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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

УДК 796.011.3 

Музыкальное сопровождение занятий по физической культуре 

со студентами специальной медицинской группы 
Блинова Алёна Владимировна  

Соловьев Михаил Максимович, кандидат педагогических наук 
Святченко Пётр Борисович  
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема, свя-

занная с реализацией дисциплин по физической культуре и спорту в высших учебных заве-

дениях. Посещаемость зависит от ряда факторов, в том числе и от интереса студентов. Низкая 

посещаемость снижает эффективность занятий в целом и может негативным образом сказы-

ваться на показателях работоспособности занимающихся и их здоровье. Целью исследова-

ния, представленного в данной статье, являлось повышение эффективности занятий по фи-

зической культуре у студентов специальной медицинской группы в высшем учебном заведе-

нии. Исследование было организовано в 2023 году на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-

нова, в ходе которого по показателям работоспособности была определена эффективность 

занятий по физической культуре с использованием музыкального сопровождения в специ-

альной медицинской группы, а также произведена сравнительная характеристика посещае-

мости до и после введения нового фактора. Установлено, что использование музыкального 

сопровождения на занятиях по физической культуре в специальной медицинской группе по-

вышает интерес у студентов, посещаемость возрастает, а показатели работоспособности ды-

хательной и сердечно-сосудистой систем улучшаются. 
Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, сту-

денты, музыкальное сопровождение. 
 

Musical accompaniment of physical education classes with students 

of a special medical group 
Blinova Alena Vladimirovna  

Solovev Mikhail Maksimovich, candidate of pedagogical sciences 

Svyatchenko Pyotr Borisovich  

Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract. The article discusses a current problem related to the implementation of disci-

plines in physical culture and sports in higher educational institutions. Attendance depends on a 

number of factors, including student interest. Low attendance reduces the effectiveness of classes in 

general and can negatively affect the performance of students and their health. The purpose of the 

study presented in this article was to increase the effectiveness of physical education classes among 

students of a special medical group in a higher educational institution. The study was organized in 

2023 on the basis of the Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, during which 

the effectiveness of physical education classes using musical accompaniment in the department of a 

special medical group was determined based on performance indicators, and a comparative descrip-

tion of attendance was made before and after the introduction of a new factor. It was found that the 

use of musical accompaniment in physical education classes in the department of a special medical 

group increases interest among students, attendance increases, and performance indicators of the 

respiratory and cardiovascular systems improve. 

Keywords: physical education, special medical group, students, musical accompaniment. 
 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день каждая образовательная программа 

высшего образования на уровне бакалавриата и специалитета разрабатывается на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов, в рамках кото-

рых предусмотрена обязательная реализация дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту. Данные дисциплины должны способствовать формированию 
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универсальной компетенции «УК-7. Способен поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности». 

В декабре 2023 года были утверждены «Методические рекомендации для 

образовательных организаций высшего образования по организации деятельности 

кафедр физического воспитания, в том числе по вопросам научно-методического 

обеспечения студенческого спорта», где были даны некоторые рекомендации, каса-

ющиеся реализации элективные дисциплин. Согласно ФГОС, такие дисциплины 

должны реализовываться в порядке, установленном образовательной организацией, 

и в объеме не менее 328 часов, а для категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

может устанавливаться особый порядок освоения, учитывающий состояние здоро-

вья. При этом образовательная деятельность может вестись в форме контактной ра-

боты с обучающимися, в форме самостоятельной работы, а также в иных формах 

(по решению образовательной организации). В то же время в методических реко-

мендациях указано, что «дисциплины (модули) по физической культуре и спорту не 

рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы в виду того, что само-

стоятельная работа обучающихся не позволяет достичь поставленных целей и задач 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту». Это касается и 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также других студентов, отнесённых к специ-

альной медицинской группе по решению врача. При этом рекомендуется осуществ-

лять допуск обучающихся к промежуточной аттестации при посещаемости учебных 

занятий не менее 80%. 

Проблема посещаемости занятий по физической культуре в высшем учеб-

ном заведении в настоящее время является актуальной, на это указывают многие 

авторы в научных трудах последних лет [1, 2]. Исследователи выделяют, что суще-

ствует тенденция, которая выражается в снижении посещаемости от первого курса 

к последующим, а основной причиной является постепенная потеря интереса к за-

нятиям физической культурой. К потере интереса могут приводить действия препо-

давателя, такие как: выбор только традиционных форм проведения занятий физиче-

ской культурой, чрезмерное использование стандартных упражнений, однообразие, 

отсутствие мер по стимуляции интереса. Низкая посещаемость снижает эффектив-

ность занятий, что негативным образом может сказаться на работоспособности мо-

лодых людей и здоровье в целом.  

Применение музыкального сопровождения на занятиях по физической 

культуре в высших учебных заведениях положительно влияет на посещаемость сту-

дентов основного отделения, это подтверждается многочисленными исследовани-

ями [1]. Такие занятия способствуют повышению работоспособности дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем. Однако проблема использования данного подхода 

применительно к студентам специальной медицинской группы в научной литера-

туре недостаточно хорошо раскрыта. Специфика занятий со студентами, которые 

имеют ограничения в физической активности, требует особого внимания к подбору 

оптимальных средств, методов и форм проведения [3]. 

Цель исследования – повысить эффективность занятий по физической куль-

туре у студентов специальной медицинской группы в высшем учебном заведении. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование было проведено в течение 

2023 года в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. В период с февраля по май была 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

7 

 

проанализирована посещаемость занятий по дисциплине «Элективный курс по фи-

зической культуре и спорту» в отделении специальной медицинской группы. С сен-

тября по декабрь с использованием педагогического эксперимента была определена 

эффективность занятий по физической культуре с использованием музыкального 

сопровождения в отделении специальной медицинской группы и произведена срав-

нительная характеристика показателей посещаемости. На всех этапах исследования 

было задействовано 80 испытуемых из числа студентов в возрасте от 18 до 21 года, 

на втором этапе они были разделены на две однородные группы по 40 человек (кон-

трольная и экспериментальная).  

Занятия в экспериментальной группе были запланированы с использова-

нием элементов музыкального сопровождения, а в контрольной по традиционной 

форме. В зависимости от интенсивности выполнения упражнений (комплексов) 

подбирались музыкальные композиции (музыкальные квадраты 4/4 или 2/4). На за-

нятиях использовалась музыка с темпом не более 144 ударов в минуту в основной 

части занятия, чтобы сохранить достаточную интенсивность в соответствии с огра-

ничениями по нагрузке. В подготовительной части темп композиций составлял от 

64 до 128 ударов в минуту. Подбор средств и методов осуществлялся с применением 

дифференцированного подхода, а музыкальное сопровождение использовалось 

только при групповом выполнении упражнений в объеме от 40 до 60% от общего 

времени занятия. 

В ходе педагогического эксперимента была произведена оценка эффективно-

сти на основе изменений показателей работоспособности дфхательной и сердечно-

сосудистой систем у испытуемых (проба Штанге, проба Генчи, тест Руфье-Диксона). 

Результаты исследования представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 
 

Рисунок 1 – Посещаемость занятий (%) на различных этапах исследования, n=80 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Посещаемость всех испытуемых на 

первом этапе исследования составляла 65% от общего числа занятий по дисциплине 

(рисунок 1). На втором этапе студенты были разделены на две однородные группы 

в соответствии с показателями работоспособности и по посещаемости. 

Работоспособность в контрольной и экспериментальной группах по резуль-

татам начального исследования находилась на одном уровне (P>0,05). По результа-

там педагогического эксперимента (таблица 1) наблюдается прирост показателей в 

двух группах, но показатели экспериментальной группы оказались достоверно 

выше, чем в контрольной (P≤0,05), что подтверждает эффективность применяемых 
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на занятиях средств и методов с использованием музыкального сопровождения в 

отделении специальной медицинской группы. 

Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента (n=16) 

Тест 
Этап исследо-

вания 

КГ (n=40) 

x
Sx   

ЭГ (n=40) 

x
Sx    

Достоверность, 

P 

Проба Штанге 
До 38,4±2,73 36,5±2,95 >0,05 

После 43,1±2,37 49,1±3,12 ≤

 
Проба Генчи 

До 19,6±1,69 19,1±1,18 >0,05 

После 22,1±2,11 26,4±1,83 ≤

 Тест Руфье-Дик-

сона 

До 8,2±0,82 8,2±0,91 >0,05 

После 7,7±0,67 7,2±1,14 ≤

  

 

Следует обратить внимание, что показатели посещаемости в эксперимен-

тальной группе оказались на 22% лучше, что указывает на возросший интерес к за-

нятиям со стороны студентов. 

ВЫВОДЫ. Использование музыкального сопровождения на занятиях по 

физической культуре со студентами специальной медицинской группы в высших 

учебных заведениях является эффективным, такая форма проведения способствует 

повышению интереса у занимающихся, следствием чего является улучшение пока-

зателей работоспособности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы специалистами на практике. Внедрение музыкального сопровожде-

ния в программы физического воспитания может стать важным инструментом для 

повышения мотивации студентов к регулярным занятиям. Это не только улучшит 

посещаемость, но и положительно скажется на физическом состоянии и общей ра-

ботоспособности студентов. Применение данных методик рекомендуется для раз-

работки новых подходов к организации занятий физической культурой в высших 

учебных заведениях, что будет способствовать укреплению здоровья молодежи и 

повышению качества образовательного процесса. 
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Плавательная подготовленность студентов первого курса 

непрофильных направлений подготовки 
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Споденко Светлана Викторовна 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград 

Аннотация. В статье рассматривается методическое содержание курса «Начальное 

обучение плаванию» для студентов первых курсов непрофильных направлений подготовки. 

Представлены результаты оценки плавательной подготовленности студентов-первокурсни-

ков после прохождения курса «Начальное обучение плаванию». Проведен сравнительный 

анализ оценки плавательной подготовленности студентов-первокурсников с нормативными 

значениями ВФСК «ГТО» 7-ой ступени.  

Ключевые слова: физическая культура в вузе, начальное обучение плаванию, элек-

тивные курсы, комплекс ГТО. 

 

Swimming readiness of first-year students of non-core areas of training 
Gurenko Yulia Vyacheslavovna, candidate of pedagogical sciences  

Golovina Elena Aleksandrovna  

Spodenko Svetlana Victorovna 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad  

Abstract. The article discusses the methodological content of the course "Initial swim-

ming training" for first-year students of non-core areas of training. The results of the assessment of 

the swimming readiness of first-year students after completing the course "Initial swimming train-

ing" are presented. A comparative analysis of the assessment of the swimming readiness of first-

year students with the normative values of the "GTO" complex of the 7th stage is carried out. 

Keywords: physical education at the university, basic swimming training, elective 

courses, GTO complex. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время обществу требуются здоровые, творческие 

и энергичные люди, которые могут реализовать себя во всех областях жизни, а не 

только в своей профессиональной деятельности [1]. Согласно актуальным данным 

о демографической обстановке в нашей стране, наблюдается тревожная тенденция 

к ухудшению здоровья студентов и молодежи [2].  

Одним из приоритетных направлений по улучшению состояния здоровья 

студентов является внедрение модуля плавания на занятиях физической культурой 

[3]. Однако уровень плавательной подготовленности у студентов, как показывает 

практика, достаточно невысокий. Ежегодно высокий процент молодежи гибнет от 

несчастных случаев на воде, поэтому программа массового обучения плаванию яв-

ляется государственной задачей. Отсутствие плавательного бассейна в универси-

тете усложняло процесс реализации программы по оздоровлению и формированию 

плавательного навыка у студенческой молодежи. Также появилась необходимость 

в подготовке студентов к успешной сдаче теста по плаванию в связи с возрожде-

нием ВФСК «ГТО» в соответствии с Указом Президента N 172 от 24 марта 2014 

года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне». Участие Балтийского федерального университета им. И. Канта в реализации 

программы «500 бассейнов» улучшило материально-техническую базу вуза и от-

крыло возможности популяризации плавания среди студентов. Таким образом, у 

преподавателей появилась возможность реализовать курс «Начальное обучение 

плаванию» для студентов-первокурсников непрофильных направлений подготовки. 
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Курс был разработан Высшей школой физической культуры и спорта БФУ им. И. 

Канта и направлен на формирование плавательного навыка, обучение технике ос-

новных стилей плавания, сохранение и укрепление здоровья, подготовку студентов 

к сдаче контрольных упражнений и выполнение нормативов ВФСК «ГТО» [4].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в оценке уровня плавательной под-

готовленности студентов первого курса для выполнения стандартов и нормативов 

ВФСК ГТО.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании участвовали студенты 1 

курса основной и подготовительной медицинских групп в количестве 143 человек, 

из них 74 юноши, 63 девушки в возрасте 18-20 лет, обучающихся в Балтийском Фе-

деральном университете имени И. Канта дневной формы обучения. Исследование 

проводилось в конце первого семестра 2023-24 уч.г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Программа курса «Начальное обучение 

плаванию» реализуется в учебном процессе в объеме 66 часов (33 занятия). Сту-

денты с разным уровнем сформированности плавательного навыка были разделены 

на группы: подготовительная группа (не владеющие плавательным навыком); спе-

циальная группа (умеющие держаться на воде, но не владеющие техникой спортив-

ных способов плавания); группа спортивного совершенствования (студенты, ранее 

обучавшиеся в детско-юношеских спортивных школах).   

По итогу пройденного курса студенты выполняли контрольные упражне-

ния в виде соревновательных дистанций на время. Результаты оценивали по системе 

от 1 балла до 5, соответствующие учебной программе. На основании педагогиче-

ского эксперимента полученные результаты сопоставлены с нормативами ком-

плекса ВФСК ГТО 7 ступени. 

В ходе работы мы использовали следующие методы исследования: литера-

турный обзор, хронометраж, математическая статистика. 

В процессе учебного занятия применена методика, которая предусматри-

вала одновременное освоение двух стилей плавания – кролем на спине и кролем на 

груди [5, 6]. В соответствии с поставленными задачами занятие подразделялось на 

две части: на суше и в воде. На суше занимающиеся выполняли общеразвивающие, 

имитационные и дыхательные упражнения, необходимые для успешного обучения 

плаванию. В воде на начальном этапе предполагалось использование подготови-

тельных упражнений для устранения водобоязни, освоения базовых движений 

пловца, постановки правильного дыхания.  

Дальнейший процесс изучения двигательных действий в воде строился по-

следовательно с использованием раздельного и целостного методов. На данном 

этапе использовали упражнения для освоения спортивных способов плавания. Осо-

бое внимание уделяли дыханию в согласовании с движениями ног, рук на спине и 

на груди, далее использовали последовательное согласование изученных элементов 

техники с объединением в единый способ.  

 Перед переходом на этапы закрепления и совершенствования в занятия до-

бавляли упражнения для изучения техники стартов и простых поворотов.  Велась 

работа над практическим освоением техники спортивных способов плавания. Дан-

ные этапы предусматривали использование соответствующих упражнений и мето-

дов для развития базисных физических качеств. В учебные занятия включали раз-
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личные методы спортивной тренировки. Важной задачей на этапе совершенствова-

ния являлось развитие базовой выносливости. Использование равномерного метода 

предусматривало длительное и непрерывное плавание в полной координации с ис-

пользованием поворотов, с умеренной скоростью, в течение заданного времени (6 

минут или 12 минут). Для развития скоростных способностей в занятия включали 

проплывание коротких отрезков с различной интенсивностью, отдых в этом случае 

определялся самочувствием либо полным восстановлением занимающегося. Для 

снижения психоэмоционального напряжения у студентов, а также разнообразия за-

нятий использовали игры и свободное плавание.  

После прохождения курса «Начальное обучение плаванию» число не уме-

ющих плавать студентов в подготовительной группе сократилось, к последнему за-

нятию программы курса они могли проплывать 25 метров.  В процессе занятий сту-

денты из специальной группы улучшили свои технические навыки и проплывали 50 

метров и более двумя изученными способами. Учебная программа предполагала 

сдачу контрольных упражнений в виде проплывания 25 и 50 м вольным стилем на 

время. Для более наглядного сравнения и анализа полученных значений представ-

лена гистограмма (рис. 1), где выделены результаты проплывания дистанции 25 

метров вольным стилем, обозначено пять временных диапазонов, соответствующих 

результатам контрольных упражнений. Оценивая результаты, мы наблюдаем изме-

нения в количестве проплываемых метров, увеличилась скорость проплываемой ди-

станции, увеличилась общая плавательная подготовленность, соответственно рас-

ширились функциональные возможности организма.  

 

Рисунок 1 – Временные диапазоны преодоления дистанции 25 метров у юношей и девушек 

Из данных таблицы 1 видно, что в первый временной промежуток  

(до 35 секунд) попали результаты из третьей группы пловцов, занимающихся спор-

тивным плаванием, а также лучшие результаты студентов. обучающихся по мето-

дике курса. Процент среди юношей составил 72%, среди девушек 75%. Такие высо-

кие показатели свидетельствуют об эффективности пройденного курса. Во втором 

временном промежутке (36-40 с) отражены средние результаты у девушек (15%). 

Результаты мужской половины (14%) характеризуют невысокую плавательную 

подготовленность, так как средняя скорость проплывания 25 метров составляет бо-

лее 1 м/с. Третий диапазон от 41 до 50 с отражает слабые результаты, где средняя 

скорость плавания меньше 0,61-0,76 м\с, у девушек такая плавательная подготовка 
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встречается в 3 раза чаще. Второй и первый промежуток по времени от 46 до 55 и 

более секунд показывает низкую плавательную подготовленность у юношей – 5 %, 

у девушек – 7 %.  

Таким образом, 86% юношей и 90% девушек, освоив курс «Начальное обу-

чение плаванию», успешно сдали контрольные упражнения в диапазоне до 40 се-

кунд, получив максимальное количество баллов, остальные 14% юношей и 8% де-

вушек по причине физических способностей и умений уложились в минимальный 

временной диапазон. 

В вузе фестиваль ВФСК ГТО проходит дважды в год под руководством 

спортивного клуба. Дистанция 50 м вольным стилем входит в перечень ступеней по 

выбору ВФСК ГТО для студентов от 18 до 19 лет. Сравним результаты юношей и 

девушек таким же образом, как при плавании на 25 метров (рис. 2). Согласно воз-

растной ступени и полу полученные результаты разделим на три уровня сложности, 

соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

 

Рисунок 2 – Временные диапазоны преодоления дистанции 50 метров у юношей и девушек 

В первом промежутке времени большее число юношей (50%) преодолели 

дистанцию со временем от 44 до 49 секунд, где среднее время результатов 47,1 се-

кунд, что соответствует нормативным требованиям ВФСК ГТО 7-ой ступени (золо-

той значок у юношей – 49 секунд).  На 10% меньше результаты девушек, тем не 

менее, 44% показали достойные значения, соответствующие сдаче норм ГТО.  

Во втором диапазоне (61-70 с) приоритет за юношами. Около 27,2 % спра-

вились с нормативами серебряного значка. Среднее значение показанных результа-

тов – 55 секунд. У девушек значения распределились между вторым и третьим диа-

пазоном, процент справившихся с дистанцией значительно выше, 49 % продемон-

стрировали результаты серебряного значка. Временной отрезок 71-80 секунд отра-

жает средние значения результатов 50 метров вольным стилем – 1 минута 14 секунд.  

В третьем диапазоне оказалось достаточно мало студентов-юношей, кото-

рые преодолели дистанцию с невысоким результатом – более одной минуты, соот-

ветствующей бронзовому значку (1 мин 17 сек), их процент составил 10,8%.   

Четвертый промежуток по значениям для студенток-девушек является ре-

зультатом бронзового значка (1 мин 30 сек), среднее время преодоления дистанции 

1 минута 21 секунда (5,6%). Время в промежутках четвертого и пятого диапазона 
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для юношей ниже бронзового значка, что означает, что они не справились с норма-

тивными требованиями – 12% юношей и 4% девушек только в пятом промежутке.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования можно сделать 

вывод об эффективности предложенной методики, основываясь на индивидуальном 

подходе к каждому обучающемуся. Оценка плавательной подготовленности сту-

дентов 1 курса непрофильных направлений после пройденного курса составила при 

сдаче контрольных упражнений (дистанция 25 метров вольный стиль) у юношей 

72%, у девушек 75%, что подтверждает высокую плавательную подготовленность. 

С дистанцией 50 метров успешно справились 50% юношей и 44,4 % девушек. Одна 

вторая показателей у юношей соответствует результату золотого значка ВФСК ГТО 

7-ой ступени.  Большая часть девушек продемонстрировали показатели серебряного 

значка (49%), юноши ниже на 21,8%. Сравнивая нормативные требования бронзо-

вого значка, значения составили у юношей 10,8%, у девушек 5,6%. Таким образом, 

данные педагогического исследования подтверждают результативность методики 

проведения занятий по программе курса «Начальное обучение плаванию».  
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Аннотация. В статье представлено исследование возможностей искусственного ин-

теллекта, способов, причин и необходимости его применения в образовательной среде «Фи-

зическая культура». Рассмотрены возможности искусственного интеллекта в сфере анализа 

данных учащихся и помощи тренерам-преподавателям в подборе индивидуальных программ 

для каждого учащегося, основанных на его физических и психологических особенностях. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, искусственный интеллект, алго-

ритмы, обучение, физическая культура. 
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Abstract. The article presents a study of the possibilities of artificial intelligence, meth-

ods, reasons, and the necessity of its application in the educational environment of Physical Educa-

tion. The capabilities of artificial intelligence in the field of student data analysis and assisting 

coaches and instructors in designing individual programs for each student based on their physical 

and psychological characteristics are discussed. 

Keywords: scientific and technological progress, artificial intelligence, algorithms, train-

ing, physical education. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Искусственный интеллект (ИИ) в последние десятилетия ак-

тивно изучается и становится все большей частью, областью человеческого повсе-

дневного мира. Современное образование должно готовить общество к будущему и 

помогать людям в самореализации возможностей и талантов, способностей. Обра-

зование в эпоху искусственного интеллекта является перспективной возможностью 

в реализации намеченных программ.  

В их разработке находятся новые направления, в том числе информацион-

ные системы обучения на основе цифровых учебников, индивидуальных программ, 

функционирующих с помощью анализа больших данных, технологий распознава-

ния речи и её синтеза, чат-ботов, работающих через обработку языка. Технология 

прогнозирования с использованием искусственного интеллекта может оказать осо-

бенную поддержку учащимся, испытывающим проблемы физического и интеллек-

туального характера. Путем оценки их успеваемости, уровня образования и выявле-

ния готовности к продолжению обучения или необходимости приостановки обуче-

ния современные технологии достаточно объективно могут помочь организовать и 

спланировать подготовку к получению образования в будущем. 
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Особенно ИИ сможет помочь в решении практических проблем, связанных 

с развитием образовательной сферы в дисциплине “Физическая культура”. Конкрет-

ные цели и исследовательские темы в области искусственного интеллекта должны 

разрабатываться на основе изучения коммуникации и информации, интернет-тех-

нологий и компьютерных сетей. 

Использование технологий, включающих искусственный интеллект, в со-

временном образовании улучшает образовательную программу, а также меняет вос-

приятие образования, имеет влияние на изменения нынешних моделей образования 

[1]. Искусственный интеллект обладает большим потенциалом в повышении прак-

тичности образования, изменении предмета “Физическая культура” и повышении 

мотивации для постоянного совершенствования.  

Научной новизной представленной статьи является обоснование в работе 

условий, возможностей применения информационных технологий для реализации 

двигательной активности у любого занимающегося, вне зависимости от его состоя-

ния здоровья, раскрытия талантов и способностей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основными методами 

исследования явились анализ применимости ИИ к физической культуре, способов 

использования ИИ в контексте физической культуры на основе концептуализации 

и выявления областей исследований ИИ, обзор литературы, посвященной концеп-

ции ИИ, а также технологии, используемой для ее реализации. Основываясь на 

принципах ИИ, установленных на основе обзора литературы, были рассмотрены по-

тенциально возможные способы использования и перспективы применения ИИ в 

“Физической культуре”. Анализ результатов анкетирования специалистов широ-

кого круга – учителей, тренеров, преподавателей, физиологов, психологов, специа-

листов иного профиля – позволил выявить основные направления применения со-

временных методик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследований мы описали 

наиболее эффективные способы применения ИИ в области физической культуры 

как образовательной дисциплины, с учетом индивидуализации программ по физи-

ческой культуре, обучения, оценки и консультирования учащихся, а также профес-

сионализма преподавателей данной дисциплины и будущей роли преподавателей 

физической культуры, создание индивидуальной программы тренировок с исполь-

зованием технологии искусственного интеллекта. 

