятельный опыт личности младшего 

школьника; воспитательно-развивающая; досугово-творческая; культурно-просве-

тительская; информационная; формирующая; контролирующая; трудовая; охранно-

оздоровительная; охранно-защитная; бытовая. 

С. А. Котова выделяет следующие направления в работе с семьей: 

 повышение уровня компетентности родителей по проблеме факторов 

формирования, признаков и последствий компьютерной зависимости; 

 организация консультаций по вопросам, связанным с нарушением взаи-

моотношений в системе «родители–дети»; 

 повышение уровня педагогической культуры семьи; 

  коррекционная работа, направленная на гармонизацию детско-роди-

тельских отношений [6]. 

Для реализации процесса психолого-педагогического сопровождения целе-

сообразно, по мнению исследователей, включать следующие этапы:   

1. Подготовка социального паспорта класса, в котором представлены ре-

зультаты анализа условий проживания ребенка в семье.   

2. Выявление и последующее изучение особенностей детско-родитель-

ских отношений в семьях, где у детей выявлены проблемы, связанные с трудно-

стями социализации, адаптации к школьным условиям, учебные трудности, несфор-

мированность мотивации, проявления страха или агрессивного поведения. 

3. Выявление семей, в которых имеются дети с высоким риском формиро-

вания аддиктивного поведения. 

4. Планирование работы с проблемными семьями в течение года. 

В рамках данных этапов выделяют следующие направления работы педа-

гога: анализ условий проживания детей в семье; выявление детей с аддиктивными 

поведенческими расстройствами; проведение профилактических бесед, ролевых 

игр, тренингов, классных часов, родительских собраний, индивидуальных консуль-

таций и т.д. [7]. 

Основным базовым направлением работы учителя и педагога-психолога яв-

ляется психодиагностическое направление, целью которого является сбор данных о 

ребенке, его характерологических особенностях и наличии проблем. Исследователи 

выделяют следующие параметры данного направления: соответствие диагностиче-

ского материала целям и задачам сопровождения; минимальная энергозатратность; 

доступность интерпретации результатов; прогностичность используемого инстру-

ментария; возможность реализации в рамках психодиагностического направления 

развития субъекта [8].  

Важна также работа педагога с родителями ребенка в рамках нормализации 

детско-родительских отношений. Родителям важно понимать, что удовлетворение 
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потребностей ребенка, признание его стремлений и увлечений – это залог успешной 

самореализации, самоуважения и осознания собственной значимости.  

Общаясь с родителями, ребенок понимает истинное отношение к нему в се-

мье, наличие у него прав и обязанностей. Отсутствие взаимопонимания с родными, 

чрезмерное давление родителей и неуверенность в своих силах заставляют ребенка 

эмоционально абстрагироваться от семьи и искать удовлетворение своих эмоцио-

нальных потребностей в чем-то другом. Зачастую это приводит к различного рода 

зависимостям и аддикциям, включая компьютерные. 

Родителям важно понимать, что, требуя от ребенка соблюдения правил, 

необходимо самим придерживаться этих правил. Если родитель запрещает ребенку 

проводить больше положенного времени за компьютером, а сам все свободное 

время посвящает играм, он теряет моральное право воспитывать ребенка.   

Важным аспектом является осознание родителями факта, что ребёнок дол-

жен нести ответственность за собственное поведение и решения. Однако из-за не-

достатка опыта он не всегда совершает правильные поступки и берет ответствен-

ность за них. Задача родителя — научить ребенка осознавать совершенные действия 

и уметь прогнозировать их последствия.   

Кроме благополучной семейной обстановки и воспитательной среды, важ-

ной профилактической мерой является организация досуга младшего школьника со 

стороны семьи [9]. 

Свободное от учебы время учащихся, как правило, заполняется компьюте-

ром, находящимся в свободном доступе. Работа педагога в данном ключе может 

быть нацелена на информирование родителей о разнообразии видов досуговой дея-

тельности ребенка, а также на проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Большим потенциалом для укрепления внутрисемейных отношений и создания сов-

местного досуга обладают так называемые семейные лагеря: туристическо-спортив-

ные, профессионально-спортивные, православные, лагеря альтернативной педаго-

гики. Специфика данного вида лагерей заключается в совместном пребывании де-

тей и родителей в определенной локации, где они имеют возможность лучше узнать 

об интересах и увлечениях своего ребенка, одновременно участвуя в творческом 

процессе. Каждый лагерь работает по своей программе, имеет свой арсенал форм, 

методов и средств организации досуга, а также конкретно поставленные цели [10].  

Таким образом, в процесс психолого-педагогической профилактики компь-

ютерной зависимости (и любого другого аддиктивного поведения) могут быть 

включены следующие составляющие:  

1. Диагностика, анализ, составление базы данных семей, имеющих ре-

бенка с компьютерной зависимостью или находящихся в группе риска. 

2. Работа по нормализации детско-родительских отношений. 

3. Работа по информированию родителей по вопросам организации досу-

говой деятельности. 

4. Систематичность и целенаправленность профилактической работы. 

Прямое взаимодействие учителя и родителей может быть реализовано в 

различных формах: индивидуальной, групповой, коллективной.   
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Индивидуальная работа с родителями может включать беседу, консульта-

цию, переписку в интернете, телефонный разговор.  

Групповая работа осуществляется через взаимодействие с родительским 

комитетом или активом класса, а также может включать различные тематические 

консультации, создание совместных творческих групп родителей и детей. 

Коллективную работу эффективнее всего реализовывать на родительских 

собраниях, внеклассных мероприятиях, открытых уроках и практикумах. 

Проводя работу с родителями, важно донести до них, что увлеченность ре-

бенка компьютером можно использовать в обучающих и развивающих целях, если 

технические средства выступают как источник информации [11]. 

ВЫВОДЫ. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о зна-

чительном риске формирования устойчивой зависимости от виртуальной реально-

сти компьютера у учащихся начальной школы. Мы считаем, что эффективность 

профилактической работы в рамках психолого-педагогического направления может 

быть обеспечена путем вовлечения семьи в эту деятельность. Начиная работу с се-

мьей, педагогу необходимо помнить, что этот процесс будет длительным и слож-

ным, поскольку переубедить взрослого человека в его взглядах зачастую представ-

ляется трудной задачей. Однако систематически проводимая работа с родителями 

помогает снизить риск возникновения аддикций, о чем свидетельствуют результаты 

отечественных и зарубежных исследователей.  

Таким образом, процесс профилактики компьютерной зависимости пред-

полагает сочетание различных форм и методов психолого-педагогических меропри-

ятий, которые при грамотном и систематическом применении могут значительно 

уменьшить риск возникновения данного вида аддикции. 

В сотрудничестве с семьей необходимо сформировать у ребенка комплекс 

знаний и регулятивных навыков, способствующих достижению психологического 

комфорта социально приемлемыми способами. 
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