Для обеспечения эффективности обучения, в первую очередь, необходимо 

должным образом проанализировать способности и личные характеристики каж-

дого отдельно взятого учащегося, также его обучаемость, успеваемость, скорость 

мышления и письма, уровень базовых знаний. Однако в учебных заведениях заня-

тия проводятся в соответствии с заранее разработанной учебной программой, кото-

рая не опирается на способности и обучаемость одного конкретного ученика. И в 

таком случае оценка проводится только по результатам освоения программы, без 

каких-либо исключений. Эта проблема носит структурный и системный характер с 

момента введения школьной системы. Чтобы компенсировать это, было принято ре-

шение о создании определенных усилений путем идеи о создании секций и кружков, 

введения платных дополнительных занятий и в некоторых учебных заведениях воз-

можности выбора некоторых дисциплин, однако отчуждение некоторых учащихся 

в классе остается нерешенной проблемой. 
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Создание индивидуальных программ тренировок и программ по предмету 

“физкультура” – способ поддержать учащихся в освоении не совсем справедливой 

школьной программы, предоставление ученикам индивидуальной образовательной 

программы обучения с учетом физического состояния каждого ученика, уровня фи-

зической активности, психологических характеристик и домашнего окружения. 

Предположительно, все учащиеся смогут достичь своих целей с помощью индиви-

дуальных занятий по физической культуре.  

Индивидуализированная программа обучения по дисциплине “Физическая 

культура” учитывает всевозможные физические, психологические и социальные ха-

рактеристики одного конкретного учащегося. Такая программа может быть разделена 

на дифференцированные, индивидуализированные и персонализированные про-

граммы обучения.  

Для уроков физкультуры, ориентированных на среднестатистических уча-

щихся, необходимо учитывать физическое состояние отдельно взятого ученика, уро-

вень его физического здоровья, физической активности и психологические факторы 

– они должны объективно измеряться посредством эмпирической оценки. Сенсорный 

ИИ также рассматривается в использовании во время эмпирических исследований 

уровня физического здоровья и физической активности учащегося. Затем измеренные 

данные могут быть проанализированы на платформах машинного обучения и глубо-

кого обучения, использующих когнитивный ИИ для предоставления учащимся науч-

ной оценки и обратной связи. Эта технология может также взаимодействовать с уча-

щимися, говоря с ними на человеческом языке, позволяя им отслеживать свое состо-

яние и прогресс и развивать свою физическую форму. 

Следует ввести индивидуализированные учебные программы по физиче-

ской культуре, основанные на самостоятельности и компетентности преподавате-

лей. Необходимо давать безусловную объективную обособленную оценку для того, 

чтобы учащиеся могли успешно учиться, а не страдать от конкуренции между собой.  

Необходимо также сделать акцент на изменении роли учителей по физиче-

ской культуре. В планах «сместить» их с роли «отправителей знаний», преподаю-

щих то, что установлено стандартизированной учебной программой, на роль настав-

ников, тренеров и консультантов, которые, в первую очередь, опираются на проана-

лизированные физические и психологические способности учащихся, и в дальней-

шем помогают ученикам успешно достигать личных целей в образовании. Внедре-

ние такой ориентированной на индивидуализацию системы образования побуждает 

к достижению конечной цели образования, позволяющего каждому учащемуся до-

биться успеха. 

Применение ИИ в сфере образования позволяет получать индивидуализи-

рованные знания на основе огромного объема информации, получаемой в резуль-

тате глубокого обучения. В настоящее время интернет-платформы доступны прак-

тически для всех и люди способны достичь серьезных результатов в обучении. Глу-

бокое обучение состоит из сети нейронов и клеток в искусственной нейронной сети, 

которая соединяется и учится устанавливать среду машинного обучения, основыва-

ясь на способе обучения мозга. 

ИИ может помочь ученикам разработать свою собственную методику обу-

чения, выбрав нужные им занятия. Программы ИИ позволяют учащимся расширять 

свои знания и решать проблемы, соответствующие их уровню развития.  
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Значимым в обучении является оценка эффективности выбранных методик. 

Типичными примерами эффективности анализа с использованием алгоритмов са-

мообучения являются исследования, в которых такие алгоритмы использовались 

для оценки различных движений в разных видах спорта. Сильва [2] протестировал 

модели нейронных сетей 138 опытных пловцов для динамического системного мо-

делирования и идентификации талантов в плавании, подтвердив, что модели 

нейронных сетей были эффективны в вольном стиле 200 м и 400 м.  

Разработка и внедрение инновационных систем, основанных на новейших 

информационных и коммуникационных технологиях, позволяют незамедлительно 

осуществлять сбор, передачу, анализ и хранение данных, собранных с датчиков дви-

жения в результате физической активности. Параметры, которые оценивают эти 

датчики, применяются для разработки интеллектуальных методов, подходящих для 

существующих концепций машинного обучения – это позволяет автоматически 

оценивать моторные навыки и обеспечивать адекватную обратную связь с учени-

ками. Наряду с развитием измерительной технологии развивается также техноло-

гия, интегрирующая датчики в само оборудование и инструменты.  

Алгоритм самообучения, который использует анализ паттернов, разрабо-

танный и применяемый к различным школьным спортивным мероприятиям, позво-

ляет незамедлительно измерять уровень физической активности и состояние уча-

щихся. Это также позволит обеспечить обратную связь на основе объективных дан-

ных, что, в свою очередь, может помочь учащимся эффективнее заниматься спор-

том и предотвратить травматизм. Кроме того, эти основанные на ИИ измерения и 

оценки могут помочь в выявлении и отборе талантов путем объективной идентифи-

кации спортивного потенциала молодых людей. 

В связи с появлением технологий ИИ изменения произойдут во многих ас-

пектах жизни и жизнедеятельности человека. Высокий уровень способностей ис-

кусственного интеллекта может привести к тому, что преподавание физкультуры 

перестанет быть человеческой профессией. Однако, предполагается, что в будущую 

эру искусственного интеллекта учитель физкультуры будет обучать своих учеников 

тем вещам, которые искусственные компьютерные машины не смогут познать и, 

следовательно, кого-то обучить. 

Кроме образования, в приоритете будет контент и активности людей для 

создания и модификации компьютерных алгоритмов, что, несомненно, определит и 

роль учителей в будущем.  

ВЫВОДЫ. Физическая культура является важной частью комплексного 

развития человеческого потенциала. Технологии, используемые в современной фи-

зической культуре, теоретически могут обогащать образовательный контент, спо-

собствовать новому восприятию обновлений в стандартизированных образователь-

ных моделях, в том числе в уроках физкультуры, а также оказывать практическое 

воздействие, реструктурировать и содействовать непрерывному развитию.  

ИИ может быть не только результатом современных инноваций в области 

физической культуры, но и комплексом всевозможных способностей и воображе-

ния человека. В качестве такового ИИ способствует развитию творческого мышле-

ния и способностей человека и нагляднее отражает его ценность.  
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Одним из достоинств применения ИИ является возможность посещений 

учащимися занятий по физкультуре без каких-либо ограничений. Также индивиду-

ализированное обучение может быть реализовано для улучшения успеваемости уча-

щихся. ИИ предоставляет различные средства обучения, чтобы пробудить интерес 

у учащихся и поддержать их заинтересованность в обучении. Таким образом, необ-

ходимо развивать и распространять услуги в области ИИ так, чтобы как учащиеся, 

так и преподаватели были удовлетворены результатами повышения успеваемости. 

В условиях информационных технологий преподавателям физкультуры 

необходимо придерживаться этих современных технологий, новых концепций и 

теорий для пересмотра методов обучения по всем аспектам. 

В информационную эпоху преподаватели должны иметь возможность ис-

пользовать всевозможные технологии, способствующие улучшению качества обра-

зования, хотя бы на базовом уровне. Необходимо уметь находить всю информацию, 

посвященную физическому обучению, решать проблемы при использовании таких 

технологий обучения. Создание новой реформаторской концепции физкультуры, 

нововведений в модели её обучения, не могут быть объяснены отдельно от физиче-

ской образовательной технологии. Таким образом, каждый, кто занимается физ-

культурой, должен иметь возможность использовать актуальные разработки по фи-

зической культуре для дальнейшего поощрения информационных инноваций в этой 

области. 

Кроме того, необходимо формировать интегрированную исследователь-

скую «рабочую силу», создавать здоровую среду для развития современных инфор-

мационных технологий физического образования и развивать общий ИИ и соответ-

ствующие прикладные программы, которые могли бы способствовать всесторон-

нему развитию инноваций в области физической культуры. 
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Аннотация. Одна из основных задач физической подготовки сотрудников 

полиции связана с развитием профессионально важных физических качеств. В ста-

тье представлено исследование по определению основных профессионально важ-

ных физических качеств, которые необходимо развивать у сотрудников полиции в 

процессе первоначальной подготовки в вузах МВД России. Приведены рекоменда-

ции по развитию мышечных групп с помощью физических упражнений для повы-

шения уровня общей физической подготовленности и результативности действий 

сотрудников полиции в процессе задержания правонарушителей. 

Ключевые слова: профессионально важные физические качества, общая 

физическая подготовка, контрольные упражнения, группы мышц, сотрудники по-

лиции. 
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Abstract. One of the main tasks of physical training of police officers is related 

to the development of professionally important physical qualities. The article presents a 

study to determine the main professionally important physical qualities that need to be 

developed in police officers in the process of initial training in universities of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. Recommendations are given for the development of muscle 

groups with the help of physical exercises to increase the level of general physical fitness 

and the effectiveness of the actions of police officers in the process of apprehending of-

fenders. 

Keywords: professionally important physical qualities, general physical training, 

control exercises, muscle groups, police officers. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В теории физического воспитания традиционно выделяют та-

кие физические качества, как сила, быстрота, ловкость, выносливость и гибкость. В 

разнообразной двигательной деятельности человека физические качества проявля-

ются в органических связях, что приводит к специфическим их сочетаниям в виде 

«силовой выносливости», «скоростной выносливости», «скоростно-силовых спо-

собностей» и т.д. Естественно в процессе первоначальной подготовки сотрудников 
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полиции не нужно развивать всё многообразие физических качеств, которое исчис-

ляется несколькими десятками, необходимы только некоторые из них, которые тре-

буются при выполнении оперативно-служебных задач. 

В физической подготовке сотрудников полиции для обозначения необхо-

димых качеств используется термин «профессионально важные физические каче-

ства». Однако в примерной программе, утвержденной Департаментом государ-

ственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(2019 г.), на основе которой в образовательных организациях МВД России разраба-

тываются основные рабочие программы профессионального обучения, не обозна-

чен круг этих физических качеств. В ведомственном приказе (приказ МВД России 

№ 275 от 05.05.2018 г.) профессионально важные физические качества не кон-

кретны, что исключает возможность применения адекватных методов их воспита-

ния. Несмотря на то, что одна из основных задач физической подготовки заключа-

ется в «развитии и поддержании профессионально важных физических качеств на 

уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач» 

(приказ МВД России № 450 от 01.07.2017 г.). Возникает вопрос, а какие физические 

качества считать профессионально важными и какие из них в первую очередь необ-

ходимо развивать. 

Цель исследования – определить основные профессионально важные физи-

ческие качества, которые необходимо развивать у сотрудников полиции в процессе 

первоначальной подготовки в вузах МВД России. 

Методы: изучение литературы, теоретический анализ, сравнение и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Среди специалистов и ученых, занима-

ющихся вопросами физической подготовки сотрудников полиции, нет единой точки 

зрения по вопросу профессионально важных физических качеств для всех катего-

рий сотрудников полиции. Н.В. Ческидов (1997) выделяет — выносливость, силу, 

координационные способности, быстроту, гибкость [1, с. 11]. А.В. Панюков (1998) 

— общая выносливость, сила, скоростно-силовые качества, специальная выносли-

вость [2, с. 20]. М.А. Москвичев (1998) — скоростно-силовые качества, силовые ка-

чества [3, с. 23]. В.Г. Колюхов (2006) - взрывная сила ног, общая выносливость, спе-

циальная выносливость, абсолютная сила, скоростные способности мышц ног [4, с. 

67]. П.А. Беликов (2006) — выносливость, сила, быстрота, ловкость [5, с. 18]. А.В. 

Парамонов (2006) — силовые качества, скоростные качества, двигательно-коорди-

национные качества, скоростно-силовые способности [6, с. 20]. В.А. Овчинников и 

Р.А. Исаев (2010) — общая выносливость, максимальная сила, силовая выносли-

вость, взрывная сила, быстрота, скоростно-силовые способности, гибкость, лов-

кость, координационные способности [7, с. 138]. А.Н. Воробьевский (2010) — ско-

ростно-силовые качества, собственно-силовые качества, силовая выносливость [8, с. 

16].  А.Н. Воротник и др. (2014) выделяют скоростную выносливость, силовую вы-

носливость, координационную выносливость [9, с. 29]. Д.В. Глущенко (2014) — сила, 

скоростно-силовые качества, силовые качества [10, с. 8]. А.А. Бенин (2016) - общая 

выносливость, специальная выносливость, абсолютная сила, взрывная сила, ско-

ростно-силовые качества [11, с. 236]. С.А. Жарков (2016) — двигательная ловкость, 

координационные способности, сила, выносливость, быстрота и т.д. [12, с. 17]. 

Многообразие профессионально важных физических качеств представля-
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ется внушительным. Чтобы разложить профессионально важные физические каче-

ства на единицы и распределить их по значимости, мы воспользовались схемой 

«Физические качества человека и сопряженные с ними двигательные способности» 

и схемой «Психомоторные способности человека и ловкость» [13, с. 116-117]. Так 

как вышеупомянутые авторы, выделяя физические качества, избежали уточнений, 

то, например, такое качество, как «сила» или «силовые качества», были отнесены к 

собственно-силовым способностям, такое качество, как «выносливость» к общей 

выносливости, «быстрота» к скоростным способностям, «силовая выносливость» 

или «специальная выносливость» к специфической выносливости. 

Таким образом, по значимости на первом месте располагаются собственно-

силовые способности, которые встречаются в работах специалистов и ученых 11 

раз, на втором месте скоростно-силовые способности (10 раз), на третьем месте об-

щая выносливость и специфическая выносливость (8 раз), на четвертом месте ско-

ростные способности (6 раз), на пятом месте координационные способности (4 

раза), на шестом месте ловкость (3 раза), на седьмом месте гибкость (2 раза). Всего 

восемь профессионально важных физических качеств, что немало с точки зрения их 

развития на занятиях по физической подготовке. 

Несмотря на то, что из всего многообразия у нас теперь есть представление 

о профессионально важных физических качествах для сотрудников полиции, от 

наиболее значимых к менее значимым, это мало что дает для практики. Во-первых, 

их перечень слишком объемный, во-вторых, не ясно, какие методы физического 

воспитания использовать. Например, в специфической выносливости выделяют си-

ловую выносливость, скоростную выносливость и для их развития используют раз-

ные методы. 

Чтобы продвинуться далее и определить из всего многообразия основные 

профессионально важные физические качества, необходимо сопоставить их с кон-

трольными упражнениями для оценки уровня ОФП сотрудников полиции. 

Сотрудники полиции в процессе первоначальной подготовки сдают по од-

ному контрольному упражнению на выбор, на силу (сгибание рук в висе на пере-

кладине, разгибания рук в упоре лежа, жим (толчок) гири 24 кг), на быстроту и лов-

кость (челночный бег 10х10 или 4х20 м), на выносливость (кросс 1 км). Результат в 

упражнениях на силу зависит от уровня развития силовой выносливости, в упраж-

нении на быстроту и ловкость – от скоростно-силовых качеств, в упражнении на 

выносливость – от общей выносливости. 

Посредством сравнения профессионально важных физических качеств по 

значимости и физических качеств, сказывающихся на результате в контрольных 

упражнениях, путем синтеза, с точки зрения ОФП сотрудников полиции, основ-

ными профессионально важными физическими качествами следует считать: сило-

вую выносливость, скоростно-силовые качества, общую выносливость и ловкость. 

Так как ловкость развивается в процессе изучения боевых приемов борьбы, то для 

развития остальных физических качеств необходимы специально разработанные 

комплексы физических упражнений. Чтобы подобрать физические упражнения для 

их развития, необходимо знать, на какие группы мышц должны быть направлены 

упражнения. Исходя из того, что сотрудникам полиции приходится применять фи-

зическую силу и боевые приемы борьбы для задержания правонарушителей, необ-

ходимо обратить внимание на наиболее развитые мышцы в единоборствах [14, с. 
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66], при сравнении которых видно, что они практически совпадают с группами 

мышц, которые задействованы в контрольных упражнениях, т. е. развивая группы 

мышц, характерные для контрольных упражнений, мы повышаем результативность 

действий сотрудников полиции в процессе задержания правонарушителей. Однако, 

недостает некоторых групп мышц, которые проявляются в жизненно необходимых 

движениях, относящихся к сгибателям и разгибателям позвоночного столба, кото-

рые для целостности подготовки необходимо учитывать [14]. 

ВЫВОДЫ. Профессионально важные физические качества для сотрудни-

ков полиции состоят из собственно-силовых способностей, скоростно-силовых спо-

собностей, общей выносливости, специфической выносливости, скоростных спо-

собностей, координационных способностей, ловкости и гибкости. К основным про-

фессионально важным физическим качествам, которые необходимо развивать спе-

циальными комплексами физических упражнений, относятся: силовая выносли-

вость, скоростно-силовые качества и общая выносливость. Физические упражнения 

должны быть направлены на развитие следующих групп мышц: дельтовидная 

мышца, трехглавая мышца плеча, большая грудная мышца, прямая мышца живота, 

трапециевидная мышца, двуглавая мышца плеча, сгибатели пальцев, широчайшая 

мышца спины, мышца, выпрямляющая позвоночник, грудино-ключично-сосцевид-

ная мышца, прямая мышца бедра, большая ягодичная мышца, икроножная мышца. 

На первоначальном этапе подготовки при развитии выше указанных групп 

мышц направленность физических упражнений должна совпадать с основными 

профессионально важными физическими качествами, т. е. упражнения, направлен-

ные на развитие силовой выносливости, задействуют дельтовидную мышцу, трех-

главую мышцу плеча, большую грудную мышцу, прямую мышцу живота, трапеци-

евидную мышцу, двуглавую мышцу плеча, сгибатели пальцев, широчайшие и вы-

прямляющие мышцы спины, грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Упражне-

ния, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, задействуют прямую 

мышцу бедра, большую ягодичную мышцу, икроножную мышцу. Для развития об-

щей выносливости упражнения по степени избирательного воздействия – глобаль-

ные, и задействуют 3/4 выше указанных групп мышц. 
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Методики снижения травматизма при обучении курсантов слушателей боевым 

приёмам борьбы с учетом опыта тренировочного процесса в боевых искусствах 

(единоборствах) 
Захаров Андрей Викторович1, кандидат педагогических наук 

Баркалов Сергей Николаевич2, кандидат педагогических наук, доцент 
1Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск 
2Орловский юридический институт МВД России, г. Орел 

 Аннотация. В статье рассмотрен вопрос снижения травматизма на занятиях по физи-

ческой подготовке в образовательных организациях системы МВД и в спортивной деятельности, 

учебно-тренировочные занятия и соревнования в различных видах спорта, причины возникнове-

ния травм. Отмечен опыт методик подготовки в боевых искусствах (единоборствах), где доля 

травм является очень низкой. 

Ключевые слова: физическая подготовка, образовательные организации системы 

МВД, спортивный травматизм. 
 

Methods of reducing injuries in training cadets in combat techniques of wrestling, 

taking into account the experience of the training process in martial arts (combat sports) 
Zakharov Andrey Viktorovich1, candidate of pedagogical sciences  

Barkalov Sergey Nikolaevich2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk 
2Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs Russia, Orel 

Abstract. The article discusses the issue of reducing injuries in physical training classes in 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs and in sports activities, training sessions and 

competitions in various sports, the causes of injuries. The experience of training methods in martial arts 

(combat sports), where the proportion of injuries is very low, is noted. 

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

sports injuries.  
 

ВВЕДЕНИЕ. Обучение в образовательных организациях по предмету физическая 

подготовка, как и спортивная деятельность, тесно связана с физическими нагрузками, так как 

сопровождается постоянными тренировками (учебными занятиями). Данные процессы вли-

яют на организм спортсмена и обучающегося, так как происходит привыкание организма к 

физическим нагрузкам разной степени тяжести. Спортивный травматизм является одним из 

последствий такой адаптации организма [1]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Травма, полученная на практи-

ческом занятии по предмету Физическая подготовка, опасна тем, что полученное повреждение 

сопровождается изменением анатомических структур и функции травмированной части тела 

при воздействии физического фактора, превышающего прочность ткани, в процессе занятий фи-

зическими упражнениями и спортом. Возможное дальнейшее присутствие на практических за-

нятиях без необходимого восстановления от полученной спортивной травмы может привести к 

очень серьезным негативным последствиям [2]. 

В спортивной деятельности травмы подразделяют на первичные травмы; травмы, вы-

званные «перегрузками» и повторные травмы. Первичные травмы связаны с какими-либо меха-

ническими воздействиями или несоблюдением техники безопасности. Травмы в результате «пе-

регрузки» возникают по причине ослабленности ранее поврежденных мышц, суставов. Повтор-

ные травмы могут появиться из-за неполного восстановления спортсмена после травмы. В спор-

тивной медицинской литературе описаны внутренние и внешние причины, по которым могут 

возникать травмы во время спортивной деятельности. Внутренние причины связаны с особен-

ностями телосложения спортсмена, спецификой его здоровья, с состоянием спортсмена (утом-

ление, переутомление и перетренированность), наличием в организме спортсмена хронических 

очагов инфекции, перерывами в занятиях спортом. Внешние причины – неисправность спортив-

ного инвентаря, метеоусловия, решение судьи на соревнованиях и др. Как правило, внешние 
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причины оказывают влияние на возникновение травм и поддаются корректировке больше, чем 

внутренние [3]. 

К наиболее распространенным внешним причинам возникновения травм относят 

ошибки и недочеты в методике проведения учебного занятия или тренировки. Нарушение ме-

тодики обучения или нарушение принципа последовательности служит причиной возникно-

вения спортивных травм. Причиной спортивной травмы в 15 % случаев является неправиль-

ное поведение обучающихся, спортсменов, тренеров или судей. Данная причина может воз-

никнуть из-за невыполнения указаний и советов преподавателя (тренера) или судей на сорев-

нованиях, недостаточного контроля поведения и пониженных требований со стороны тренера, 

низкого качества судейства. 

Травматизм, в зависимости от его количества, имеет отличия в разных видах спорта. 

По данным Национального совета по безопасности (NSC), в 2022 году в велоспорте было за-

фиксировано 125 случаев травм, что является наибольшим показателем в любой категории 

спорта. 100–110 случаев травм происходит в таких видах спорта, как футбол, американский 

футбол и баскетбол.  

При анализе статистики Центрального института травматологии и ортопедии 

(ЦИТО) было выявлено, что ушибы у спортсменов встречаются чаще всего около 40,5 % слу-

чаев. На втором месте растяжения, надрывы и разрывы связок (26,4 %). Потертости, ссадины 

и ранения составили примерно одинаковый процент (около 12 %). 2-3 % травм связаны с пе-

реломами и трещинами костей, вывихами.  

Контроль состояния спортсмена является основной задачей профилактики спортив-

ного травматизма со стороны преподавателя или тренера и врача команды. Воспитательная 

работа и ознакомление с правилами безопасности являются важными пунктами в осуществ-

лении профилактики. Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой неправиль-

ную организацию практического занятия или спортивной тренировки, некачественную раз-

минку перед интенсивной физической нагрузкой, неправильное выполнение страховки во 

время выполнения упражнений и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В практике боевых искусств (единоборств) чаще 

встречаются травмы нижних конечностей. В целом травмы можно охарактеризовать как мик-

ротравмы. А именно ссадины, раны, ушибы, растяжения. Нередки разрывы связочно-сустав-

ного аппарата, сухожилий и мышц [4]. 

Интересны разработки методик снижения травматизма у курсантов слушателей на за-

нятиях по физической подготовке в системе высшего образования Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. За ориентир возможно взять тренировочный процесс спортсменов 

«боевых искусств», единоборцев различных видов спорта, таких набирающих популярность ви-

дов спорта, как спортивная борьба, смешанные единоборства, греплинг и т.д. Говоря о данных 

видах единоборств, следует упомянуть, что все они входят в международную федерацию 

борьбы и в федерацию спортивной борьбы России (ФСБР). 

Одна из методик снижения травматизма – это обучение падению с высоты человече-

ского роста или обучение падению от бросков: 1 этап – обучение кувыркам, 2 этап – обучение 

самостраховке при падении с колен вперёд, 3 этап – обучение самостраховке при падении с 

прямых ног (со стойки), 4 этап – обучение страховке при выполнении бросков, при падении 

после броска и поддержке партнера в момент выполнения броска. 

Еще одна методика снижения травматизма при борьбе в партере имеет игровую форму 

обучения: 1 этап – обучение выходу из опасных положений (попытки ухода из удержаний, когда 

партнер удерживает своего соперника, и соперник учится выходить из этих позиций), данная ра-

бота выполняется без сопротивления, 2 этап – обучение выходу из опасных положений в полусо-

противлении (защищающийся выполняет отработанные элементы из перового этапа). Данная ме-

тодика снижает травматизм при борьбе лежа (в партере).   
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Будет достаточно актуальным в свете сегодняшней популярности данных видов еди-

ноборств изучить вопрос снижения травматизма на тренировках и соревнованиях. Согласно 

международной классификации, упомянутые нами единоборства входят в очень широкое по-

нятие «Боевые искусства». На наш взгляд, будет верным выделить их в отдельный сегмент 

для изучения данного вопроса. Методические указания являются общими для всех видов 

спорта: разминка, соблюдение правил безопасности, своевременное прохождение врачебного 

контроля и т.д. Методические рекомендации являются актуальными на все времена. Но, воз-

можно, не будет лишним высказать позицию по защитному снаряжению для данных видов 

единоборств: капа (средство защиты челюстно-ротовой полости) защищает от выбивания зу-

бов, переломов челюсти, рассечения губ при контакте с зубами; «наушники» - средство за-

щиты ушных раковин, больше напоминает «шлем», однако имеет другую конструкцию; нако-

ленники и налокотники защищают суставы от ушибов и ссадин. Не все средства защиты по-

дойдут к каждому виду единоборств и к каждому спортсмену. Поскольку занятия по физиче-

ской подготовке в системе МВД очень схожи с занятиями по единоборствам, на занятиях при-

сутствует силовое противоборство двух соперников, где необходимо при помощи ловкости и 

физической силы научиться «побеждать» соперника или, говоря языком тренера по борьбе, 

доминировать над противником и одержать победу, оказавшись в позиции, где соперник не 

может уже оказывать сопротивление, не может ударить, не может выполнить атакующее дей-

ствие в стойке или партере [5]. 

ВЫВОДЫ. Использование средств защиты должно получить наибольшее распро-

странение для сохранения здоровья спортсменов и обучающихся. Необходимо соблюдение 

методик обучения по предмету Физическая подготовка и методик снижения травматизма на 

практических занятиях, которые внедрены в учебный процесс. 
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Проектно-исследовательская деятельность учителя физической культуры 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектно-исследовательской дея-

тельности учителя физической культуры школы. Цель работы заключается в выявлении 

средств и методов, направлений проектно-исследовательской деятельности, а также повыше-

нии эффективности исследовательской деятельности учителя физической культуры. Практи-

ческая значимость работы состоит в получении данных, которые помогут в школах органи-

зовать более эффективно проектно-исследовательскую деятельность учителя физической 

культуры при планировании своей работы. 

Ключевые слова: проект, исследовательская деятельность, учитель физической 

культуры. 

 

Design and research activities of a physical education teacher at school 

Kargapolov Valery Pavlovich, doctor of pedagogical sciences, professor 

Kolesnikova Anna Petrovna  

Zolotarev Sergey Konstantinovich 

Pacific State University, Khabarovsk  

Abstract. The article discusses the issues of design and research activities of a school 

physical education teacher. The purpose of the work is to identify the means and methods, directions 

of design and research activities, as well as to increase the effectiveness of the research activities of 

a physical education teacher. The practical significance of the work lies in obtaining data that will 

help schools to organize more effectively the design and research activities of a physical education 

teacher when planning their work. 

Keywords: project, research activity, teacher of physical education. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Формирование познавательной деятельности учащихся в про-

цессе учебных занятий принадлежит учителю. Научно-исследовательская деятель-

ность педагога по физической культуре в настоящее время стала приобретать важное 

значение. Она рассматривается не только как органическая составляющая его профес-

сиональной деятельности, но и как связующее звено между теорией и практикой.  

Исследовательская деятельность является существенным компонентом в 

структуре педагогической деятельности, и участие в ней педагога – один из значи-

мых факторов его профессионально-личностного развития. Проектная деятельность 

в учебном предмете «Физическая культура» способствует формированию метапред-

метных и личностных результатов обучения. Именно поэтому, согласно ФГОС, в 

структуре программы образовательных организаций должна присутствовать обяза-

тельная составляющая – программа проектной деятельности обучающихся [1].   

Необходимость включения педагога в научно-исследовательскую деятель-

ность обосновывается в трудах ряда отечественных исследователей [2, 3]. Высшая 

школа должна больше ориентироваться на подготовку педагогов-исследователей по 

всем школьным предметам, в том числе и по физической культуре. Все вышепере-

численное свидетельствует о высокой актуальности настоящего исследования. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве основных методов настоя-

щего исследования были использованы: теоретический анализ и обобщение литера-

турных источников, анкетирование (опрос), контент-анализ документальных мате-

риалов и методы математико-статистической обработки. 

Исследование проводилось в школах г. Хабаровска. В ходе исследования 

был проведен теоретический анализ современной литературы, контент-анализ до-

кументальных материалов, опрос школьников. Всего опрошено 512 школьников 

старших классов, 50 учителей физической культуры по изучаемой проблеме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как показывают исследования, основ-

ной путь перевода познавательной деятельности ученика на более высокий творче-

ский уровень в процессе занятий физической культурой – это целенаправленная ра-

бота учителя по обучению школьников самой познавательной деятельности, ее ве-

дущим познавательным процедурам – процедурам распознавания явлений и пред-

метов, их описания, объяснения и преобразования. 

Сейчас вопрос должен стоять так: учитель физической культуры как иссле-

дователь или просто дидакт? Учитель должен так организовать творческую деятель-

ность ученика, чтобы тот мог не только сделать для себя какое-либо открытие, в 

результате которого он синтезировал бы новое знание, устанавливал бы взаимо-

связи, делал выводы, формулировал новое определение и т.п., но и становился лич-

ностью. Принцип созидания должен побуждать педагога изменить свою позицию в 

учебно-исследовательском процессе. Из информатора он должен превращаться в 

организатора созидающей познавательной деятельности ученика. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от эта-

пов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как помощник. 

Педагог не передает знания, а обеспечивает деятельность школьника, а именно: 

1. Консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоя-

тельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя об-

разовательную среду и т.п.). 

2. Мотивирует (во время работы учитель должен придерживаться принци-

пов, раскрывающих перед школьниками ситуацию проектной деятельности как си-

туацию выбора и свободы самоопределения). Процесс обобщения информации ва-

жен потому, что каждый из участников проекта как бы «пропускает через себя» по-

лученные всей группой знания, умения и навыки.  

3. Провоцирует (учитель не указывает в оценочной форме на недостатки или 

ошибки в действиях учащегося, несостоятельность промежуточных результатов). 

4. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

5. Координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся общеоб-

разовательных школ – дело сложное, но при желании доступное каждому педагогу. 

Поэтому в некоторых школах стали вводить должности заместителей директоров 

школ по научной деятельности. Это позволит более эффективно проводить иссле-

довательскую работу в школе [4]. 

Побудить в учащихся желание к исследовательской деятельности может 

только тот педагог, который действительно сам хорошо владеет методами научного 

исследования. Учитель физической культуры – это центральная фигура, от которой 
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в значительной мере зависит успех организации исследовательской деятельности в 

общеобразовательной школе [5]. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектирова-

нию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, плани-

рование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку реализу-

емости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Проектно-исследовательская деятельность должна пониматься как выпол-

нение исследования по определенной актуальной проблеме и конкретной теме, 

намеченному плану (проекту). В области физической культуры должны быть ис-

пользованы основные методики изучения физкультурно-педагогических явлений и 

объектов. Изучение явлений физической культуры имеет свои традиции в методике 

проведения исследований по отдельным направлениям, проблемам, темам, получе-

нии и обработке данных, интерпретаций полученных результатов. 

Необходимо подумать, во-первых, как привлечь школьного учителя по фи-

зической культуре к участию в научных исследованиях, конференциях, в издатель-

ской деятельности; во-вторых, создать условия для развития творческих способно-

стей, проявления творческих способностей в самой средней школе, освободив его 

от жесткой регламентации отделов образования всех уровней. Ведущее место в рас-

ширении поискового содружества учителей физической культуры, работающих в об-

щеобразовательных школах, принадлежит методическим кабинетам городских, об-

ластных и республиканских институтов усовершенствования учителей (таблица 1). 

Таблица 1 – Источники помощи учителям в работе по внедрению в практику научно-иссле-

довательских рекомендаций, в % 

 Город, % Село, % 

Методические кабинеты и методические объединения 30 24 

Областные институты усовершенствования учителей 24 28 

Дирекция школы 18,3 20,8 

Опытные учителя 9,6 7,8 

Ученые 3,7 1,6 

Никто не помогает 14,4 17,8 

 

В результате проведенных исследований было выявлено, что элементы учебного ис-

следования старшеклассников присутствуют на уроках физической культуры во всех видах 

деятельности. 

Так, например, 40 % опрошенных юношей и 29,7 % девушек из 512 опрошенных 

отметили, что «учитель физической культуры просил помочь принимать контрольные нор-

мативы на уроках». Принятие одних только контрольных нормативов мало дает для развития 

мыслительной деятельности учеников. Поэтому учитель должен здесь подойти творчески и 

дать им возможность сравнивать результаты выполненных нормативов, например, с ориен-

тировочными таблицами. Такое сравнение и анализ помогают развивать мыслительные про-

цессы у юношей и девушек. Необходимо не ограничиваться только одной механической ра-

ботой, но и давать работу мысли. В этом то как раз и заключается педагогическое мастерство 

учителя. 

Практика показывает, что если взаимодействие осуществляется на формальном 

уровне, то оно не может существенно влиять на развитие научного творчества, поскольку то 

или иное функционирование предусматривает в значительной мере лишь поддержание пара-

метров взаимодействия, но не ее принципиальное изменение. 
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Отдельные виды деятельности, которые выполняет учитель на уроках физической 

культуры, могут напрямую вовлекать учащихся участвовать в учебном исследовании (прове-

дение эксперимента; наблюдение за своим самочувствием во время урока; наблюдение за из-

менениями техники; тестирование и др. формы), в других случаях опосредованным путем 

(ремонт и изготовление инвентаря и оборудования; знакомство со спортивным снаряжением; 

анализ совместно с учителем учебного материала; придумывание новых подвижных игр; кон-

троль своего самочувствия после выполнения упражнений и др.). Организация учебного ис-

следования на уроках физической культуры – дело трудное, но важное и перспективное. 

Большое значение в этом процессе играет педагогическое мастерство учителя. Однако, как 

показали исследования, умение использовать достижения науки, любознательность, компе-

тентность школьного учителя школьниками оценивается не высоко (таблица 2). Исследова-

ния показали высокую значимость личностного фактора в организации и проведении иссле-

довательской деятельности. 

 

Таблица 2 – Ответы на вопрос: «Какие личностные качества вы цените в своем учителе», в % 

Личные качества учителя Ответы респондентов (n=512) 

% По рангу значимости 

Любовь к спорту 50,3 1 

Простота в общении 45,7 2 

Трудолюбие 39,8 3 

Юмор 33,9 4 

Ширина знаний 31,6 5 

Умение помочь в трудную минуту 25,7 6 

Энтузиазм 25,0 7 

Прямота 21,0 8 

Отзывчивость 20,7 9 

Доброта 19,1 10 

Настойчивость 17,9 11 

Откровенность 14,8 12 

Принципиальность 12,8 13 

Сообразительность 11,3 14 

Страстность в деле 10,5 15 

Высокая культура 9,7 16 

Мужество 8,2 17 

Скромность 8,2 18 

Компетентность 7,8 19 

Умение использовать достижения 

науки 

7,0 20 

Любознательность 6,6 21 

Острый ум 5,4 22 
 

ВЫВОДЫ. Чем лучше и качественнее подготовлен учитель к проектно-ис-

следовательской деятельности, постоянно совершенствуется в процессе своей про-

фессиональной деятельности, тем эффективнее проходит учебно-воспитательный 

процесс со школьниками. 

Таким образом: 

1. Проектно-исследовательская деятельность является не самоцелью, а 

средством формирования личности, ее познавательных и творческих компонентов. 
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2. При планировании и реализации исследовательских проектов на заня-

тиях по физической культуре необходимо исходить из реальных потребностей и ак-

туальных проблем физкультурно-спортивной и педагогической практики, созидаю-

щих соответствующие предпосылки для проведения проектно-исследовательской 

деятельности. 

3. Освоение технологии проектно-исследовательской деятельности в усло-

виях общеобразовательной школы на занятиях по физической культуре позволяет 

сформировать у школьников представления, знания и умения, расширяющие их 

кругозор, а учитель физической культуры – получить новый опыт управления обра-

зовательным процессом и повышения его качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проектно-исследовательская деятельность учителей фи-

зической культуры совместно с обучающимися становится актуальной педагогиче-

ской новацией, объективно вызванной современными тенденциями в развитии 

школьного образования. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Даутова О. Б. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС. 

Санкт-Петербург : КАРО, 2019. 176 с. 
2. Собянин Ф. И., Пахомова Л. Э., Петренко О. В., Николаева Е. С. Особенности отношения 

учителей и преподавателей к современным тенденциям в физкультурном образовании // Теория и прак-

тика физической культуры. 2017. № 6. С. 9–11. 
3. Уткина Т. В., Бегашева И. С. Проектная и исследовательская деятельность: сравнительный 

анализ. Челябинск : ЧИППКРО, 2018. 60 с. 

4. Каргаполов В. П., Золотарев С. К., Гаровская О. А. Развитие проектно-исследовательской 

деятельности в процессе занятий физической культурой и спортом школьников // Интеллектуальная соб-

ственность в инновационном развитии : материалы VI региональной научно-практической конференции. 

Хабаровск, 2023. С. 36–39. 
5. Федоров В. Г. Физическая культура в системе школьного образования: взгляд на проблему 

// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2021. № 3 (193). С. 443–447. 

REFERENCES 
1. Dautova O. B. (2019), “Modern pedagogical technologies of primary school in the conditions of 

the Federal State Educational Standard”, St. Petersburg. 

2. Sobyanin F. I., Pakhomova L. E., Petrenko O. V. and Nikolaeva E. S. (2017), “Features of the 
attitude of teachers and instructors to modern trends in physical education”, Theory and practice of physical 

culture, No. 6, pp. 9–11. 
3. Utkina T. V. and Begasheva I. S. (2018), “Project and research activities: comparative analysis”, 

Chelyabinsk. 

4. Kargapolov V. P., Zolotarev S. K. and Garovskaya O. A. (2023), “Development of design and 
research activities in the process of physical education and sports classes for schoolchildren”, Intellectual prop-

erty in innovative development, Materials of the VI regional scientific and practical conference, Khabarovsk, pp. 

36–39. 
5. Fedorov V. G. (2021), “Physical culture in the school education system: a look at the problem”, 

Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University, No. 3 (193), pp. 443-447. 

 

Информация об авторах: 

Каргаполов В. П., научный сотрудник высшей школы теории и методики физической куль-

туры и безопасности жизнедеятельности, 009734@pnu.edu.ru 
Колесникова А. П., старший преподаватель высшей школы теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности, ancha-74@mail.ru 

Золотарев С.К., старший преподаватель высшей школы теории и методики физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельности, 009696@pnu.edu.ru 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Поступила в редакцию 21.03.2024. 
Принята к публикации 14.04.2024. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

32 

 

УДК 796.011 

Анализ современных представлений о фиджитал-спорте как инструменте 

вовлечения детей в систематические занятия физическими упражнениями 
Лалочкина Анна Сергеевна 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация. Фиджитал-спорт – своего рода симбиоз киберспорта, виртуальной ре-

альности и традиционного спорта. Одновременно развивать физические, когнитивные и ин-

теллектуальные способности – инновация молодого поколения, которая поддерживается 

Президентом Российской Федерации. В современном обществе дети – самые восторженные 

поклонники электронных устройств и цифровых технологий, это приводит к снижению ин-

тереса, в частности, к подвижным играм и к физкультурно-спортивной деятельности в целом. 

Фиджитал спорт предлагает решение этой проблемы, обеспечивая детям возможность зани-

маться физическими упражнениями, используя современные технологии в зоне комфорта за-

нимающихся. 

Ключевые слова: фиджитал-спорт, интерактивные тренировки, физические упраж-

нения. 
 

The analysis of modern perceptions of esports as a tool for engaging children 

in systematic physical exercise 
Lalochkina Anna Sergeevna 

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

Abstract. Digital sports is a kind of symbiosis between esports, virtual reality, and tradi-

tional sports. Simultaneously developing physical, cognitive, and intellectual abilities is an innova-

tion of the younger generation, supported by the President of the Russian Federation. In modern 

society, children are the most enthusiastic fans of electronic devices and digital technologies, which 

leads to a decrease in interest, particularly in physical games and overall physical activity. Digital 

sports offers a solution to this problem by allowing children to engage in physical exercises using 

modern technology within their comfort zone. 

Keywords: digital sports, interactive training, physical exercises. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Социально значимая проблема – обратно пропорциональная за-

висимость экранного времени и физической активности детей – требует немедленного 

решения. По статистике экранное время детей до 14 лет составляет в среднем 23 часа в 

неделю, но эта цифра постоянно растет. Несмотря на вышесказанное, развитие совре-

менных технологий предоставляет новые возможности для совмещения цифровых игр 

с физической активностью. Фиджитал-спорт представляет собой инновационный под-

ход, позволяющий детям не только наслаждаться интерактивным процессом, но и зани-

маться физическими упражнениями. Одним из основных преимуществ фиджитал 

спорта является его способность вовлечь в систематические занятия физическими 

упражнениями. Благодаря интерактивным тренировкам дети получают возможность не 

только улучшить свою физическую форму, но и развить координацию движений, гиб-

кость и выносливость, навыки командной работы, соревновательный дух. мотивацию 

стремиться к лучшим результатам и преодолевать собственные пределы. Регулярные 

интерактивные тренировки способствуют улучшению психологического состояния.  

Растущее внимание к проблеме недостаточной физической активности детей в 

контексте развития современных технологий определяет актуальность темы. В рамках 

исследования физическая активность определяется согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения. 

Прогрессирующее увеличение экранного времени у детей подчеркивает необ-

ходимость внедрения инструментов фиджитал спорта. Результаты исследований указы-
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вают на потенциальные плюсы и минусы использования данного подхода, анализ теку-

щих представлений является важным этапом в разработке эффективных стратегий по 

привлечению детей к систематическим занятиям физическими упражнениями [1]. 

Объект исследования – процесс вовлечения в систематические занятия физи-

ческими упражнениями детей. Предмет исследования – комплекс механизмов внедре-

ния фиджитал спорта в систему физического воспитания. Цель исследования – разра-

ботать и научно обосновать механизмы вовлечения и мотивации детей к систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями. 

Задачи исследования:  

1. Определить состояние социально значимой проблемы недостаточной физи-

ческой активности детей. 

2. Выявить причинно-следственные связи возникновения проблемы недоста-

точной физической активности детей 6-12 лет. 

3. Определить современные тренды и представления о фиджитал спорте. 

4. Дать характеристику современных технологий для фиджитал спорта. 

5. Оценить потенциальные плюсы и минусы внедрения фиджитал спорта в си-

стему занятий физическими упражнениями детей. 

6. Проанализировать современные представления о фиджитал спорте как ин-

струменте вовлечения детей в систематические занятия физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования был проведен опрос, 

проанализированы литературные источники по теме, а также современные устройства 

и приложения для фиджитал спорта (sportsTech). 

В исследовании причинно-следственных связей возникновения проблемы не-

достаточной физической активности детей 6-12 лет был проведен опрос 277 родителей 

и законных представителей с использованием смарт инструментов цифровой плат-

формы Факультетус. Анкета состояла из 44 закрытых вопроса и трех разделов: демо-

графическая структура семьи; экранное время; двигательная деятельность. Результаты 

показали, что: у 88 (31,8%) детей экранное время составляет 5 ч/день, а у 189 (68,2%) 6 

и более ч/день; у 131 (47,3%) ребенка низкий уровень физической активности, 96 

(34,7%) – средний уровень, 50 (18,1%) – высокий уровень. Выявлена сильная связь 

между возрастом родителей и количеством экранного времени ребенка: у 24,9% детей, 

у которых экранное время превышает 6 часов, родители в возрасте 35–40 лет, по срав-

нению с 28,4% детей, у которых экранное время менее 5 часов, у родителей в возрасте 

25-30 лет. Также недостаточная физическая активность была связана с количеством бра-

тьев и сестер, наличием электронных устройств в семье и экранным временем. Физиче-

скую активность следует повысить за счет изменения образа жизни, которое может осу-

ществить вся семья, но зачастую это невозможно, поэтому требуется поиск инноваци-

онного подхода к решению проблемы. 

Современные тренды и представления о фиджитал спорте отражают активное 

развитие технологий и их прямое влияние на физическую активность. Существует ши-

рокий спектр устройств и приложений, предназначенных как для традиционного 

спорта, так и для фиджитал спорта, включая фитнес-браслеты, умные часы, виртуаль-

ные тренажеры и игровые платформы [2]. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

34 

 

Наблюдается тенденция интеграции технологий в физическую культуру и 

спорт: создание виртуальных тренировочных сред, использование геймификации, со-

здание персонализированных программ тренировок, мониторинг физического развития 

и т.д. [3]. 

Одновременно с этим существуют опасения относительно возможного нега-

тивного влияния фиджитал спорта, анализ современных трендов и представлений поз-

воляет понять многогранный характер этой области, выявить потенциальные возмож-

ности и вызовы, а также определить наилучшие практики использования фиджитал 

спорта как инструмента повышения уровня физической активности детей [4]. 

В последнее время наблюдается бурный рост: 

✔ популярности мобильных игр: растущий интерес к мобильным играм как в 

качестве развлечения, так и в качестве платформы для проведения турниров. Например, 

ПАБГ мобайл и Фортнайт; 

✔ увеличения призовых фондов: турниры по кибер и фиджитал-спорту стали 

серьезным и прибыльным бизнесом, привлекающим крупные спонсорские инвестиции. 

Например, турниры по игре Дота 2 и Лига Легенд;  

✔ профессионализма и командной работы: с фиджитал-спортом связывают 

все больше профессиональных требований, включая требования к тренировкам, пита-

нию, стрессоустойчивости и командной работе. Для оптимизации производительности 

команды по фиджитал спорту привлекаются тренеры, аналитики и другие специалисты;  

✔ стремления к признанию: фиджитал-спорт начинает привлекать внимание 

больших спонсоров, медийных компаний и Олимпийского комитета, что указывает на 

растущее признание этого вида спорта как значимого и важного. 

Фиджитал-спорт уже неотъемлемая часть современной культуры и общества, 

и его рост и развитие будут продолжаться. Одним из потенциалов использования фи-

джитал-спорта является его способность привлечь внимание детей к физическим 

упражнениям. Благодаря использованию технологий, таких как виртуальная реаль-

ность, дополненная реальность, интерактивные ритм игры, приложения для здоровья и 

трекеры активности, фиджитал-спорт окрашивает процесс выполнения физических 

упражнений позитивными эмоциями и положительными ассоциациями с физической 

культурой и спортом. А применение игровых механик стимулирует детей к более ак-

тивному участию в упражнениях и спортивных занятиях, давая обратную связь.  

Современные устройства и приложения для фиджитал спорта предлагают ши-

рокий спектр возможностей для мониторинга и улучшения физической подготовленно-

сти, предоставляют широкий спектр технических возможностей, это умные фитнес-тре-

керы, портативные датчики физической активности, виртуальные тренировки и мо-

бильные приложения, однако они имеют свои ограничения, которые следует учитывать 

при их использовании (табл. 1). 

Примеры интерактивных игр для внедрения в образовательный процесс в 

школе, геймификации физического воспитания и домашнего использования: 

1. Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) – приключенческая спортивная аркада, 

которая сочетает фитнес и игру, в которую интегрировано более 40 физических упраж-

нений. 

2. Танцевальная ритм игра Just Dance трех уровней сложности, распознает 

движения до 4 игроков и оценивает их. 
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Таблица 1 – Характеристика современных технологий для фиджитал спорта 

п/п Современные 

устройства и 

приложения 

Функции для 

пользователя 

Технические возможно-

сти 

Ограничения 

1. Фитнес-тре-

керы 
(Например, 

Fitbit, Garmin, 

Apple Watch, 

sportsTech) 

Отслеживают 

активность, из-

меряют пульс, 

калории, шаги, 

дистанцию, ана-

лизируют сон, 

выполняют 

стресс-монито-

ринг, дают реко-

мендации и др. 

Трекинг движений: 

устройства используют 

встроенные акселеро-

метры и гироскопы для 

отслеживания движе-

ний тела в реальном вре-

мени, что позволяет ана-

лизировать технику вы-

полнения упражнений и 

движений. 

Надежность дан-

ных: некоторые 

датчики не точные 

или подвержены 

ошибкам, что при-

водит к ошибкам в 

измерениях и дан-

ных. 

Зависимость от ба-

тареи: устройства 

требуют постоян-

ной зарядки и огра-

ничены по времени 

работы, что затруд-

няет длительные 

тренировки или со-

ревнования. 

Лимитированный 

доступ к техноло-

гиям: не все спортс-

мены могут иметь 

доступ к современ-

ным устройствам и 

приложениям из-за 

финансовых огра-

ничений или техни-

ческой осведомлен-

ности. 

2. Портативные 

датчики 
(Например, 

Moov Now, 

sportsTech) 

Устанавлива-

ются на тело и 

предоставляют 

дополнительные 

данные о движе-

нии, технике вы-

полнения упраж-

нений, и даже 

анализируют 

уровень устало-

сти и эффектив-

ность трениро-

вок 

Датчики физиологиче-

ских показателей: со-

временные устройства 

оборудованы датчи-

ками, которые изме-

ряют сердечный ритм, 

уровень кислорода в 

крови, температуру тела 

и другие физиологиче-

ские показатели, что 

позволяет спортсменам 

отслеживать свое здоро-

вье и улучшать трениро-

вочные показатели. 

 

3. Виртуальные 

тренировки 
(Например, 

Peloton, Zwift, 

sportsTech) 

Предлагают воз-

можность участ-

вовать в различ-

ных тренировках 

с помощью ви-

део-потоков, ин-

терактивных 

тренировок и со-

ревнований с 

другими участ-

никами 

Виртуальная реаль-

ность (VR) и дополнен-

ная реальность (AR): 

приложения для фиджи-

тал спорта могут ис-

пользовать VR и AR для 

создания иммерсивного 

опыта тренировок, си-

муляции соревнований, 

обучения и анализа тех-

ники. 

 

4. Мобильные 

приложения 
(Например, 

MyFitnessPal, 

Nike Training 

Club, 

sportsTech) 

Помогают созда-

вать персонали-

зированные про-

граммы трени-

ровок, отслежи-

вать диету и 

устанавливать 

цели для физ-

культурно-спор-

тивной деятель-

ности 

Персонализация про-

грамм тренировок: 

возможность выбирать 

из различных типов тре-

нировок, устанавливать 

личные цели и пара-

метры, такие как уро-

вень физической актив-

ности, предпочтения и 

ограничения. На основе 

этих данных приложе-

ния создают персонали-

зированные программы 

тренировок. 
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Продолжение таблицы 1 

   Отслеживание диеты: 

возможность вести днев-

ник питания, записывать 

потребление калорий, 

белков, жиров и углево-

дов, получить рекоменда-

ции по составлению здо-

рового рациона. 

Установка и отслежива-

ние целей: возможность 

устанавливать различные 

цели, такие как снижение 

веса, увеличение мышеч-

ной массы, совершен-

ствование физической 

формы и т. д. Приложе-

ния отслеживают про-

гресс и мотивируют до-

стигать поставленных це-

лей. 

Умные уведомления и 

напоминания: приложе-

ния напоминают пользо-

вателю о предстоящих 

тренировках, о приеме 

пищи, о целях и др., что 

помогает быть более ор-

ганизованным и соблю-

дать тренировочный и пи-

тательный режим. 

Интеграция с устрой-

ствами отслеживания 

активности: приложения 

поддерживают интегра-

цию с фитнес-трекерами, 

умными часами и дру-

гими устройствами, кото-

рые позволяют отслежи-

вать физическую актив-

ность и другие показа-

тели здоровья, и автома-

тически синхронизируют 

данные 

 

 

3. Clock Yourself – сборник простых упражнений для разминки и трени-

ровки реакции для мобильных устройств. 

4. Nintendo Switch Sports – динамичная аркада с множеством увлекательных 

спортивных игр, в которых персонажи управляются движениями в реальном мире. 

5. Wii Fit – обучающая игра с видом от третьего лица с элементами спор-

тивной игры от мастеров из студии Nintendo EAD. 

6. Fitness Boxing – интерактивные тренировки с элементами бокса под за-

жигательные мелодии. 

7. Beat Saber – уникальный аркадный экшен с элементами музыкальной 

ритм-игры, развивает скорость реакции и координационные способности. 

Оценка потенциальных плюсов и минусов внедрения фиджитал спорта в 

систему физического воспитания детей отображена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка внедрения фиджитал спорта в систему занятий физическими упражне-

ниями для детей 

п/п Потенциальные плюсы Потенциальные минусы 

1.  Мотивация. Фиджитал спорт стимулиро-

вать детей к физической активности, по-

скольку многие из них увлечены техноло-

гиями 

Зависимость от технологий. Слишком 

большая зависимость приведет к увеличе-

нию экранного времени 

2.  Интерактивность. Участие в фиджитал 

спорте делает физическую активность ин-

тересной и вовлекающей  

Риски для здоровья. Использование неко-

торых технологий, таких как виртуальная 

реальность, может повлечь за собой риск 

травм и проблем со зрением 

3.  Отслеживание прогресса. Корректировка 

индивидуального плана физкультурных 

занятий, на основе данных отслеживания 

активности 

Ограничения доступности. Не все дети 

могут иметь доступ к необходимым тех-

нологиям, что создает неравенство воз-

можностей 
 

Исследованы различные аспекты фиджитал спорта и его производные, ана-

лиз современных представлений о фиджитал спорте как инструменте вовлечения де-

тей в систематические занятия физическими упражнениями представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ современных представлений о фиджитал спорте как инструменте вовле-

чения детей в систематические занятия физическими упражнениями 

п/п Исследование Результаты 

1.  Влияние фиджитал спорта на 

вовлечение детей в физиче-

ские упражнения 

Повышение мотивации: фиджитал спорт может 

быть мощным стимулом для детей, стимулируя их 

участие в физических занятиях через использование 

технологий, которые им близки и увлекательны 

Снижение барьеров: обеспечение доступа к различ-

ным видам физической активности через технологии 

может значительно снизить барьеры, с которыми 

сталкиваются дети с физическими или эмоциональ-

ными ограничениями 

Развитие социальной вовлеченности: использова-

ние фиджитал спорта может стимулировать социаль-

ное взаимодействие среди детей, поскольку они мо-

гут участвовать в альтернативных спортивных ком-

муникациях 

2.  Современные представления 

о роли фиджитал спорта в дет-

ском физическом развитии 

Инновационные аспекты: фиджитал спорт предо-

ставляет инновационные методы для стимулирова-

ния интереса детей к физической активности, что 

имеет важное значение в современной цифровой 

эпохе 

Эмоциональное здоровье: фиджитал спорт способ-

ствует не только физическому, но и эмоциональному 

развитию детей, участвующих в различных аспектах 

цифровой активности 

Инклюзивность: использование фиджитал спорта 

способствует созданию инклюзивной среды, где каж-

дый ребенок может найти вид физической активно-

сти, который соответствует его интересам и возмож-

ностям 

3.  Преимущества и недостатки 

использования фиджитал 

спорта в систематических за-

нятиях физическими упраж-

нениями 

Преимущества: повышение мотивации; инноваци-

онные методы обучения; снижение страха неудачи 

Недостатки: потенциальная зависимость от техноло-

гий; ошибки восприятия физической активности; 

ограниченная физическая интеракция 
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Продолжение таблицы 3 

4.  Эффективное применение ин-

струментов фиджитал спорта 

в обучении детей 

Повышение мотивации: применение инструментов 

фиджитал спорта для стимулирования и поддержки 

интереса и активности детей в физических занятиях 

Продвижение инклюзивности: создание среды, где 

каждый ребенок может участвовать и преуспеть в фи-

зической активности, вне зависимости от индивиду-

альных особенностей 

Инновационные методы обучения: применение со-

временных методов обучения и технологий для эффек-

тивности процесса физического воспитания детей 

Продвижение социальной вовлеченности: стимули-

рование социальной взаимосвязи и соревновательного 

духа через использование фиджитал спорта 

5.  Практические примеры 

успешной интеграции фиджи-

тал спорта в образовательные 

программы 

Игровые структуры: внедрение игровых структур на 

уроках физической культуры, используя технологии, 

способствует активизации участия и интереса детей 

Виртуальные соревнования: организация виртуаль-

ных соревнований стимулирует соревновательный дух, 

а также стимулирует положительные эмоции от дости-

жений в физической активности 

Интерактивные педагогические методы:  
использование интерактивных методов обучения будет 

способствовать формированию состояния осознанной 

недостаточности физической активности у детей 

ВЫВОДЫ Основываясь на современных представлениях о фиджитал спорте 

как инструменте вовлечения детей в систематические занятия физическими упражнени-

ями, можно сделать следующие основные выводы: фиджитал спорт – многообещающий 

инструмент, его потенциал в обеспечении разнообразных методов и стимулов для уча-

стия в активном образе жизни требует дальнейшего внимания и исследований;  целесо-

образно разрабатывать и внедрять фиджитал-спортивные программы, учитывая индиви-

дуальные потребности и предпочтения детей с учетом равновесия между виртуальными 

и традиционными формами занятий; создавать и поддерживать условия для доступа де-

тей к физкультурно-спортивным технологиям; оптимизировать баланс между учебой, 

отдыхом и физической активностью. 
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Студенческий спорт: направления и перспективы развития 
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Аннотация. В статье представлено исследование по вопросам влияния занятий раз-

личными видами физической активности на студенческую молодежь и ее стремление к здо-

ровому образу жизни. Высказывается мнение о недостатке интереса к занятиям спортом и 

поддержке здоровья студенческой молодежи. Сделаны выводы о том, что занятия физиче-

скими упражнениями способствуют не только улучшению физической формы, но и разно-

стороннему развитию студентов. Приведены способы привлечения студенческой молодежи 

к регулярным тренировкам и занятиям спортом. Представлены практические методы, кото-

рые помогут улучшить результаты занятий спортом и физической активностью среди сту-

дентов.  

Ключевые слова: студенческий спорт, личность, физическая культура, студенче-

ская молодежь.  

 

Student sports: directions and development prospects 
Manzhela Maxim Vladimirovich 

Tamarov Ivan Stepanovich  

Duyunov Pavel Yuryevich  

Kuznetsova Natalia Viktorovna 

Volgograd State Technical University, Volgograd 

Abstract. The article examines the impact of various types of physical activity on students 

and their desire for a healthy lifestyle. The opinion is expressed about the lack of interest in sports 

and health support among students. Conclusions are drawn that physical exercises contribute not 

only to improving physical fitness, but also to the versatile development of students. The ways of 

attracting students to regular training and sports are given. Practical methods are presented that will 

help improve the results of sports and physical activity among students. 

Keywords: student sport, personality, physical education, student youth. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В статье обсуждается, какое влияние спорт оказывает на сту-

дентов и каким образом способствует развитию здорового образа жизни. Один из 

ключевых аспектов государственной стратегии в области спорта – это способство-

вание развитию студенческого спорта и стимулирование здорового образа жизни 

среди молодежи. В настоящее время молодежь не сильно заинтересована в заботе о 

своем здоровье посредством занятий физической культурой, что приводит к сниже-

нию популярности занятий спортом в обществе, особенно среди молодежи. Данное 

исследование направлено на изучение возможностей для развития студенческого 

спорта в России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сегодня все больше людей проявляют 

интерес к вопросам, связанным с занятиями различными видами спорта и здоровым 

образом жизни. Безусловно, в нашей стране активно воплощаются различные ини-

циативы и мероприятия в области спорта на различных уровнях – от международ-

ных до региональных. 

Как считает Туровский А.Н., одновременно «наблюдается снижение заин-

тересованности молодых людей в поддержании здорового образа жизни и участии 

в спортивных мероприятиях» [1]. Это может быть связано с закрытием мест, где 
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молодежь занимается спортом, а также с сокращением финансирования физкуль-

турных программ из-за экономической ситуации. Некоторые объекты для проведе-

ния спортивных мероприятий стали использоваться для бизнес-целей.  

В данном контексте необходимо рассмотреть, какое значение имеет спорт 

для студенческой молодежи. По мнению экспертов, спорт играет значительную 

роль в культуре, способствуя улучшению здоровья и формированию личности. По-

этому необходимо включать спорт в процесс формирования личности. Одно из клю-

чевых направлений в студенческом спорте – стимулирование студентов к постоян-

ным занятиям физическими упражнениями. Студенческий спорт рассматривается в 

рамках общей образовательной цели. По мнению Шевченко С.В., студенты нужда-

ются в «занятиях физической культурой и спортом, которые могут осуществляться 

в двух различных формах: 

- внеучебные занятия, которые организовывает спортивный клуб; 

- тренировки, проводимые кафедрой физвоспитания» [2]. 

В результате спортивные клубы координируют действия спортивных групп 

в учебном заведении, в то время как кафедры физической культуры обеспечивают 

управление образовательным процессом. Описанные методы проведения занятий 

спортом имеют важное значение для развития спортивной культуры среди студен-

тов.  

Рисунок 1 демонстрирует основные векторы развития студенческого 

спорта, а также методы, используемые для повышения эффективности физического 

развития студенческой молодежи. Используются различные методы для повышения 

эффективности физической культуры среди студентов, но они имеют свои трудно-

сти. Одна из ключевых задач заключается в том, чтобы молодежь проявляла больше 

интереса к активному образу жизни и здоровому образу питания. 

Согласно исследованию А.М. Старостенко, для «развития личности моло-

дого человека посредством улучшения результатов в занятиях спортом необходимо 

изучить изменения в управлении институтом спорта на данный момент и сохранить 

успешные практики в этой области в нашей стране» [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления развития студенческого спорта 
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В настоящее время государственные органы активно работают над улучше-

нием результатов физической активности, сосредоточившись на двух ключевых 

направлениях: 

- улучшение спортивной рекламы и продвижение спортивных услуг, а 

также управление в сфере спорта; 

- предоставление возможностей для студенческой молодежи организовать 

свое свободное время таким образом, чтобы они формировали здоровый образ 

жизни. 

Возможными показателями эффективности этих направлений могут быть: 

- повышение уровня знаний и навыков у студенческой молодежи в области 

здоровья и личностного роста с помощью специализированных методов и подходов; 

- развитие учреждений спортивной направленности, адаптированных под 

запросы и увлечения студенческой молодежи и ориентированных на выполнение 

программ, охватывающих как региональные, так и специфические цели. 

В настоящее время в России наблюдается неоднозначное развитие студен-

ческого спорта, различные структуры, включая студенческие лиги, спортивные фе-

дерации и университеты, активно ищут свои собственные пути для продвижения 

этого направления. Перед принятием решения о цифровом развитии студенческого 

спорта возникает вопрос о выборе между интеграцией в государственную структуру 

и сотрудничеством с коммерческими партнерами для расширения возможностей. 

Эти факторы способствуют развитию цифровой трансформации в области физиче-

ской культуры и спорта в России. 

В настоящее время актуальным вопросом является отсутствие устоявшихся 

норм поведения в цифровом мире, что необходимо для гармоничного взаимодей-

ствия цифровых технологий с обществом. В настоящее время акцент смещается с 

технических аспектов, таких как машины, двигатели, обработка данных и анали-

тика, на формирование новой спортивной культуры, изменение поведенческих шаб-

лонов и мотивации в работе с цифровыми средствами у всех, кто связан со спортом 

– как профессионалов, так и любителей, студентов. 

Заметное улучшение можно заметить в развитии Информационной си-

стемы, используемой Ассоциацией Студенческого Баскетбола. В начале разработки 

системы никто из пользователей не был уверен в ценности этого инструмента. Сейчас 

все больше лиг обращается за добавлением данных в систему, потому что они убеди-

лись в ее удобстве и поняли, что анализ большого объема цифр необходим для разви-

тия баскетболистов. 

Мы наблюдаем значительные изменения на федеральном уровне в преодо-

лении сопротивления к цифровым технологиям на примере работы платформы для 

занятий спортом «Мой спорт». Сейчас в разработке находятся инновационные про-

граммы для руководителей спортивных школ, тренеров, спортсменов и их родите-

лей в различных регионах. Таким образом, цифровые средства становятся важным 

элементом поддержки в подготовке к спортивным мероприятиям. 

Современные методы, такие как использование виртуальной реальности, 

мобильных приложений и социальных сетей, открывают новые перспективы для 

привлечения студентов к занятиям спортом. Эти направления привлекательны, 
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легко доступны и индивидуализированы, что способствует стимулированию моло-

дежи к активному образу жизни. 

Необходимо продолжить изучение этого направления, чтобы выявить 

наилучшие методы для популяризации занятий физической культурой и спортом 

среди студентов в учебных заведениях. Разнообразие подходов и цифровых средств 

будет способствовать эффективному привлечению студентов к здоровому образу 

жизни и физической культуре. 

Сейчас наблюдается увеличение объемов строительства спортивных соору-

жений для проведения занятий спортом. Тем не менее, многие студенты не прояв-

ляют интерес к спорту из-за ограниченных возможностей для занятий спортом на 

базе вуза. Решение этой проблемы будет способствовать достижению выдающихся 

результатов, выявлению спортивного потенциала на более поздних возрастных эта-

пах и повышению уровня подготовки в любительском спорте. 

ВЫВОДЫ. Спорт связан с широким кругом организаций и лиц, включая 

страховые компании, транспортные службы, спортивные учебные заведения, СМИ, 

государственные органы, компании, производящие спортивное оборудование, 

спонсоров, банки и зрителей. Для достижения оптимальной эффективности си-

стемы студенческого спорта необходимо активное участие всех указанных участни-

ков. Из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие студенческого спорта 

играет важную роль в формировании личности студентов.  
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Аннотация. В статье представлено исследование по разработке комплекса специ-

альных упражнений для повышения уровня скоростно-силовых способностей с применением 

плиометрических упражнений во время практических занятий по дисциплине «Общая физи-

ческая подготовка». Использовали упражнения с резкими мышечными напряжениями, кото-

рые возникали при столкновении или ударе тела с опорой. Анализ полученных данных под-

тверждает положительные изменения в физическом состоянии юношей студентов-первокурсни-

ков и эффективность разработанного комплекса. 

Ключевые слова: студенты-первокурсники, общая физическая подготовка, ско-

ростно-силовые способности, плиометрические упражнения. 
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Abstract. The article presents a study on the development of a set of special exercises to 

increase the level of speed and strength abilities with the use of plyometric exercises during practical 

classes in the discipline "General Physical Training". Exercises were used with sharp muscle tensions 

that arose when the body collided or hit the support. The analysis of the obtained data confirms positive 

changes in the physical condition of first-year male students and the effectiveness of the developed 

complex. 

Keywords: first-year students, general physical training, speed and strength abilities, 

plyometric exercises. 

 

ВВЕДЕНИЕ. М. П. Стародубцев, О. И. Пономарев, Т. В. Сапсаева (2024) 

считают, что «одной из основных задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, 

коррекция физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности. Физическими качествами принято называть врожденные 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность и целесообразная двигательная деятельность человека» [1].  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

44 

 

Ю.Д. Железняк и А.В. Лейфа (2020) описали процесс и методы развития 

скоростно-силовых качеств, для того чтобы гармонично повысить уровень трени-

рованности у студентов для достижения высоких результатов в спортивной деятель-

ности [2]. 

Гусарова Н.Н. (2005) акцентирует внимание на следующем: «процесс фи-

зического воспитания в вузе предусматривает использование разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для общей и профессионально-при-

кладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность сту-

дента к будущей профессии, и во многом обусловливает возможность освоения всех 

остальных ценностей» [3]. Кайгородова А.В., Митриченко Р.Х. (2015) изучали уро-

вень развития быстроты и мышечной силы студентов, что в значительной мере 

предопределяет достижение ими хороших результатов во многих видах спорта. По-

скольку почти для всех видов спортивных упражнений характерно комплексное 

развитие и проявление быстроты и силы, возникла необходимость в ознакомлении 

студентов с физическими упражнениями для развития скоростно-силовых способ-

ностей [4]. Шутьева Е. Ю., Зайцева Т. В. (2016) рассматривают скоростно-силовые 

способности как проявление в действиях, где наряду с силой требуется высокая ско-

рость движений (легкоатлетические прыжки и метания, спринт, бокс, рывок штанги 

и т. д.) [5]. Некоторые из таких скоростно-силовых проявлений получили название 

взрывной силы. Этим термином обозначают способность достигать максимума про-

являемой силы по ходу движений в возможно меньшее время (оценивается, в част-

ности, скоростно-силовым индексом – отношением максимального значения силы 

в данном движении ко времени достижения этого максимума). Известно, что разви-

тие скоростно-силовых способностей обусловлено в той или иной мере развитием 

собственно силовых способностей. Вместе с тем, максимальные показатели скорости 

движений не связаны прямо пропорционально с максимальными проявлениями силы.  

Также авторами Шутьевой Е. Ю., Зайцевой Т. В. было отмечено, что: «Осо-

бое место в развитии двигательных возможностей занимают скоростно-силовые 

способности, высокий уровень развития которых играет большую роль при дости-

жении высоких результатов во многих видах спорта». Данные научно-методиче-

ской литературы и спортивной практики доказывают, что развитие скоростно-сило-

вых способностей влияет на формирование способности к высокой степени концен-

трации усилий в разных фазах бега на скорость, в прыжках и метаниях, в спортив-

ных и подвижных играх, в единоборствах и т.п. [5]. 

А.В. Малыхин, А.Э. Сапожникова, С.М. Струганов (2020) в своей статье 

отметили, что: «Особенностью показателей укрепления и сохранения здоровья яв-

ляется физическая культура. С учетом того, что физическая потребность на сего-

дняшний день у молодого поколения снизилась, что ведет к гиподинамии» [6]. Пар-

шакова В. М. выделила, что: «Скоростно-силовая подготовка – важная составная 

часть разносторонней физической подготовки. Два этих качества постоянно свя-

заны с движением и определяют его. Различные прыжковые упражнения очень по-

пулярны среди молодёжи и студентов, так как ещё с детства являются неким «раз-

влекающим» моментом на занятиях физической культурой. По этой причине крайне 
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интересно подметить, что подобные упражнения помогают развивать скоростно-си-

ловые качества. Скоростно-силовая подготовка – это совокупность средств и мето-

дов комплексного воспитания быстроты и силы с целью обеспечения всестороннего 

гармонического физического развития человека» [7]. И. Ф. Ибрагимов, С.В. Абза-

лова, А.И. Муртазина, А. Г. Коржева (2018) обобщали, что: «время для занятия 

спортивно-двигательной активности в индивидуальной работе студента – это целе-

направленная деятельность, которая может скорректировать физическое состояние 

организма, приводит к гармоничному развитию физического и психического состо-

яния» [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Эксперимент проводился на базе ин-

ститута физической культуры БГПУ им. М. Акмуллы г. Уфы, студенты были поде-

лены на две группы – экспериментальную и контрольную – по 11 юношей в каждой. 

Для определения эффективности разработанного комплекса упражнений был про-

веден межгрупповой анализ исследуемых показателей до и после педагогического 

эксперимента. 

В разработанный комплекс входили упражнения с весом собствен-

ного тела, плиометрического характера, такие как: бег с высоким подниманием 

бедра, прыжково-беговые упражнения через барьеры, прыжки через барьеры двумя 

ногами, прыжки в высоту с двух ног. Подъем на тумбу прыжком с двух ног с после-

дующим падением свободного тела (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Результаты тестовых показателей экспериментальной и контрольной групп юно-

шей-студентов (n=20) до начала исследования (М ± m) 

Тестовые задания До начала эксперимента 

КГ ЭГ 

Прыжок в длину с места, см 227±0,04 224±0,02 

Р1-межгрупповое р>0,05 

Тройной прыжок с места, см 574±0,14 579±0,04 

Р2-межгрупповое р>0,05 

Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы с ис-

ходного положения, стоя, см 

619±0,11 616,0±0,9 

Р3-межгрупповое р>0,05 

Прыжки со скакалкой классические за 30 сек. 74±0,13 76±0,08 

Р4-межгрупповое р>0,05 

Примечание: М – среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней 

арифметической; р – показатель t-критерия Стьюдента; Р1 – межгрупповое различие; Р2 

– межгрупповое различие; Р3 – межгрупповое различие; Р4 – межгрупповое различие. 

 

В показателях тестовых упражнений до эксперимента, представленных в 

таблице 1, достоверных различий между результатами в группах не обнаружено ни 

в одном из тестовых упражнений (р > 0,05). Полученные данные говорят об одина-

ковом уровне подготовленности обеих групп юношей-студентов до эксперимента.  

Представленные в таблице 2 результаты показали достоверно значимые 

различия во всех тестовых упражнениях (р < 0,05). 
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Таблица 2 – Результаты тестовых показателей экспериментальной и контрольной групп юно-

шей-студентов (n=20) после окончания исследования (М ± m) 

Тестовые задания По окончании эксперимента 

КГ ЭГ 

Прыжок в длину с места, см 247±0,01 251±0,02 

Р1-межгрупповое р<0,05 

Тройной прыжок с места, см 595±0,01 601±0,03 

Р2-межгрупповое р<0,05 

Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы с ис-

ходного положения, стоя, см 

651±0,05 660±0,04 

Р3-межгрупповое р<0,05 

Прыжки со скакалкой классические за 30 сек. 84±0,04 90±0,03 

Р4-межгрупповое р<0,05 

Примечание: М – среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней 

арифметической; р – показатель t-критерия Стьюдента; Р1 – межгрупповое различие; Р2 

– межгрупповое различие; Р3 – межгрупповое различие; Р4 – межгрупповое различие. 
 

ВЫВОДЫ. Опираясь на результаты проведенного педагогического иссле-

дования, можно сделать заключение о том, что разработанные комплексы упражне-

ний, направленные на развитие скоростно-силовых качеств юношей-первокурсни-

ков, позволят достичь более высокого прироста данных физических качеств. Экспе-

риментальное исследование позволило убедиться в эффективности разработанного 

комплекса упражнений. Выявлено, что реализация разработанных комплексов 

упражнений позволила добиться значимых изменений во всех тестовых упражне-

ниях экспериментальной группы юношей-первокурсников во время учебных заня-

тий по общей физической подготовке с применением полиметрических упражне-

ний. По завершении экспериментальной части были получены статистически зна-

чимые данные, что свидетельствует о том, что реализация разработанного ком-

плекса упражнений обеспечила более интенсивные изменения в показателях физи-

ческой подготовленности юношей-первокурсников экспериментальной группы, по 

сравнению с показателями контрольной группы. 
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Перечень упражнений для формирования техники прямых ударов руками 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос методического сопровождения сотрудни-

ков ФСИН России в процессе физической подготовки. Представлен перечень подготовитель-

ных упражнений для изучения техники прямых ударов руками в процессе тренировочной де-

ятельности. Данный перечень упражнений может быть адаптирован к сотрудникам, не име-

ющим опыта занятий ударными видами единоборств. Авторы предлагают использование 

этих упражнений при подготовке сотрудников на первоначальном этапе обучения в процессе 

служебной деятельности.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, подгото-

вительные упражнения, прямые удары руками, сотрудники ФСИН России, уголовно-испол-

нительная система.  

 

A list of exercises for forming the technique of direct punches 

Mikhailov Andrey Sergeevich1, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Sharipov Adik Nakievich2, candidate of pedagogical sciences, professor 
1Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Perm 
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Abstract. This article discusses the issue of methodological support for employees of the 

Federal Penitentiary Service of Russia in the process of physical training. A detailed plan for stud-

ying the technique of punches in the course of training activities is presented. This list of exercises 

can be adapted to employees who do not have experience in shock martial arts. The authors propose 

the use of these exercises in the preparation of employees at the initial stage of training in the course 

of official activity. 

Keywords:  professionally applied physical training, preparatory exercises, direct 

punches, employees of the Federal Penitentiary Service of Russia, the penal enforcement system. 

 

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития общества и совершенствова-

ния уголовно-исполнительной системы Российской Федерации немаловажное вни-

мание уделяется физическому воспитанию сотрудников данного ведомства. Одним 

из наиболее значимых направлений кадровой политики Федеральной службы ис-

полнения наказания России является профессиональная подготовка рядового и офи-

церского состава сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС). 

Огромная роль в этом направлении принадлежит профессиональной служебной и 

физической подготовке. Именно занятия по данному направлению формируют про-

фессиональные качества, которые необходимы сотрудникам для выполнения ими 

оперативно-служебных задач.  

На занятиях по физической подготовке с сотрудниками Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее ФСИН России) решаются задачи прикладного 

характера, и большая часть из них ориентирована на специфику прохождения 

службы. В этой связи, каждый сотрудник обязан соответствовать по уровню физи-

ческой подготовки квалификационным требованиям для замещения должности в 

данном ведомстве. Помимо этого, каждый сотрудник обязан проходить периодиче-

скую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связан-

ных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение техники ударов руками необ-

ходимо начинать с понятий: общий центр тяжести тела, точка опоры, площади 
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опоры, устойчивые и неустойчивые положения. Также необходимо изучить основ-

ные боевые стойки, дистанции, передвижения, следя за ошибками и применением 

необоснованно больших усилий, особенно в плоскости собственной неустойчиво-

сти. Занимающиеся должны понять и прочувствовать, что оппонента, который 

выше, массивней и сильнее, можно обезвредить с применением минимальных уси-

лий. 

При этом очень важно, чтобы ось вращения нападающего и обороняюще-

гося находилась на одном расстоянии от тел и проходила через общий центр масс, 

причем у проводящего прием она находится неподвижно в плоскости оптимального 

приложения сил и устойчивости, а у атакующего смещается в плоскость неустойчи-

вости и постепенно совмещается с плоскостью отключения мышечного корсета 

спины.  

Технические действия выполняются в правосторонней и левосторонней 

стойках в статическом положении на несопротивляющемся оппоненте.  

В итоге сотрудники должны хорошо представлять оси отключения основ-

ных мышц тела, рычаги воздействия, направление действия векторов силы, выведе-

ние проекции центра масс за площадь опоры, плоскости неустойчивости. 

Далее по мере формирования определенных устойчивых умений нужно 

накладывать на них ударную технику рук, объясняя при этом плоскость оптималь-

ного приложения сил во время удара, вектор удара, разложение сил при касании 

ударной поверхности, положение частей тела, работу центра тяжести, волновую 

структуру удара и ее воздействие на внутренние органы (так как в разминку вво-

дится большое количество подготовительных, подводящих и имитирующих упраж-

нений, понимание, уяснение и формирование умений происходит быстро), безопас-

ное положение собственного тела, головы, подбородка, перекрытие руками и но-

гами собственных уязвимых мест, плоскостей возможных ответных ударов, направ-

ление взгляда, физиологические и психологические процессы, происходящие при 

нанесении удара. Одновременно эти упражнения служат для укрепления мышц тела 

и ударных поверхностей. Все удары должны быть реальными и проводиться до 

конца, единственное ограничение – скорость. Она устанавливается по согласова-

нию. Необходимо видеть и чувствовать положение партнера во время проведения 

удара. Он должен, смещаясь в плоскость неустойчивости, терять равновесие, не поз-

воляющее ему нанести ответный удар и позволяющее нападающему выйти на се-

рию ударов.  

Во время этого этапа обучения очень полезно для расслабления давать ими-

тирующие и подготовительные упражнения на реакцию (пятнашки, реакцию на 

свет, звук, касание), внимание (смена направления, уровня удара, скорости, харак-

тера), психологическую устойчивость (падение с высоты спиной вперед на маты, 

руки партнеров, работа в темноте, нанесение партнером ударов ладошками в лоб с 

перекрытием глаз, необходимо видеть и чувствовать удар на всей траектории, мо-

мент касания лба, глаза при этом не закрывать, можно усложнить упражнение пе-

риодическим уходом в момент касания с линии атаки) [2, 3].  

Одиночные прямые удары руками 

Техника ударов руками является простой и в то же время эффективной 

защитой и контратакой на различных дистанциях. Прямые удары являются 

эффективным средством для атак с дальней и средней дистанции. В большинстве 

случаев прямые удары применяются для продолжения технического действия с 

целью развития серии ударов руками и ногами, а также проведения бросковой 

техники и последующего задержания лица, оказывающего противоправное 

действие.  
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Упражнение №1.  

- И.п., боевая позиция. 

1.  Выполнить левый прямой удар рукой в голову с одновременным сокра-

щением дистанции левой ногой.  

2. Принять исходное положение.  

Упражнение выполняется из боевой позиции с дальней или средней дистан-

ции. В конечной фазе удара атакующая рука прямая, ноги согнуты, пятка дальней 

ноги не касается поверхности опоры, правая рука прижата к корпусу и подбородку. 

Взгляд направлен в направлении удара. Количество повторений данного упражне-

ния от 20 до 50 раз.  

На первоначальном этапе обучения данному техническому действию целе-

сообразно выполнять упражнения под счет с целью формирования правильного 

двигательного навыка и исправления технических ошибок. Совершенствование 

данного технического элемента целесообразно проводить по сигналу (хлопку, 

свистку, в парах, на снарядах).   

Типичные ошибки: 

- удар левой рукой наносится с места, без подшага левой ноги; 

- в процессе нанесения удара ноги атакующего прямые;  

- атакующая рука в конечной фазе удара согнута в локтевом суставе; 

- в конечной фазе удара корпус атакующего отклонен (вниз, влево, вправо); 

- неустойчивое положение атакующего, потеря баланса. 

Упражнение №2.  

- И.п., боевая позиция. 

1. Выполнить левый прямой удар рукой в туловище с одновременным вы-

падом левой ноги (сокращая дистанцию, принять устойчивое положение).  

2. Исходное положение.  

Упражнение выполняется из боевой позиции с дальней или средней дистан-

ции. В конечной фазе удара атакующая рука прямая, впередистоящая нога согнута, 

пятка дальней ноги не касается поверхности опоры, правая рука прижата к корпусу 

и подбородку, спина прямая. Взгляд направлен в направлении удара. Количество 

повторений данного упражнения от 20 до 50 раз.  

На первоначальном этапе обучения данному техническому действию целе-

сообразно выполнять упражнения под счет с целью формирования правильного 

двигательного навыка и исправления технических ошибок. Совершенствование 

данного технического элемента целесообразно проводить по сигналу (хлопку, 

свистку, в парах на снарядах).   

Типичные ошибки: 

- удар левой рукой наносится с места, без выпада левой ногой; 

- в процессе нанесения удара ноги атакующего прямые;  

- рука атакующего в конечной фазе удара согнута в локтевом суставе; 

- в конечной фазе удара корпус атакующего отклонен (вниз, влево, вправо); 

- неустойчивое положение атакующего, потеря баланса. 

Упражнение №3.  

- И.п., боевая позиция. 
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1.  Выполнить правый прямой удар рукой в голову с одновременным под-

шагом левой ноги, сокращая дистанцию.  

2. Принять исходное положение.  

Упражнение выполняется из боевой позиции с дальней или средней дистан-

ции. В конечной фазе удара рука прямая, ноги согнуты, пятка дальней ноги не каса-

ется поверхности опоры, левая рука прижата к корпусу и подбородку. Взгляд 

направлен в направлении удара. Количество повторений данного упражнения от 20 

до 50 раз.  

На первоначальном этапе обучения данному техническому действию целе-

сообразно выполнять упражнения под счет с целью формирования правильного 

двигательного навыка и исправления технических ошибок. Совершенствование 

данного технического элемента целесообразно проводить по сигналу (хлопку, 

свистку, в парах на снарядах).   

Типичные ошибки: 

- удар правой рукой наносится с места, без сокращения дистанции; 

- в процессе нанесения удара ноги атакующего прямые;  

- рука атакующего в конечной фазе удара согнута в локтевом суставе; 

- в конечной фазе удара корпус атакующего отклонен (вниз, влево, вправо); 

- неустойчивое положение атакующего, потеря баланса. 

Упражнение №4.  

- И.п., боевая позиция. 

1. Выполнить правый прямой удар рукой в туловище с одновременным вы-

падом левой ноги (сокращая дистанцию, принять устойчивое положение).  

2. Исходное положение.  

Упражнение выполняется из боевой позиции с дальней или средней 

дистанции. В конечной фазе рука прямая, впередистоящая нога согнута, пятка 

дальней ноги не касается поверхности опоры, левая рука прижата к корпусу и 

подбородку, спина прямая. Взгляд направлен в направлении удара. Количество 

повторений данного упражнения от 20 до 50 раз. 

На первоначальном этапе обучения данному техническому действию целе-

сообразно выполнять упражнения под счет с целью формирования правильного 

двигательного навыка и исправления технических ошибок. Совершенствование 

данного технического элемента целесообразно проводить по сигналу (хлопку, 

свистку, в парах на снарядах).   

Типичные ошибки: 

- удар правой рукой наносится с места, без выпада левой ногой; 

- в процессе нанесения удара обе ноги атакующего прямые;  

- рука атакующего в конечной фазе удара согнута в локтевом суставе; 

- в конечной фазе удара корпус атакующего отклонен (вниз, влево, вправо); 

- удар наносится без вращательного движения корпусом и тазом; 

- неустойчивое положение атакующего, потеря баланса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Необходимо отметить тот факт, что боевая готовность 

сотрудников ФСИН России является немаловажной составляющей их 

профессиональной деятельности. Чтобы тренировочный процесс по усвоению 
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навыков формирования техники ударов руками был эффективным, необходимо 

целенаправленно и методически обоснованно подходить к данному вопросу. В 

данной статье рассмотрен вопрос формирования техники прямых ударов руками и 

представлен определенный перечень простых подготовительных упражнений для 

решения поставленной задачи. В последующих публикациях авторами будет 

представлена методика формирования техники ударов руками и ногами.  
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УДК 796.011.3 

Содержание специальных комплексов физических упражнений 

для поддержания функциональной подготовленности 

во время менструального цикла студенток вузов 
Поддубная Татьяна Владимировна 

Рябчук Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Санкт-

Петербург 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по применению спе-

циальных комплексов функционального тренинга для поддержания функциональной подго-

товленности студенток вузов во время менструальных циклов. Применение индивидуального 

подхода к каждой испытуемой позволило чередовать комплексы функционального тренинга 

под разные цели, направленность и задачи тренировки в зависимости от менструального пе-

риода. Эффективность специальных комплексов подтверждена в процессе исследования. 

Ключевые слова: функциональная подготовленность, функциональный тренинг, 

менструальный цикл, функциональное состояние, студентки, физические упражнения. 
 

The content of special sets of physical exercises to maintain functional fitness 

during the menstrual cycle of female university students 
Poddubnaya Tatyana Vladimirovna 

Ryabchuk Vladimir Vladimirovich, candidate of pedagogical sciences, professor 

Russian Academy of National Economy and Public Administration, St. Petersburg 

Abstract. The article presents the results of a study on the use of special complexes of 

functional training to maintain the functional fitness of female university students during menstrual 

cycles. The use of an individual approach to each subject made it possible to alternate complexes of 

functional training for different goals, orientation and tasks of training depending on the menstrual 

period. The effectiveness of special complexes has been confirmed in the process of research. 

Keywords: functional preparedness, functional training, menstrual cycle, functional state, 

female students, physical exercises. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В связи с развитием информационных технологий, учебной 

загруженностью, малоподвижным образом жизни, стрессом, отсутствием сбаланси-

рованного рационального питания ежегодно снижается уровень функционального 

состояния студенток, отсутствует интерес к физической культуре. Девушки посе-

щают занятия только с целью получения «зачета». Необходимо применять разнооб-

разные средства и методы физической культуры [1, c. 295] для мотивации студенток 

к тренировкам и повышению функциональной подготовленности, учитывая физио-

логические особенности женского организма. 

Во время обучения большинство студенток основной группы здоровья пере-

ходят в подготовительную или полностью освобождаются от занятий. Целью и зада-

чей физического воспитания является формирование умения правильно использовать 

основные средства и методы физической культуры для сохранения здоровья, повы-

шения функционального состояния организма и достижения уровня физического раз-

вития, необходимого для успешной профессиональной деятельности [2, c. 474]. 

Наибольший оздоровительный эффект на занятиях в процессе физического 

воспитания студенток достигается при комплексном использовании нескольких его 

видов или направлений. Такое сочетание необходимо, в первую очередь, для того, 

чтобы обеспечить равномерное распределение физической нагрузки на основные 
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мышечные группы. Не менее важно при этом и то, что комплексные разнонаправ-

ленные занятия не приводят к однообразию, снижению эмоциональности занятий и 

потере к ним интереса [3].  

Необходимо найти такой способ, который позволит заниматься с весом соб-

ственного тела [4], используя упражнения для адаптации к повседневной жизни. В 

исследовании применялось направление функционального тренинга, когда трени-

ровки подходят студенткам любого уровня физической подготовленности, ком-

плексно развивают физические качества и двигательные функции организма. Его 

особенностью за короткое время является повышение функциональной подготов-

ленности. В функциональный тренинг входят интервальные, равномерные, пере-

менные, круговые методы, повышающие интерес к занятиям физической культу-

рой. Тренировки проводятся с весом собственного тела, нагрузка увеличивается за 

счет интенсивности и сложнокоординационных упражнений в разных плоскостях 

опоры. Функциональные тренировки универсальны, при этом для эффективности 

поддержания функциональной подготовленности студенток необходимо учитывать 

факторы женского организма. 

Цель исследования – разработать содержание и определить эффективность 

специальных комплексов функционального тренинга для поддержания функцио-

нального состояния студенток вузов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Студентки имеют цикл 

менструальных изменений, который влияет на все системы женского организма, ко-

гда происходят видоизменения в составе крови, снижается тонус мышц (появляется 

отечность), происходят перепады настроения, появляется усталость в мышцах и в 

физическом состоянии. В менструальные периоды суставы у девушек становятся 

более подвижными и эластичными, поэтому необходимо для поддержания физиче-

ской подготовленности подбирать упражнения с акцентом на гибкость и мобиль-

ность суставов. 

Во время менструальных фаз, которых всего пять, по-разному проявляется 

работоспособность. В секреторной фазе (сразу после менструации) – самая высокая 

работоспособность, необходимо давать более тяжелые нагрузки на развитие вынос-

ливости, силы, быстроты. Наименьшая и самая низкая работоспособность – в дни 

овуляторной и менструальной фазы, девушки способны к кратковременным, интен-

сивным нагрузкам и надо делать акцент на координацию, равновесие в медленном 

темпе. Девушкам рекомендуется тренироваться во все менструальные периоды. 

Необходимо повышать функциональное состояние путем специально подобранных 

комплексов физических упражнений, которые в зависимости от менструальной фазы 

и цели тренировки можно чередовать.  

В исследовании приняли участие 160 девушек. В экспериментальной 

группе восемьдесят студенток занимались в течение учебного года по составлен-

ным комплексам функционального тренинга. В контрольной группе восемьдесят 

испытуемых занимались по рабочей программе дисциплины элективных курсов по 

физической культуре. Для менструального периода разработаны два специальных 

комплекса, направленных на развитие общего телосложения, гибкости, координа-

ции, равновесия, баланса, силы и выносливости. Цель разработанных специальных 
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комплексов – регулирование и поддержание нагрузки в аэробном режиме с оздорови-

тельной направленностью тренировки. К задачам относятся ознакомление и разучи-

вание упражнений: изучить технику упражнений; изучить последовательность 

упражнений; задействовать все мышечные группы, за исключением поперечной 

мышцы живота; развитие подвижности суставов и связок. 

Методика проведения первого специального комплекса включает круговую 

форму выполнения упражнений, которые выполняются последовательно по 40-45 

секунд. Всего выполняется 3-4 круга, отдых между кругами – полторы-две минуты, 

в зависимости от восстановления испытуемых. Методика проведения второго спе-

циального комплекса имеет круговую последовательность, где упражнения выпол-

няются подряд по 15-20 повторений от трех до четырех кругов, в зависимости от 

самочувствия. Отдых между кругами – две минуты. 

Специальные комплексы при наличии менструального цикла у студенток про-

водились каждый месяц, по две тренировки в неделю. Раз в неделю в очном формате 

обучения и дополнительно – самостоятельно дома под контролем преподавателя. 

Для определения эффективности по оценке субъективных показателей про-

веден опрос и анкетирование испытуемых. Для оценки уровня функциональной 

подготовленности использовали пробу Мартине. Для тестирования функциональ-

ного состояния применяли пробы Генче и Штанге. Тестирование проводили после 

менструального цикла. Полученные результаты оценивали и обрабатывали по кри-

терию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для обеспечения обратной связи сту-

дентки вели дневник самоконтроля и менструальных циклов, использовался инди-

видуальный подход на занятиях по физической культуре, который позволил подби-

рать комплексы функционального тренинга в зависимости от менструального пери-

ода, не пропуская занятия. По результатам опроса смена комплексов и чередование 

специальных комплексов во время менструального цикла делают занятия интерес-

ными, разнообразными и комфортными по функциональному состоянию. 

По тестированию суждения о кислородном обеспечении организма и харак-

теристике общего уровня тренированности девушек при задержке дыхания на вдохе 

(проба Штанге) результаты представлены в таблице 1. Результаты тестирования за-

держки дыхания на выдохе (проба Генче) представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – среднее значение признака пробы Штанге до и после исследования 

Проба Штанге В начале исследования В конце исследования 

ЭГ 34.200±9.914 52.500±15.516 

КГ 33.219±8.934 39.125±10.443 

Таблица 2 – среднее значение признака пробы Генче до и после исследования 

Проба Генче В начале исследования В конце исследования 

ЭГ 21.087±7.428 40.250±9.220 

КГ 20.963±6.599 24.500±6.424 
 

Составленные специальные комплексы функционального тренинга поддер-

живают и увеличивают скорость протекания обменных процессов, функциональ-

ных возможностей дыхательного центра и дают возможность контролировать эф-

фективность тренировочных программ во время менструального периода. 
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Анализ представленных в таблице 3 данных показывает увеличение пока-

зателей функциональной подготовленности у всех девушек, это подтверждает эф-

фективность поддержания функциональной подготовленности при применении 

специальных комплексов физических упражнений во время менструального пери-

ода для студенток. 
 

Таблица 3 – Оценка сравнения результатов до и после исследования ЭГ по пробе Мартине [5] 

ПОСЛЕ 

Кол-во 

человек 

ДО 

Кол-во 

человек 

% при-

роста 
оценка 

ПОСЛЕ 

Кол-во 

человек 

ДО 

Кол-во 

человек 

% при-

роста 
оценка 

3  <25 «5,0» 5 8 
50,0-

55,9 
«3,8» 

7  
25,1-

29,9 
«4,8» 2 10 

56,0-

60,9 
«3,6» 

12  
25,1-

34,9 
«4,6» 3 16 

61,0-

65,9 
«3,4» 

18 5 
35,0-

39,9 
«4,4» 2 14 

66,0-

70,9 
«3,2» 

15 5 
40,0-

44,9 
«4,2»  10 

71,0-

74,9 
«3,0» 

13 8 
45,0-

49,9 
«4,0»  4 

75,0-

79,9 
«2,8» 

 

Из полученных данных, представленных в таблице 4, видно, что оценка 

среднего показателя пробы Мартине у девушек в ЭГ значительно повысилась по 

сравнению с результатами КГ. Таким образом, при применении специальных ком-

плексов функционального тренинга во время менструального цикла функциональ-

ное состояние студенток вузов поддерживается на должном уровне, а в процессе 

учебного года может повышаться. 
 

Таблица 4 – Среднее значение признака оценки пробы Мартине до и после исследования 

Проба Мартине В начале исследования В конце исследования 

ЭГ 3.330±0.408 4.260±0.402 

КГ 3.272±0.376 3.522±0.438 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для поддержания или повышения функциональной под-

готовленности студенток в процессе физического воспитания важно учитывать фи-

зиологию, функции и особенности женского организма. Применение индивидуаль-

ного подхода к каждой студентке позволило чередовать комплексы и физические 

упражнения функционального тренинга под разные цели и задачи тренировки в за-

висимости от менструального периода. 

По результатам исследования показатели экспериментальной группы зна-

чительно выше в сравнении с контрольной группой. Таким образом, эффективность 

специальных комплексов функционального тренинга для поддержания функцио-

нального состояния студенток вузов обоснована, так как позволяет девушкам не 
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пропускать занятия во время менструального цикла и поддерживать функциональ-

ную подготовленность. Эффективность содержания специальных комплексов под-

тверждается повышением функционального состояния студенток.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Рябчук В. В., Ефимов-Комаров В. Ю. Методическая коррекция рабочей учебной программы 

по физической культуре в СЗИУ РАНХиГС при переходе на освоение курса за шесть семестров // Науч-

ные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2013. Т. 4, № 2 (9). С. 295. 
2. Ефимов-Комаров В. Ю., Ефимова-Комарова Л. Б., Рябчук В. В. Организация учебного про-

цесса по физической культуре с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний // Труды 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. Т. 200. С. 474. 
3. Рудякова И. В., Прокофьева Л. К., Гафоров Ш. А. Повышение функциональной подготов-

ленности студенток средствами фитнес-технологий гимнастической направленности // Физическая куль-

тура и спорт – основы здоровой нации : материалы V Международной научно-практической конферен-

ции. Чита : Забайкальский государственный университет, 2019. С. 82–86. EDN: VLKALD. 

4. Поддубная Т. В. Эффективность и влияние функционального тренинга на физическую и 

функциональную подготовленность студентов // Актуальные тенденции и инновации в развитии физи-
ческой культуры и спорта в системе образования России и за рубежом : материалы научно-практической 

конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 26 января 2023 года. Санкт-Петербург : Се-

веро-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, 2023. С. 141–145.  
5. Шафикова Л. Р., Греб А. В., Маркешина О. С. Тестовый контроль в системе измерения и 

оценки физической и функциональной подготовленности студентов. Уфа : Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, 2019. С. 31. 
REFERENCES 

1. Ryabchuk V. V., Efimov-Komarov V. Yu. (2013), “Methodical correction of the working curricu-
lum in physical culture at the NWIU RANHiGS during the transition to the development of the course in six 

semesters”, Scientific proceedings of the Northwestern Institute of Management RANHiGS, Vol. 4, No. 2 (9), p. 

295. 
2. Efimov-Komarov V. Yu., Efimova-Komarova L. B., Ryabchuk V. V. (2013), “Organization of the 

educational process in physical culture using a point-rating system for assessing knowledge”, Proceedings of the 

St. Petersburg State University of Culture and Arts, Vol. 200, p. 474. 
3. Rudyakova I. V., Prokofieva L. K., Gaforov Sh. A. (2019), “Improving the functional fitness of 

female students by means of fitness technologies of gymnastic orientation”, Physical culture and sport - funda-

mentals of a healthy nation, materials of the V International scientific and practical conference, Chita, Za-
baikalsky State University, pp. 82–86. 

4. Poddubnaya T. V. (2023), “Effectiveness and influence of functional training on physical and func-

tional preparedness of students”, Current trends and innovations in the development of physical culture and 
sports in the education system of Russia and abroad, Materials of a scientific and practical conference with 

international participation, St. Petersburg, Northwestern Institute of Management – branch of RANEPA, pp. 

141–145. 
5. Shafikova L. R., Greb A. V., Markeshina O. S. (2019), “Test control in the system of measuring 

and evaluating the physical and functional fitness of students”, Ufa, pp. 31. 

 

Информация об авторах:  

Поддубная Т.В., старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта, 

poddubnayatatiana21@gmail.com,https://orcid.org/0009-0009-6952-5474;  
Рябчук В.В., профессор кафедры физической культуры и спорта, ryabchuk-vv@yandex.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-2518-8383  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Поступила в редакцию 17.03.2024. 

Принята к публикации 13.04.2024. 

  

mailto:poddubnayatatiana21@gmail.com,https://orcid.org/0009-0009-6952-5474
mailto:ryabchuk-vv@yandex.ru


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

58 

 

УДК 796.011.3 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности физической работоспособности и 

физической подготовленности студентов-медиков. Проведен сравнительный анализ дина-

мики физической подготовленности по результатам тестов за 5 лет обучения: беговых ди-

станций, прыжков в длину с места, силовых упражнений. Проведен анализ уровня физиче-

ской подготовленности и функциональных резервов у студентов различных курсов и факуль-

тетов в 2019 – 2023 годах. Выявлено достоверное снижение уровня физической подготовлен-

ности и функциональных резервов, которые наблюдались у студентов за 5-летний период 

обучения, при занятиях физической культурой один раз в неделю. 

Ключевые слова: студенты-медики, физическая культура, физическая подготов-

ленность, физическая работоспособность, функциональные резервы, двигательная актив-

ность. 
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Abstract. The article discusses the features of physical performance and physical fitness 

of medical students. A comparative analysis of the dynamics of physical fitness based on test results 

over 5 years of study was conducted: running distances, standing long jumps, and strength exercises. 

An analysis of the level of physical fitness and functional reserves among students from different 

courses and faculties in 2019-2023 was carried out. A significant decrease in the level of physical 

fitness and functional reserves was observed among students during the 5-year period of study, with 

physical education classes held once a week. 

Keywords: medical students, physical education, physical fitness, physical performance, 

functional reserves, physical activity. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Успешная подготовка квалифицированных врачей тесно свя-

зана с сохранением и укреплением их здоровья [1].  При обучении же в вузе сту-

денты получают значительный объем профессиональных знаний, большое количе-

ство разнообразной информации, внедрение инновационных образовательных тех-

нологий, что невозможно усвоить без соответствующего уровня психической, ум-

ственной, эмоциональной и физической подготовленности [2]. Целенаправленное 

формирование профессионально важных свойств и качеств личности студента-ме-

дика в соответствии со стандартами высшего образования предусматривает доста-

точную двигательную активность, так как молодой специалист, ведущий подвиж-

ный образ жизни и систематически занимающийся физическими упражнениями, 

может выполнять большую работу, чем человек, ведущий малоподвижный образ 
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жизни [3]. Низкий уровень физической работоспособности часто неблагоприятно от-

ражается на состоянии сопротивляемости организма по отношению к различным, 

чаще всего к простудным и воспалительным заболеваниям [4]. 

В период обучения студент в особенности имеет необходимость в двига-

тельном режиме, по этой причине малая динамичность, не компенсируемая нуж-

ными согласно объему и насыщенности физиологическими перегрузками, приводит 

к формированию сочетанных патологий [5]. Наиболее часто в анамнезе студентов 

присутствуют неврозы, вегетососудистый синдром, функциональная кардиопатия, 

заболевания ОДА, ЖКТ [6]. Статистические данные показывают, что более 50% сту-

дентов, приходящих на 1 курс, имеют те или иные патологии, а из числа выпускников 

университета сейчас более 80 % невозможно назвать совершенно здоровыми [7]. 

Проблема низкого уровня двигательной активности не вызывает сомнения, 

это подтверждается профильными исследованиями, результатами международного 

опросника по физической активности (IPAQ). Из-за недостатка свободного времени 

студенты меньше уделяют внимания двигательной активности, ведут малоподвиж-

ный образ жизни, находятся без мышечных нагрузок, что приводит к возрастанию 

статических напряжений. В этой связи было проведено исследование влияния фи-

зической нагрузки на уровень физической подготовленности студентов основной 

медицинской группы при 2-х часовых занятиях в неделю в точках контроля 1 и 10 

семестры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего иссле-

дования явилось изучение показателей физической работоспособности и подготов-

ленности студентов Кубанского и Астраханского государственных медицинских 

университетов в течение пяти лет обучения.  

Первый этап исследования был проведен в 2019 году на первом курсе, в нем 

приняли участие 118 юношей и 97 девушек основной медицинской группы, в 2023 

году на пятом курсе, эти же студенты – 89 юношей и 77 девушек – были обследо-

ваны повторно. Определяли уровень физической работоспособности (ФР) с помо-

щью двухступенчатого степ-теста (PWC170), величина которого коррелирует с по-

казателем максимального потребления кислорода (МПК), который рассчитывали по 

формуле МПК=1,7*РWC 170 + 1240.  

Анализ результатов исследования проводили по общепринятым методи-

кам. Вычислительные операции по реализации общеизвестных методов статистиче-

ского анализа выполняли с помощью компьютерного статистического пакета 

«STATISTICA 12,5». При этом рассчитывали среднюю арифметическую величину 

(М) и ошибку репрезентативности (± m). Оценку уровня статистической значимости 

различий изучаемых показателей проводили с использованием параметрического 

парного и непарного t-критериев Стьюдента для зависимых и независимых выбо-

рок. Исходно установленный уровень статистической значимости р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Физическую подготовленность студен-

тов оценивали по результатам: беговых дистанций (100 м, 500 м и 1000 м), прыжков 

в длину с места, силовых упражнений для мышц живота и верхних конечностей.  

Анализ полученных результатов показал, что ФР и МПК у студентов-меди-

ков к пятому курсу имели тенденцию к снижению. Так, величина PWC170 у студен-

тов составляла в среднем 771.5±5,2кгм/мин, у студенток 546.3±7,3кгм/мин, что со-

ответствует показателям молодых здоровых нетренированных мужчин и женщин. 
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Показатель МПК у юношей составил 2,6±0,2л/мин, а у девушек 2,2±0,1л/мин. В 

ходе анализа физической подготовленности студентов мы выявили достоверное 

ухудшение всех показателей к 5 курсу (р ≤ 0,05), кроме силовых упражнений для 

мышц живота.  В легкоатлетической дисциплине девушки на 5 курсе пробегали 100 

м на 4,5% (18,6±0,1с), а юноши на 5% (14,7±0,2с) медленнее, чем на 1 курсе (р 

<0.039). Результат в прыжках в длину с места у студентов ухудшился на 10% 

(220,3±0,8см), р= 0,044, у студенток на 4% (161,8±1,16см) р < 0,047. В силовых 

упражнениях у юношей в подтягивании на перекладине результат ухудшился на 

30% (9,7±0,4 повторений), р=0,038, у девушек уменьшилось количество повторений 

разгибания рук в упоре лежа на 11% (22,1±0,5повторений), р <0,043. В легкоатлети-

ческой дисциплине в беге на 500 метров у девушек и 1000 метров у юношей на 5 

курсе результат ухудшился на 12,1% и 13,3% соответственно (2,41±0,9с., р <0,042 и 

4,49. ±0,7с. Р <0,045), по сравнению с показателями на 1 курсе. 

Таблица 1 – Гемодинамические показатели у студентов на I и V курсах 

                       Протокол I курс  Протокол V курс 

№
 т

ес
та

 

Резуль-

тат 

ЧСС в 

покое 

ЧСС на 1 

минуте 
восста-

новления 

(уд./ 
мин.) 

ЧСС на 5 
минуте-

восста-

новлени 

Резуль-

тат 

ЧСС в 

покое 

ЧСС на 1 
минуте 

восста-

новления 

ЧСС на 5 
минуте 

восста-

новлени 

1 

Функциональный тест на велоэргометре (5 мин. мощность от до 100 вт) 

Выпол-

нен 
76,5±4,6 155,3±7,1 91,3±5,5 

Выпол-

нен 
77,3±5,0 

171,0±8,1

⁎ 

102,4±5,3

⁎ 

2 

Ведение баскетбольного мяча по заданным локациям (2 мин.) 

Выпол-

нен 
77,0±5,7 134,9±6,9 90,5±7,2 

Выпол-

нен 
76,5±6,5 

145,3±6,8 

⁎ 

97,1±6,0 

⁎ 

3 

Броски баскетбольного мяча в корзину со штрафной линии 10 бросков (мяч подает ассистент) 

Выпол-
нен 

76,9±4,4 98,7±5,9 88,1±4,7 
Выпол-

нен 
78,5±6,0 

117,5±5,1 
⁎ 

97,3±7,6 
⁎ 

4 

Игра в баскетбол (10 мин.) 

Выпол-

нен 
74,9±4,4 153,6±8,0 117,4±8,9 

Выпол-

нен 
79,6±4,6 

168,4±4,3 

⁎ 

122,0±4,7 

⁎ 

5 

Прием - передача волейбольного мяча в парах (2 мин) 

Выпол-

нен 
76,1±3,9 121,6±5,7 98,2±6,4 

Выпол-

нен 
77,1±6,1 125,2±6,4  101,9±6,3  

6 

Игра в волейбол (10 мин.) 

Выпол-

нен 
75,5±4,0 110,3±4,9 88,2±5,0 

Выпол-

нен 
76,3±5,9  115,6±6,3  91,7±6,1  

Примечание: - ⁎ Р < 0,05. 

Анализ показателей (табл. 1) ответной реакции сердечно-сосудистой си-

стемы на физическую нагрузку в начале занятий физической культурой на I и V 

курсах позволяет сделать заключение о значимом снижении регуляторно-адаптаци-

онного потенциала сердечно-сосудистой системы. Принимая во внимание, что сту-

денты старших курсов в своем большинстве начинают работать и прекращают за-

нятия в спортивных секциях, тем самым снижая свой резервный потенциал. Выпол-

нение сложнокоординационных двигательных действий (игра в баскетбол) после 

длительного перерыва или нерегулярных занятий вызывает иррациональное напря-

жение двигательно-мышечной системы, что в свою очередь отражается на гемоди-

намических показателях. 
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ВЫВОДЫ: 

- одноразовые академические занятия в неделю по физической культуре не 

вносят положительной коррекции в функциональный статус и физическую подго-

товленность организма студентов, тем не менее, такой формат занятий позволяет 

студентам освоить методику самостоятельных занятий, выбрать индивидуальный 

режим двигательной активности; 

- в целях повышения уровня функциональных резервов и физической под-

готовленности студентов целесообразно использовать физические упражнения, раз-

вивающие общую выносливость; 

- принимая во внимание низкий уровень физической подготовленности сту-

дентов, необходимо уделять внимание освоению методики самоконтроля при заня-

тиях двигательной активностью в режиме дня; 

- полученные данные подтверждают необходимость формирования у студен-

тов потребности в занятиях двигательной активностью в течение всего времени обуче-

ния в вузе; 

- для студентов старших курсов на фоне дефицита времени, по нашему мнению, 

целесообразно применять плавающий график учебно-тренировочных занятий по видам 

спорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о необходимости повышения двигательной активности студентов, что может быть 

реализовано в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом. При 

этом, по нашему мнению, эффективные занятия в индивидуальном формате воз-

можны лишь при условии освоения методологической компетенции самостоятель-

ного планирования адекватной физической нагрузки по объёму и интенсивности.   
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Свиридов Борис Александрович1,2, кандидат педагогических наук, доцент  

Клейменова Мария Дмитриевна1  
Бриленок Наиля Булатовна2, кандидат философских наук, доцент  

Звягинцев Петр Николаевич1  

Гуськова Елена Владимировна2  
1Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 
2Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния занятий плаванием на пси-

хологическое состояние школьников 15-17 лет. С помощью психологического теста Торн-

дайка была определена избирательность внимания детей, которая после проведения экспери-

мента стала значительно выше. Также на основе субъективных ощущений у детей снизились 

усталость, сонливость и повысился уровень положительного эмоционального состояния по-

сле серии занятий плаванием.   

Ключевые слова: плавание, психологическое состояние, дети, школьники. 
 

The impact of swimming on the psychological state of schoolchildren 
Sviridov Boris Aleksandrovich1,2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Kleimenova Maria Dmitrievna1  
Brilenok Nailia Bulatovna2, candidate of philosophy, associate professor 

Zvyagintsev Petr Nikolaevich1  

Guskova Elena Vladimirovna2  
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 
2National Research University «MPEI», Moscow 

Abstract. The article discusses the impact of swimming activities on the psychological 

state of 15-17 year-old students. Using the Thorndike psychological test, the selectivity of children's 

attention was determined, which significantly increased after the experiment. Additionally, based 

on subjective feelings, fatigue and drowsiness decreased, and the level of positive emotional state 

increased in children after a series of swimming sessions. 

Keywords: swimming, psychological state, children, schoolchildren. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Умеренная физическая активность положительно влияет на 

все системы организма человека: дыхательную, сердечно-сосудистую, кровенос-

ную, пищеварительную, выделительную. При этом улучшается психологическое 

состояние и работа центральной нервной системы. Научно доказано, что занятия 

физическими упражнениями способствуют созданию новых нейронных связей в го-

ловном мозге. Следовательно, физическая активность положительно влияет и на ин-

теллектуальные способности человека [1, 2]. Плавание является одним из самых по-

лезных видов физической активности. С помощью занятий плаванием человек не 

только укрепляет все свои мышцы, но также улучшает и совершенствует деятель-

ность сердечно-сосудистой и дыхательной систем своего организма. На основе ана-

лиза научно-методической литературы можно констатировать, что в настоящее 

время недостаточно исследований по вопросам влияния плавания на психологиче-

ские и когнитивные способности занимающихся. Помимо физической активности 

при плавании любым стилем (кроль, брасс, баттерфляй, стиль на груди), свойства 

воды положительно влияют на занимающихся: температура воды улучшает про-

цессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, плотность воды 

создает эффект гидромассажа, улучшая тем самым кровоснабжение, в том числе в 

головном мозге [1]. У школьников в старших классах повышается учебная нагрузка, 

что приводит к пагубному влиянию на их психологическое состояние. Ситуация 
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усугубляется при подготовке к экзаменам. Все это приводит к возникновению 

стресса, состояния тревожности, депрессии и страха потерпеть неудачу. В таких со-

стояниях ученики не способны рационально и эффективно мыслить, выполнять 

свои учебные обязательства. В связи с этим важно заниматься профилактикой дан-

ных состояний, одной из форм которой является физическая активность. Физиче-

ские упражнения, особенно плавание, нормализуют работу центральной нервной 

системы, улучшают гормональный фон, а также положительно влияют на настрое-

ние и психическое состояние обучающихся.   

Целью исследования является рассмотрение влияния плавания на психоло-

гическое состояние школьников старших классов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проходило в 2022/2023 

учебном году в городе Москве на базе школы №1080, в нем приняли участие 72 

ученика из 10 классов: 38 юношей и 34 девушки. Контрольная группа состояла из 

36 человек юношей и девушек в возрасте 16±1 год. Экспериментальная группа 

также состояла из 36 человек юношей и девушек в возрасте 16±1 год. В контрольной 

и экспериментальной группах было равное количество как юношей, так и девушек. 

Перед началом проведения эксперимента законные представители обучающихся 

дали письменное согласие на участие их детей в эксперименте. В рамках занятий по 

физической культуре контрольная группа занималась лыжной подготовкой, а экс-

периментальная группа плаванием. Эксперимент проходил после зимних каникул и 

длился 30 академических часов. Занятия проходили 2 раза в неделю в соответствии 

с учебным планом. В начале и после каждого занятия обучающиеся проходили тест 

Торндайка, который направлен на диагностику внимания. Также было проведено 

короткое анкетирование, состоящее из трех вопросов:  

1. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние? 

2. Насколько сильно вы чувствуете себя уставшим? 

3. Насколько сильно вы хотите спать? 

На каждый вопрос предлагалось ответить по шкале от 1 до 5, где 1 – низкий 

показатель оценивания, 5 – высокий показатель. При выполнении теста Торндайка 

интерпретация результатов была следующая: выполнение теста за 160 секунд и 

меньше – высокий уровень избирательности внимания и оценивается в 3 балла. Вы-

полнение теста в диапазоне времени 170-239 секунд – 2 балла. Выполнение теста 

240 секунд и более – низкий уровень избирательности, который оценивался в 1 балл. 

В таблице 1 представлены результаты анкетирования в контрольной группе до и 

после проведения занятий.   

Таблица 1 – Результаты анкетирования контрольной группы  

 X 

до занятий 

X 

после занятий 

Т критерий Ось значимости 

Тест Торндайка 2,27 ± 0,03 1,64 ± 0,04 2,3 В зоне  

неопределенности 

Вопрос №1 3,2 ± 1,3 4,5 ± 2,9 3,6 В зоне значимости 

Вопрос №2 2,7 ± 1,7 4,4 ± 3,3 3,3 В зоне значимости 

Вопрос №3 3,0 ± 2,2 5,0 ± 3,8 3,4 В зоне значимости 
 

Результаты таблицы обрабатывались параметрическим T-критерием Стью-

дента. Из таблицы видно, что уровень внимания сильно снижается после занятия 
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физической культурой. Это ожидаемо, так как физическая активность требует во-

влечения всех ресурсов организма. Сразу после занятия центральная нервная си-

стема может утомляться, но впоследствии происходит восстановление процессов 

возбуждения и торможения до оптимальных параметров. При самоанализе самочув-

ствия у учеников выявлено значительное улучшение их настроения после занятия. 

Это подтверждает факт о том, что физическая культура улучшает психологический 

фон занимающихся.  

В таблице 2 представлены результаты анкетирования в экспериментальной 

группе до и после проведения занятий.   

Таблица 2 – Результаты анкетирования экспериментальной группы  

 X 

до занятий 

X 

после занятий 

Т крите-

рий 

 

Ось значимости 

Тест Торндайка 2,0 ± 2 3,2 ± 4 3,1 Вне зоны  

значимости 

Вопрос №1 3,1 ± 1,2 4,3 ± 2,6 3,4 В зоне значимости 

Вопрос №2  2,9 ± 8 3,7 ± 1,4 2,8 В зоне  

неопределенности 

Вопрос №3 3,7 ± 1,6 2,1 ± 1,2 3,8 В зоне значимости 
 

Результаты таблицы также обрабатывались T-критерием Стьюдента. 

Видно, что уровень концентрации внимания стал выше, что говорит о положитель-

ном влиянии занятий плаванием на когнитивные способности детей. Также повы-

силось настроение и снизилась сонливость, незначительно повысилась степень 

усталости. 

В таблице 3 приводится сравнительный анализ результатов контрольной 

(КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после 30 академических часов занятий.  

Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов КГ и ЭГ после проведения эксперимента 

 КГ ЭГ Т критерий Ось значимости 

Тест Торндайка 1,64 ± 0,04 3,2 ± 4 4,2 В зоне значимости 

Вопрос №1 4,5 ± 2,9 4,3±2,6 1 В зоне  

незначимости 

Вопрос №2 4,4 ± 3,3 3,7 ± 1,4 2,3 В зоне  

неопределенности 

Вопрос №3 5,0 ± 3,8 2,1 ± 1,2 5,2 В зоне значимости 
 

Данные таблицы обрабатывались методами математической статистики. 

По Т-критерию Стьюдента наблюдаются статистически значимые различия при 

сравнении показателей контрольной и экспериментальной групп. Из таблицы 

видно, что, согласно тесту Торндайка, уровень избирательности внимания у детей 

экспериментальной группы (которые занимались плаванием) стал выше, чем у де-

тей контрольной группы (у которых проходила лыжная подготовка). Также члены 

контрольной группы выше оценивали свою усталость и сонливость после занятий. 

Уровень эмоционального состояния в обеих группах стал значительно выше.  

ВЫВОДЫ. Согласно нашему исследованию, плавание положительно вли-

яет на психологическое состояние школьников. При выполнении теста Торндайка 

было показано, что после 30 академических часов занятий плаванием уровень изби-
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рательности внимания у детей стал значительно выше. Также на основе субъектив-

ных ощущений у детей снизились усталость, сонливость и повысился уровень по-

ложительного эмоционального состояния после занятий.    
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по разработке ком-

плекса профессионально-прикладных физических упражнений для студентов. Изучено вли-

яние индивидуальных профессионально-прикладных физических упражнений на состояние 

здоровья студентов, проходящих обучение на кафедре «Информационных технологий». До-

казано, что профессионально-прикладные физические упражнения положительно влияют на 

общее здоровье студентов. Установлено, что внедрение в образовательный процесс профес-

сионально-прикладных физических упражнений позволит студентам поддерживать состоя-

ние здоровья, а также физической, психической и функциональной подготовленности в 

наилучшем состоянии. 

Ключевые слова: физическая культура в вузе, профессионально-прикладные фи-

зические упражнения, здоровье студентов. 

 

The impact of professionally applied physical exercises on the health of students 

Uymanova Irina Petrovna 

Kondrashov Dmitry Maksimovich 

Ufa State Petroleum Technical University, Institute of Petroleum Refining and Pet-

rochemistry, Salavat 

Abstract. The article presents the results of a study on the development of a set of profes-

sionally applied physical exercises for students. The influence of individual professionally applied 

physical exercises on the health of students studying at the Department of Information Technologies 

is studied. It has been proven that professionally applied physical exercises have a positive effect on 

the overall health of students. It has been established that the introduction of professionally applied 

physical exercises into the educational process will allow students to maintain the state of health, as 

well as physical, mental and functional fitness in the best condition. 

Keywords: physical education at the university, professionally applied physical exercises, 

student health. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Достижению высоких результатов студентами по специально-

сти «Автоматизирование управление бизнес-процессами и финансами», в первую 

очередь, способствует их работоспособность. Правильное планирование процесса 

обучения студентов с учетом использования профессионально-прикладных физиче-

ских упражнений, а также правильное восстановление позволяет студентам достигать 

наивысших результатов в обучении. В ходе нашего исследования мы остановимся на 

физической, функциональной и психологической подготовленности студентов.  

Существенное значение для нашего исследования представляет изучение 

взаимосвязи между здоровьем (физическим, психологическим, функциональным) 

человека и его эффективностью в профессиональной деятельности [1].  

Мы полностью разделяем мнение ученого Н. С. Панчук, который утвер-

ждает, что успешность профессиональной деятельности в значительной степени за-

висит от состояния здоровья человека и его способности адаптироваться к рабочим 

условиям. При этом активность в профессиональной сфере и способность выпол-

нять профессиональные обязанности на высоком уровне свойственны лишь тем, кто 

обладает хорошим физическим и психических здоровьем [1]. 
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Исследователи В. А. Масляков, А. В. Коробков установили, что в последнее 

десятилетие компьютеризация охватила практически все сферы жизнедеятельности 

человека. В связи с этим, профессии, связанные с программированием и информа-

ционными технологиями [2], вызывают особый интерес. Однако этот вид профес-

сиональной деятельности неразрывно связан с интеллектуальным трудом, протека-

ющим в условиях малой двигательной активности и продолжительного сохранения 

однотипной статической позы, что в свою очередь может привести к увеличению 

утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению самочувствия [2, 3]. 

Учитывая вышесказанное, была поставлена следующая ЦЕЛЬ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ – доказать, что профессионально-прикладные физические упражнения по-

ложительно влияют на общее здоровье студентов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе нашего исследо-

вания мы использовали следующие методы:  

- анализ научной литературы по данной теме; 

- педагогический эксперимент, который включал тестирование на утомляе-

мость и работоспособность (Ж. Аззопарди), память на числа (А. А. Карелин), кон-

центрацию внимания (Мюнстерберга). Для исследования функционального состоя-

ния использовали тест ЧСС, ЖЕЛ, пробу Штанге и Генче [4]. Для изучения физиче-

ской подготовленности использовали контрольные упражнения (упор лежа на лок-

тях, упор сидя у стены, сед углом, вис на согнутых руках и прыжки на скакалке).  

В педагогическом эксперименте приняли участие студенты 18-19 лет ка-

федры Информационных технологий на базе Института нефтепереработки и нефте-

химии Уфимского государственного нефтяного технического университета г. Сала-

вата. Были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная – по 12 

человек. Процесс обучения в группах был построен по стандартной учебной про-

грамме, но в процесс обучения были внедрены разработанные комплексы профес-

сионально-прикладных физических упражнений, которые выполняли весь учебный 

год. Перед началом и в конце педагогического эксперимента в группах были прове-

дены тестирования функционального состояния, физической и психологической 

подготовленности.  

Одним из основных средств физической культуры для студентов являются 

профессионально-прикладные физические упражнения из атлетической гимна-

стики. Специально подобранный комплекс профессионально-прикладных физиче-

ских упражнений, направленных на развитие гибкости, координации движений, вы-

носливости и силы мышц, помогает укрепить мышцы спины, шеи, улучшить осанку 

и предотвратить развитие спазмов и болей в спине, которые часто возникают при 

длительной работе за компьютером.  

Были разработаны следующие прикладные физические упражнения, адап-

тированные к физическим, психологическим и функциональным возможностям 

студентов: комплекс упражнений для рук и запястий, гимнастика для глаз, кардио-

упражнения, растяжка шеи и спины, статические (изометрические) упражнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При внедрении профессионально-при-

кладных физических упражнений в учебный процесс снижается утомляемость и по-

вышается психологическая, физическая и функциональная работоспособность, что, 

в свою очередь, повышает результативность процесса обучения студентов.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

69 

 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблицах 1, 2, 3.  

Таблица 1 – Показатели психологической подготовленности испытуемых контрольной и экс-

периментальной групп в начале и в конце эксперимента 

Тест 

Показатели в начале 

эксперимента 

t 

p ≥ 

0,05 

Показатели в конце 

эксперимента 

t 

p ≥ 

0,05 Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Экспери-

ментальная 

группа 

(n=12) 

Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Экспери-

менталь-

ная группа 

(n=12) 

Утомляемость и 

работоспособ-

ность 

(Ж. Аззопарди), 

% 

31±1,35 33±1.46 1,19 36±1,56 43±1,34 4,1* 

Память на числа 

(А. А. Карелин), 

баллы 

5,15±1,49 5,56±1,78 0,17 6,25±1,23 10,47±1,37 2,62* 

Концентрация 

внимания 

(Мюнстер-

берга), сл 

12,1±0,37 13,7±0,33 1,92 17,9±0,32 23,7±0,21 8,1* 

Примечание: Х0,05 = 2,18 (табличное значение). * – различия статистически значимы. 

 
Таблица 2 – Показатели функциональной подготовленности испытуемых контрольной и экс-

периментальной групп в начале и в конце эксперимента 

Тест 

Показатели в начале 

эксперимента 

t 

p ≥ 

0,05 

Показатели в конце 

эксперимента 

t 

p ≥ 

0,05 Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Эксперимен-

тальная 

группа 

(n=12) 

Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Экспери-

менталь-

ная группа 

(n=12) 

ЧСС в покое, 

уд / мин 
72,28±7,25 71,33±7,32 0,27 71,37±5,35 66,47±4,67 1,55 

ЖЕЛ, мл 3854±18,33 3864±12,72 1,79 3915±24.3 3932±19,5 
2,56

* 

Проба Штанге, 

с 
46,23±6,41 46,61±6,32 0,11 48,50±7,78 56,20±6,70 

2,28

* 

Проба Генче, с 21.15±1,23 21,76±1,56 0,36 21,85±1,15 25,45±0,87 
2,53

* 

Примечание: Х0,05 = 2,18 (табличное значение), * – различия статистически значимы. 
 

В начале эксперимента группы имели примерно одинаковые результаты. В 

конце эксперимента в экспериментальной группе все показатели значительно улуч-

шились по сравнению с контрольной группой.  

Проведенные исследования демонстрируют, что использование професси-

онально-прикладных физических упражнений способствует снижению негативного 

влияния сидячего образа жизни на организм студентов. Систематическое выполне-

ние комплекса профессионально-прикладных физических упражнений способ-

ствует укреплению мышц спины, шейных и плечевых мышц, улучшению осанки, 

понижению утомляемости и повышению работоспособности. 
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Таблица 3 – Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной и экспери-

ментальной групп в начале и в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 

Показатели в начале 

эксперимента 

t 

p ≥ 

0,05 

Показатели в конце 

эксперимента 

t 

p≤ 

0,05 Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Эксперимен-

тальная 

группа 

(n=12) 

Контроль-

ная группа 

(n=12) 

Экспери-

менталь-

ная 

группа 

(n=12) 

Упражнение 

упор лежа на 

локтях, с 

93,3±3,24 94,6±3,49 0,51 95,4±2,32 101,3±2,27 2,75* 

Упражнение 

упор сидя у 

стены, с 

78,5±5,53 80,1±6,45 0,46 80,2±4,34 87,4±4,03 2,48* 

Упражнение 

сед углом, с 
34,62±1.34 35,43±1.56 0,47 35,43±1,23 40,23±0,87 3,31* 

Вис на согну-

тых руках, с 
15,4±0,78 16,4±0,67 0,83 18,4±0,56 23,3±0,75 4,26* 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин, раз 

85,4±6,12 86,5±6,23 0,32 90,2±5,67 97,3±5,34 2,15* 

Примечание: Х0,05 = 2,18 (табличное значение), * – различия статистически значимы. 

 

ВЫВОДЫ. Выявлено, что внедрение в образовательный процесс комплекс 

профессионально-прикладных физических упражнений позволит студентам поддер-

живать состояние здоровья, физической, психической и функциональной подготов-

ленности в наилучшем состоянии, снижать утомляемость и повышать свою работо-

способность.  
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Панчук Н. С. Формирование здоровьесберегающей ответственности студентов вуза : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.01. Кемерово, 2007. 220 с. 
2. Воронкова А. А., Зубарев Ю. А., Ализар Т. А., Ананкин Д. А. Педагогическая практика бу-

дущих специалистов в области физической культуры в рамках новых требований к высшему образова-

нию // Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2023. № 1 (43). С. 144–151. 
3. Гавришина О. Н. Формирование готовности студентов классического университета к ис-

пользованию информационно-компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Кемерово, 2004. 276 c.  
4. Зубарев Ю. А., Горбачева В. В., Финогенова Н. В., Астафьев Н. В. Методические особенно-

сти эффективного обучения управленцев в вузе для сферы физической культуры и спорта: современные 

требования // Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2022. № 3 (41). С. 119–125. 
REFERENCES 

1. Panchuk N. S. (2007), ‘‘Formation of health-saving responsibility of university students”, dis-

sertation, Kemerovo, 220 p. 
2. Voronkova A. A., Zubarev Yu. A., Alizar T. A., Anankin D. A. (2023), ‘‘Pedagogical practice 

of future specialists in the field of physical culture within the framework of new requirements for higher educa-

tion’’, Physical education and sports training, Vol. 1 (43), pp. 144–151.  
3. Gavrishina O. N. (2004), ‘‘Formation of readiness of classical university students to use infor-

mation and computer technologies in their future professional activities”, dissertation, Kemerovo, 276 p.  

4. Zubarev Yu. A., Gorbacheva V. V., Finogenova N. V, Astafyev N. V. (2022), ‘‘Methodological 
features of effective training of managers in higher education for the field of physical culture and sports: modern 

requirements’’, Physical education and sports training, Vol. 3 (41), pp. 119–125. 

Информация об авторах: Уйманова И.П., старший преподаватель кафедры «Информацион-

ных технологий», uimanova_ira@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7624-7371.  

Поступила в редакцию 18.03.2024.   

Принята к публикации 07.04.2024. 

mailto:uimanova_ira@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-7624-7371


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

71 

 

УДК 378.14  

Влияние физической подготовленности сотрудника 

правоохранительных органов на его имидж 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния физической подготовленности 

на формирование имиджа сотрудника правоохранительных органов, её необходимости и 

пользы для профессиональной подготовки. Методика исследования заключалась в сравнении 

статистических данных по оценке гражданами образа сотрудников правоохранительных ор-

ганов за последние годы, а также в проведении анонимного анкетирования населения. В про-

цессе обсуждения результатов исследования выявлены основные факторы, которые влияют 

на восприятие образа сотрудников правоохранительных органов, также были затронуты про-

блемы, препятствующие развитию их физической подготовленности. Результаты исследова-

ния подтвердили положительное влияние физической подготовленности на формирование 

имиджа сотрудника в глазах общественности. 

Ключевые слова: сотрудник правоохранительных органов, имидж, физическая 

подготовленность, боевые приемы борьбы, физическое состояние. 
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Abstract. The article discusses the impact of physical fitness on the image of law enforce-

ment officer, its necessity, and its benefits for professional training. The research methodology in-

volved comparing statistical data on citizens' perception of law enforcement officers' image over the 

past years, as well as conducting anonymous population surveys. During the discussion of the re-

search results, key factors influencing the perception of law enforcement officers' image were iden-

tified, and issues hindering their physical fitness development were also addressed. The research 

results confirmed the positive influence of physical fitness on the formation of an officer's image in 

the eyes of the public. 

Keywords: law enforcement officer, image, physical fitness, fighting techniques, physi-

cal condition. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в России спорт и занятия физической куль-

турой имеют широкое распространение как социокультурное явление и средство 

повышения физического и психологического здоровья населения. Данное положе-

ние касается также и работников органов охраны правопорядка [1]. Важность физи-

ческой подготовленности для сотрудников правоохранительных органов обуслов-

лена следующими факторами: 

1. Физическая подготовленность сотрудников играет важную роль в успеш-

ном выполнении их служебных обязанностей. 

2. Сохранение высокого уровня профессионализма в правоохранительных 

органах напрямую связано с физическим состоянием сотрудников. 
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3. Физическая подготовленность сотрудников правоохранительных орга-

нов как внешний фактор способствует не только повышению общей безопасности в 

обществе, но и оказывает положительное влияние на их имидж [2]. 

В современном обществе имидж играет ключевую роль в формировании 

первого впечатления о человеке, он несет в себе информацию о социальном статусе, 

профессиональных качествах и культурных предпочтениях, может воздействовать 

на социальное и профессиональное восприятие человека, создавая стойкие стерео-

типы [3]. 

Одной из важных составляющих имиджа является физическая форма. По-

ходка, осанка и телосложение человека в целом формируются в результате занятий 

спортом, постоянных тренировок. Именно поэтому физическая подготовленность 

сотрудника правоохранительных органов оказывает наибольшее влияние на его об-

раз в глазах общественности. Уверенный шаг, статная осанка – всё это позволяет 

гражданам больше доверять сотрудникам и рассчитывать на них в тяжёлых ситуа-

циях. В связи с этим вопрос физической подготовленности сотрудника правоохрани-

тельных органов в формировании его имиджа является достаточно актуальным [4].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – показать, какое влияние физическая подготовка 

оказывает на имидж сотрудника правоохранительных органов в настоящее время. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи иссле-

дования: 

1. Изучить и сравнить статистические данные по оценке гражданами дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов за последние годы. 

2. Выяснить, какое значение физической подготовленности в образе со-

трудника правоохранительных органов придают граждане. 

3. Определить, какое место в формировании имиджа сотрудника право-

охранительных органов занимает физическая подготовка, и сформулировать реко-

мендации по её совершенствованию. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Основными методами получения данных 

для нашего исследования являлись изучение и анализ научно-методической литера-

туры, статистических данных, а также анонимный опрос граждан. Исследование 

проводилось на примере образа сотрудников органов внутренних дел, поскольку 

именно они напрямую работают и взаимодействуют с гражданами.  

По данным ФГКУ «ВНИИ МВД России» результаты социологических 

опросов за 2018-2022 гг. свидетельствуют о положительной динамике оценки граж-

данами деятельности полиции [5]. 

В качестве основных причин неудовлетворительной работы ОВД, по мне-

нию граждан, являются коррупция (17%), низкое качество отбора в ОВД (17%), не-

достаток профессионализма (13%), неуважение к гражданам со стороны сотрудни-

ков ОВД (12%), низкий престиж профессии в глазах общества (6%). 

Для укрепления безопасности граждан и повышения эффективности ра-

боты ОВД граждане считают необходимым решение следующих задач: повышение 

качества отбора сотрудников ОВД (62%); борьба с коррупцией в ОВД (55%); повы-

шение качества профессиональной подготовки сотрудников ОВД (50%); улучшение 

имиджа ОВД, повышение престижа профессии (21%).  
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Проанализировав указанные выше данные, мы приступили к проведению 

социального опроса граждан. Анализ результатов анкетирования, проведенного 

среди представителей различных слоев общества, позволит выявить уровень осведом-

ленности о значимости физической подготовленности сотрудников ОВД, а также 

определить наличие стереотипов или предвзятости в отношении данной темы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной части исследования будет 

проведена оценка восприятия обществом роли физической подготовки в эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов посредством анализа результатов 

анкетирования (табл. 1), в котором приняли участие 100 человек.  

Таблица 1 – Результаты опроса о влиянии физической подготовленности на имидж сотруд-

ника ОВД 

Вопрос Результаты 

Влияет ли уровень физической подготовленности 

сотрудника ОВД на его имидж? 

Да 95 

Нет 5 

Влияет ли физическая подготовленность сотруд-

ника ОВД на его профессиональную эффектив-

ность? 

Повышает эффектив-

ность 
90 

Не влияет 9 

Снижает эффектив-

ность 
1 

Насколько важна физическая подготовленность 

для выполнения служебных обязанностей сотруд-

ника ОВД? 

Очень важна 63 

Не имеет значения 1 

Важна, но может быть 

компенсирована дру-

гими навыками 

36 

Считаете ли вы, что сотрудник ОВД с хорошей 

физической подготовленностью имеет больший 

авторитет для остальных коллег? 

Да 65 

Нет 35 

Считаете ли вы, что в ОВД должны уделять 

больше внимания тренировкам и физической под-

готовке своих сотрудников? 

Да 50 

Да, но не в первую 

очередь 
49 

Нет 1 

Какое мнение о хорошей физической подготов-

ленности сотрудника ОВД, на ваш взгляд, имеет 

общество? 

Позитивное 77 

Нейтральное 20 

Негативное 3 

Считаете ли вы, что физическая подготовленность 

сотрудника ОВД должна быть обязательным тре-

бованием при приеме на службу? 

Да 62 

Только в определен-

ных подразделениях 
37 

Нет 1 

 

Во второй части исследования поднималась проблема о необходимых ме-

рах по повышению физической подготовленности сотрудников ОВД. Результаты 

данного опроса граждан представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура ответа на вопрос о необходимых мерах по повышению физической 

подготовленности сотрудников ОВД 

Физическая подготовленность сотрудников правоохранительных органов 

играет ключевую роль в формировании их имиджа и профессиональной репутации. 

В ходе исследования были проанализированы различные аспекты физической под-

готовки, влияющие на эффективность служебной деятельности сотрудников право-

охранительных органов. Можно сделать следующий вывод – высокий уровень фи-

зической подготовленности напрямую связан с повышением общественного дове-

рия к силовым структурам и восприятием сотрудников правоохранительных орга-

нов как высокопрофессиональных исполнителей своих обязанностей.  

В последние годы роль физической подготовленности сотрудников право-

охранительных органов в формировании их профессиональных компетенций и об-

щественного доверия становится объектом внимания как со стороны научного со-

общества, так и общества в целом. Один из аспектов, привлекающих внимание об-

щества к сотрудникам правоохранительных органов, – это их физическое состояние 

и внешний вид.  

Для успешной поддержки физической подготовленности сотрудников пра-

воохранительных органов необходимо создание и развитие соответствующей ин-

фраструктуры. Это включает в себя обеспечение доступа к современным спортив-

ным сооружениям, тренажерным залам, стадионам, специализированным трениро-

вочным площадкам и оборудованию. Развитие инфраструктуры также предусмат-

ривает обучение инструкторов, специализированные программы обучения и внед-

рение инновационных методик тренировок, чтобы обеспечить наиболее эффектив-

ное использование имеющихся ресурсов и повысить мотивацию сотрудников к за-

нятиям физической культурой и спортом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе проведенного исследования можно сделать 

важные выводы относительно необходимости придания высокого приоритета фи-

зической подготовке в рамках профессиональной деятельности сотрудников право-

охранительных органов. Рекомендуется увеличить финансирование и ресурсы, вы-

деляемые на обеспечение качественной физической подготовки сотрудников пра-

воохранительных органов, включая современное оборудование, подготовку ин-

структоров и программ обучения. Эти ресурсы могут быть направлены на разра-

ботку индивидуальных программ тренировок, учитывающих специфику служебной 

деятельности, а также на создание механизмов постоянного мониторинга и оценки 

уровня физической подготовленности сотрудников. Важно также уделить внимание 

мотивации персонала для участия в тренировках и физической активности, поощряя 
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здоровый образ жизни и поддерживая позитивное отношение к физической подго-

товке. На основе этих рекомендаций можно сформировать комплексные про-

граммы, способствующие поддержанию высокого уровня физической подготовлен-

ности сотрудников правоохранительных органов и, таким образом, обеспечиваю-

щих успешное выполнение ими служебных обязанностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты обучения студентов основам са-

мообороны. Цель исследования – изучить отношение и способность студентов дать объек-

тивную оценку границам допустимой меры самозащиты от нападения после прохождения 

теоретического и практического курса самообороны. Установлено, что часть респондентов в 

случае необходимости применения приемов самообороны не исключают возможность пре-

вышения защитных действий под влиянием собственных эмоций. Студенты способны к объ-

ективной оценке границ допустимой самообороны, что проявляется в демонстрации ими раз-

личных вариантов самозащиты. Использование моделируемых ситуаций самозащиты на 

практике с созданием стрессовых условий обеспечит формирование вариативных способов 

реагирования, а также дифференцирует объективную оценку ситуации и инстинктивные ре-

акции защищающихся. 

Ключевые слова: физическая подготовка студентов, самозащита, стрессовые состо-

яния. 
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Abstract. The article discusses the results of teaching students the basics of self-defense. 

The purpose of the study is to study the attitude and ability of students to give an objective assess-

ment of the boundaries of the permissible measure of self-defense against attack after completing 

the theoretical and practical course of self-defense. It was established that some of the respondents, 

if it is necessary to use self-defense techniques, do not exclude the possibility of exceeding defensive 

actions under the influence of their own emotions. Students are able to objectively assess the bound-

aries of permissible self-defense, which is manifested in their demonstration of various options for 

self-defense. The use of simulated situations of self-defense in practice with the creation of stressful 

conditions will ensure the formation of variable ways of response, as well as differentiate an objec-

tive assessment of the situation and the instinctive reactions of the defenders. 

Keywords: physical training of students, self-defense, stress conditions. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на то, что самооборона от нападения зачастую счи-

тается частью специализированной подготовки сотрудников силовых ведомств, во-

просы ее практического применения имеют всеобщее значение. 
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Непризнание реально существующих угроз физического нападения придает 

термину самообороны ошибочный оттенок отсутствия функциональности [1]. 

Чаще всего самозащита ассоциируется с деятельностью реактивного харак-

тера, т.е. как способ отражения уже произошедшего нападения. Вместе с тем наибо-

лее эффективным способом разрешения конфликтов является упреждающий под-

ход, который нашел свое отражение в рабочих образовательных программах по еди-

ноборствам в вузах как одна из тем физического воспитания [2-4]. Преподаватели 

физического воспитания вправе выбирать различные стратегии реализации само-

обороны [5]. 

В ранее выполненных работах реализованы различные подходы к обуче-

нию самозащите от нападения и получены результаты обучения в аффективной, ко-

гнитивной и психомоторной сферах обучающихся [6]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить отношение и способность студентов 

дать объективную оценку границам допустимой меры самозащиты от нападения по-

сле прохождения теоретического и практического курса самообороны. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Структура исследования основывалась на 

теории и использовании кодирования текста. В результате опроса респондентов по-

лучен качественный анализ данных. Для достижения цели исследования разработан 

исследовательский инструмент, в котором использовались тематические истории, 

знакомящие респондента с проблемой, а затем запрашивающие его мнение по по-

воду решения проблемы. Итоговые данные отражали результаты обучения студен-

тов в когнитивной сфере. 

Исследование проводили со студентами технического вуза в форме уско-

ренного курса обучения самообороне в рамках дополнительного образования. Ис-

следовательскую группу составили студенты (n = 37) в возрасте 18,5±0,5 лет, 

юноши (n = 23) и девушки (n = 14). 

Студенты, принявшие участие в исследовании, не имели практического 

опыта и теоретических знаний в области самообороны. 

Целью ускоренного курса являлось ознакомление студентов с основными 

принципами и теоретическими основами самообороны, освоение базовых навыков, 

обеспечивающих элементарную физическую защиту. Время, отведенное на курс, 

составило 36 часов. Содержание курса включало теорию самообороны (тактику, 

возможные ситуации единоборств, юридическое определение необходимой само-

обороны); упражнения разминки борца; выполнение стоек, перемещений, блоков, 

ударов; подвижные игры на основе единоборств; простейшие защитные и атакую-

щие действия. В процессе подвижных игр на основе единоборств обучаемые выпол-

няли различные виды физического контакта – захваты, освобождения от захватов, 

удары рукой и ногой. 

Образовательные цели обучения классифицировали по уровням сложности 

и специфичности на основе таксономии Блума. 

На первоначальном этапе преподаватель теоретически информировал сту-

дентов о возможных способах нападения, технике выполнения приемов, начального 

опыта самообороны. Ожидаемые результаты обучения относились к когнитивным 

сферам деятельности на уровне знания теории, понимания систематики приемов и 

действий, осознанного применения приемов самообороны. 
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Практическая часть курса проводилась в форме проблемного обучения и 

была направлена на освоение техники приемов самообороны. После показа и объ-

яснения техники приема преподавателем студенты повторяли структуру действий и 

искали собственные способы решения двигательной задачи. После указаний препо-

давателя по исправлению ошибок студенты старались устранить недостатки при вы-

полнении защиты. 

Данные проанализированы с использованием программного обеспечения 

Statistica 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Посредством наблюдения установлено, 

что отдельные студенты воспринимают физическое единоборство с другим челове-

ком в качестве негативного стрессового фактора. В начале курса присутствовали 

негативные эмоции, связанные с потерей безопасной дистанции. С проведением по-

движных игр на основе единоборств негативный психологический фон изменился 

на позитивный. Положительный опыт игровых занятий способствовал погружению 

в тренировочную деятельность, развитию психических качеств студентов – смело-

сти и решительности в действиях, выдержки и самообладания при выполнении при-

емов самообороны. 

Содержание приемов самообороны изучали концентрированно, на основе 

изложения биомеханических принципов защиты. На данном этапе обучения сту-

денты, используя теоретические знания и мыслительные процессы, рассматривали 

различные варианты возможных атак и защит, задавали вопросы о действиях в раз-

личных ситуациях. 

В результате теоретических занятий студенты усвоили понятие техники са-

мообороны и ее соответствие требованиям законодательства. Поскольку получен-

ные теоретические знания не позволяли обучаемым оценить границы допустимости 

применяемых мер самообороны, было проведено практическое обучение правовым 

основам необходимой меры самозащиты. На практических занятиях студенты озна-

комились с понятием необходимой самообороны согласно установленным законом 

требованиям. 

После завершения практической части курса со студентами был проведен 

опрос, в котором они прокомментировали проблему и поделились своими взгля-

дами на различные ситуации самообороны. 

По ответам на вопрос «Поделитесь своим мнением о концепции необходи-

мой защиты» определяли, какую информацию студенты запомнили о допустимых 

мерах самообороны. Ответы показали, что все студенты поняли определение необ-

ходимой меры защиты. Ими были представлены различные толкования правового 

статуса необходимой защиты, включая конкретные примеры. Оказалось, что на ос-

нове интерпретации и демонстрации определенных вариантов самозащиты сту-

денты смогли понять обстоятельства, при которых они могут совершить действие, 

в иных ситуациях считающееся преступным. 

Большинство студентов, затронувших проблему адекватности защиты, 

определили ее как действия, необходимые для пресечения нападения с возможными 

последствиями нанесения травмы нападающему, примерно равными причинению 

ущерба в случае состоявшегося нападения. При этом обучаемые осознают, что для 

успешной самообороны уровень ответных мер в техническом исполнении должен 
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превосходить уровень подготовленности нападающей стороны. В связи с этим не-

обходимая и достаточная самооборона может быть более наступательной, чем дей-

ствия нападающей стороны. 

Результаты обучения теории самообороны на первых двух уровнях таксоно-

мии образовательных целей – знания и понимания – диагностируются как достаточно 

высокие. 

Во второй части исследования студентам было предложено проанализиро-

вать и высказать свое мнение о тематической истории, содержащей ситуацию агрес-

сивного поведения. С помощью проведенного опроса исследовали результаты обу-

чения на более высоких уровнях когнитивной предметной области таксономии об-

разовательных целей. 

В результате проведенного исследования установлено, что обучаемые адек-

ватно понимают концепцию самообороны и правильно оценивают направленность 

и результаты выполняемого действия. По их мнению, правильным решением в слу-

чае агрессивного нападения должно стать обращение в полицию. В то же время, 

многие из них солидарны с поведением защищающегося, превысившего меру допу-

стимой защиты, и на его месте действовали бы точно так же. Прохождение теоре-

тического и практического курса основ самообороны позволяет студентам оцени-

вать ситуацию с точки зрения требований законодательства. Несмотря на это, часть 

респондентов в случае необходимости применения приемов самообороны не ис-

ключают возможности превышения защитных действий под влиянием собственных 

эмоций. 

Находясь под влиянием эмоций, студентам сложно дать объективную 

оценку границам допустимой самообороны, несмотря на то что прохождение тео-

ретического курса дает им возможность описать границы самообороны с юридиче-

ской точки зрения. 

Из вышесказанного можно установить различия между реакцией в когни-

тивной и аффективной сферах. 

ВЫВОДЫ. С точки зрения теории проведения защитных действий сту-

денты способны к объективной оценке границ допустимой самообороны, что про-

является в интерпретации и демонстрации ими различных вариантов самозащиты. 

Использование моделируемых ситуаций самозащиты на практике с созда-

нием стрессовых условий выполнения приемов обеспечит формирование вариатив-

ных способов реагирования студентов на нападение извне, а также дифференцирует 

объективную оценку ситуации и инстинктивные реакции защищающихся. 
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Степень готовности представителей молодого поколения к пространственно-

топологическому мышлению как ключевой компетенции в игровых видах 

спорта 
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Матвеева Анна Владимировна, кандидат педагогических наук 

Смоленский государственный университет спорта, г. Смоленск 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования степени и особен-

ностей сформированности характеристик пространственно-топологического мышления у 

школьников 10-11 классов и студентов вуза физической культуры. Методологическим осно-

ванием данного исследования является подход к игровой ситуации в спорте через рассмотре-

ние её на основе пространственно-топологических характеристик. Такое понимание спортив-

ной игры приводит к необходимости формирования у спортсменов пространственно-тополо-

гического мышления. Было сделано предположение, что у представителей современного по-

коления, проходящего через массовое образование, формируются характеристики другого 

способа мышления – редукционистского, что ограничивает возможности для проявления тре-

буемого в игровой ситуации мышления. Результаты исследования показали, что и школь-

ники, и студенты достаточно высоко оценивают развитие у себя характеристик простран-

ственно-топологического мышления, что могло бы свидетельствовать о хорошей готовности 

к его проявлению в игровых видах спорта. Но это противоречит опыту спортивной практики 

и жизненных ситуаций. Опыт большинства представителей молодого поколения говорит об 

обратном, оставляя вопрос адекватности самооценок у школьников и студентов. 

Ключевые слова: молодое поколение, игровое пространство, пространственно-

топологическое мышление, самооценка.  
 

The degree of readiness of young generation representatives for spatial-topological 

thinking as a key competence in sports games 
Chernetsov Maksim Mikhailovich, candidate of pedagogical sciences 

Pegov Vladimir Anatolyevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Matveeva Anna Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences 

Smolensk State University of Sports, Smolensk 

Abstract. The article presents the results of a study of the degree and features of the for-

mation of the characteristics of spatial-topological thinking in schoolchildren of grades 10-11 and 

students of a university of physical education. The methodological basis of this study is the approach 

to the game situation in sports through its consideration on the basis of spatial and topological char-

acteristics. Such an understanding of a sports game leads to the need to form spatial and topological 

thinking in athletes. It was assumed that representatives of the modern generation, passing through 

mass education, form the characteristics of a different way of thinking – reductionist, which limits 

the possibilities for the manifestation of thinking required in a game situation. The results of the 

study showed that both schoolchildren and students highly appreciate the development of the char-

acteristics of spatial-topological thinking, which could indicate a good readiness for its manifestation 

in game sports. But this contradicts the experience of sports practice and life situations. The experi-

ence of most representatives of the younger generation suggests the opposite, leaving the question 

of the adequacy of self-esteem among schoolchildren and students. 

Keywords: young generation, game space, spatial-topological thinking, self-esteem. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В предыдущих наших работах [1] мы продвигали и обосновы-

вали идею рассмотрения игровой ситуации через пространственно-топологиче-

ские характеристики. Вкупе с динамическими характеристиками это приближает 

нас к реальности спортивной игры во всей её сложности и полноте взаимосвязей. 

При этом, вроде бы, должно быть совершенно очевидно, что такой взгляд на игру 

требует от основных участников – тренеров и игроков – конкретных способностей. 

Речь идёт, соответственно, о пространственно-топологическом мышлении. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

82 

 

Но вся история как науки, так и нынешнего массового образования, которое 

опирается на достижения научной мысли, говорит о том, что на практике это не 

является само собой разумеющимся. С одной стороны, научное познание в конкре-

тике той или иной предметной области дифференцируется в соответствии с онтоло-

гией предмета изучения. Если мы хотим достичь истины в познании действитель-

ности, то наше познающее мышление должно в полной мере соответствовать 

предмету исследования; здесь, как говорится, не должно быть «отсебятины». Иначе 

говоря, в физике мышление должно быть физическим, в географии – географиче-

ским, в биологии – биологическим, и т.д. Изначальные общие мыслительные спо-

собности должны дифференцироваться, исходя из сути изучаемого предмета. Тогда 

у нас есть шанс познать предметный мир в его истинности. Не только методы ис-

следования должны быть аутентичны исследуемому, но и способ мышления самого 

исследователя [2]. 

В науке это происходит далеко не всегда. С Ф. Бэкона в научной практике 

начинает устанавливаться в качестве основного не только экспериментальный ме-

тод исследования, но и тот подход, который известен сейчас, как позитивистский и 

редукционистский. Проблема редукционизма очевидна – мы подходим к предмету 

исследования, исходя не из требования самого предмета, а из требования редукци-

онистского подхода: объяснить сложное через простое (к которому это сложное ни-

как не сводится). Тогда итогом пребывания человека в такой практике научного ис-

следования является не выработка конкретного и аутентичного предметного мыш-

ления, соответствующего предмету исследования, а культивирование только ре-

дукционистского мышления. Ещё одной особенностью редукционистского подхода 

является господство количественных (математико-статистических) методов иссле-

дования и, соответственно, количественных показателей. Лишь сравнительно не-

давно качественные методы исследования стали приобретать необходимый в науке 

статус. В силу того, что нынешнее массовое образование, через которое проходит 

подавляющая часть населения, опирается на материал, который приходит из науч-

ной практики (т.н. «принцип научности» в педагогике), то закономерно, что изо дня 

в день на протяжении 11 лет (12 лет на Западе) у молодого поколения вырабатыва-

ется именно редукционистский способ мышления. И тогда возникает правомерный 

вопрос, насколько подростки, юноши и девушки готовы к осуществлению в игровой 

практике пространственно-топологического мышления.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить степень сформированности харак-

теристик пространственно-топологического мышления у школьников и студентов 

вуза физической культуры. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами было проведено пилотажное иссле-

дование. В качестве метода исследования был применён опрос (анкетирование). В 

анкете испытуемые должны были оценить степень проявленности у себя тех или 

иных качеств и способностей по шкале от 0 до 9 баллов. Мы исходили из того, что 

с 17-18-летнего возраста (10-11-й класс) юноши и девушки уже могут осознанно 

оценить свой уровень развития в той или иной области. Всего было опрошено: 51 

школьник (10-11-й класс) и 190 студентов Смоленского государственного универ-

ситета спорта (разные специальности, в том числе и не спортивные). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нужно отметить, что выявление пара-

метров пространственно-топологического мышления ещё является задачей для бу-

дущих исследований. В тех работах, где уже предпринимались попытки оценки сте-

пени развитости пространственно-топологического мышления, в качестве испыту-

емых были учащиеся/студенты, получающие специальности в области геометрии, 

географии, художественно-графического дизайна. Во-первых, были сделаны по-

пытки определить уровни развития пространственного мышления. А.В. Василенко 

характеризует высшую, четвертую ступень, которая может быть достигнута к 16-18 

годам, и которая в контексте геометрии определяется оформлением способности 

выполнять мыслительные действия с пространственными образами, имеющими ди-

намические свойства. При этом он отмечает, что само построение курса геометрии 

в 7-11-х классах не ведёт к развитию у учеников способности трансформировать 

пространственные образы в плоскостные, и наоборот [3]. Во-вторых, традиционная 

система тестирования ЕГЭ также никоим образом не выявляет уровень необходи-

мых качеств и способностей в профессиях, в которых требуется пространственно-

топологическое мышление. Например, в одном из исследований студентов геогра-

фического факультета у 60% из них был выявлен низкий и средний уровень разви-

тия пространственного мышления, что закономерно приводило к трудностям в 

освоении картографии [4].  

В том, что касается оценок двигательной активности в разные возрастные 

периоды (а они достаточно высокие – от 6,99 до 7,47 баллов при максимуме в 9 

баллов), школьники оценивают её в меньшей степени, чем студенты. Что вполне 

объяснимо в силу ориентации большинства студентов СГУС на спортивную дея-

тельность. При этом школьники в среднем или одинаково со студентами оценивают 

показатели, относящиеся к характеристикам пространственно-топологического 

мышления (периферическое зрение, пространственная ориентация) (также доста-

точно высокие 6,86-7,14 баллов), или даже выше (геометрически-алгебраические и 

художественные способности) (6,5 баллов против 5) (рис. 1). Такие высокие само-

оценки двигательной активности и пространственных способностей явно не соот-

ветствуют реалиям опыта работы тренеров и учителей физической культуры и по-

тому требуют дополнительного исследования. 

 
Рисунок 1 – Самооценка двигательной активности (левая диаграмма) и самооценка характе-

ристик пространственно-топологического мышления (правая диаграмма) (серый цвет – 

школьники, чёрный – студенты) 

Подобную картину мы наблюдаем и по другим показателям (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Самооценка результатов телесно-двигательного опыта, полученного в детстве 

(левая диаграмма), и самооценка ловкости в пальцах, руках и ногах (правая диаграмма) (се-

рый цвет – школьники, чёрный – студенты) 

Здесь также с высокими оценками (6,76-7,25 балла) школьники считают 

себя более ловкими (в пальцах, руках и ногах), чем студенты. Вторые, наоборот, 

дают выше оценки влиянию телесно-двигательного опыта, полученного в детстве, 

на проявление различных качеств и способностей. Среди них – восприятие и пони-

мание пространства (1) (7,12 против 6,94 балла у школьников) и собственного тела 

(2) (7,25 против 6,92). 

Перспектива следующих исследований определяется необходимостью выяв-

ления и объективации характеристик пространственно-топологического мышления, 

которые будут давать чёткий ориентир для тренеров в спортивных играх. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённое исследование показало, что и школьники, и сту-

денты достаточно высоко оценивают развитие у себя характеристик пространственно-

топологического мышления, что могло бы свидетельствовать о хорошей готовности к 

его проявлению в игровых видах спорта. Но имеющийся у авторов опыт спортивной 

практики, а также жизненных ситуаций (например, школьных походов, в которых 

участвовали испытуемые), где требуется проявление пространственно-топологиче-

ского мышления, в случае большинства представителей молодого поколения говорит 

об обратном, оставляя вопрос адекватности самооценок у школьников и студентов. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 
 

УДК 796.062 

Организация эффективной работы со спонсорами в спортивной индустрии 
Алексеева Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук 

Пресняков Виталий Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Московский государственный университет спорта и туризма, Москва 

Аннотация. Статья посвящена проблемам и перспективам развития спонсорства в 

спортивной индустрии России на примере баскетбольного клуба «Химки». Проведен анализ 

влияния кризиса и оттока иностранных компаний на финансовое состояние клуба, который 

столкнулся с необходимостью поиска новых источников финансирования. Исследование по-

казывает, как снижение количества спонсорских контрактов критически сказывается на бюд-

жете и чистой прибыли клуба. В ответ на эти вызовы предложен спонсорский пакет для юве-

лирной компании «АДАМАС», способствующий повышению внебюджетных финансовых 

поступлений баскетбольного клуба и включающий меры по повышению узнаваемости и ло-

яльности бренда ювелирной компании через ассоциацию со спортом. Представленный ана-

лиз подчеркивает значимость спонсорства как эффективного инструмента для развития как 

спортивных организаций, так и бизнеса. 

Ключевые слова: спонсорство, партнерство, спонсорский пакет, спортивный 

клуб, спортивная индустрия. 
 

Organization of effective work with sponsors in the sports industry 
Alekseeva Anastasiya Sergeevna, candidate of pedagogical sciences 

Presnyakov Vitaliy Valerevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Moscow State University of Sport and Tourism, Moscow 

Abstract. The article is dedicated to the problems and prospects of sponsorship develop-

ment in the sports industry of Russia, using the example of the basketball club «Khimki». An anal-

ysis was conducted on the impact of the crisis and the departure of foreign companies on the club's 

financial situation, which faced the need to find new sources of funding. The study shows how the 

decrease in the number of sponsorship contracts critically affects the club's budget and net profit. In 

response to these challenges, a sponsorship package for the jewelry company «ADAMAS» is pro-

posed, aimed at increasing off-budget financial inflows for the basketball club and including 

measures to enhance brand recognition and loyalty through association with sports. The presented 

analysis underscores the significance of sponsorship as an effective tool for the development of both 

sports organizations and businesses. 

Keywords: sponsorship, partnership, sponsorship package, sports club, sports industry. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Спорт и физическая культура – неотъемлемая часть любого 

современного общества, поэтому политика государства направлена на развитие 

этих сфер [1]. Но, к сожалению, в условиях кризиса, когда резко сократилась госу-

дарственная поддержка спортивной индустрии в РФ, главной задачей спортивных 

организаций для расширения своих возможностей стал поиск и привлечение допол-

нительных внебюджетных источников финансирования [2]. Один из таких источни-

ков – спонсорство, которое играет важную роль в развитии отрасли.  

В настоящее время работа со спонсорами и партнерами в России не ведется 

на должном уровне и зачастую является неэффективным инструментом продвижения 

компании. Спортивное спонсорство в России воспринимается не как стратегически 

важное маркетинговое решение или выгодное вложение средств, а как благотвори-

тельность, которая не приносит отдачи бизнесу, и поэтому весь потенциал этого ин-

струмента продвижения представляется компаниям малопривлекательным [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках исследования был проведен 

анализ деятельности Ассоциации «Баскетбольный клуб «Химки», российского бас-

кетбольного клуба из Московской области. Клуб ведет свою деятельность с 1997 
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года, выступает в Суперлиге и Кубке России. Вид деятельности: деятельность спор-

тивных клубов. 

В связи с уходом многих иностранных компаний с российского рынка в 

начале 2022 года последовали многочисленные расторжения спонсорских контрак-

тов [4], что не могло не отразиться и на маркетинговой деятельности БК «Химки». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенный анализ финансовой дея-

тельности БК «Химки» показал, что снижение числа спонсорских контрактов Клуба 

в сезоне 2022-2023 сильно отразилось на его финансовом состоянии: отмечено со-

кращение бюджета, снижение доходов и чистой прибыли (рис. 1). В 2022 году вы-

ручка Клуба отсутствовала, а в 2021 году по сравнению с 2020 она снизилась на 

92,04% (727 174 тыс. руб.). При этом чистая прибыль в 2022 году на 72,71% (57974 

тыс. руб.) ниже по сравнению с 2021 годом и на 88,1% (590344 тыс. руб.) по срав-

нению с 2020 годом. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли БК «Химки» в сезоне 2020-2022 
 

По строке «Прочие доходы» также отмечена отрицательная динамика: если 

в 2021 году по сравнению с 2020 доходы снизились на 43,01% (37829 тыс. руб.), то 

в 2022 году эта цифра составила 94,81% (24 087 тыс. руб.). Динамика доходов БК 

«Химки» в сезоне 2020-2022 представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика доходов БК «Химки» в сезоне 2020-2022 

 

Изменилась также структура доходов БК «Химки»: практически полностью 

финансирование Клуба стало зависеть от бюджета городского округа Химки (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Структура доходов БК «Химки» в сезоне 2022-2023, % 
 

Для сравнения бюджет клуба в сезоне 2015-2016 составил 1 млрд. 634 млн. 

рублей. Согласно отчетным данным, наибольшие поступления БК «Химки» полу-

чал от благотворительных пожертвований (спонсоры при перечислении денежных 

средств на поддержку профессиональных спортивных клубов достаточно часто ис-

пользуют механизм благотворительных пожертвований с целью оптимизации нало-

говых платежей клубами) [5]. В этих случаях в отличие от прямых спонсорских кон-

трактов клубы не платят 20% НДС и 20% налога на прибыль с поступивших денеж-

ных средств и спонсорских контрактов [6], также 1,25 рублей клуб получал в виде 

субсидии от городского округа Химки, остальные средства были получены от про-

дажи билетов, сувенирной продукции и атрибутики и в виде призовых за участие в 

турнирах. 

Таким образом, по сравнению с сезоном 2015-2016 доля средств, получен-

ных от спонсорских контрактов, снизилась на 29,82%, а вклад инвестора увеличился 

на 27,55%, что говорит о дополнительной нагрузке на бюджет городского округа 

Химки. 

Проведенный финансовый анализ показал отрицательную динамику дохо-

дов БК «Химки» и резкое сокращение бюджета Клуба из-за снижения числа спон-

сорских контрактов в 2022 году. Так, Клубу необходимо привлечение новых спон-

соров из числа отечественных компаний. 

Для повышения эффективности работы со спонсорами БК «Химки» нами 

был разработан спонсорский пакет для отечественной ювелирной компании «АДА-

МАС», которая имеет богатый опыт сотрудничества со спортивными организаци-

ями. Разработанный спонсорский пакет представлен в таблице 1. 

Оценивая эффективность спонсорства, сложно проследить однозначную 

зависимость между деятельностью компании-спонсора, поддающейся количествен-

ному анализу (прибыль, объем продаж и другие). Для оценки эффективности пред-

ложенных мероприятий удобнее всего составить таблицу «Поле анализа» про-

екта/мероприятия (таблица 2). 

Из данных таблицы можно сделать вывод о целесообразности заключения 

спонсорского контракта БК «Химки» и компании «АДАМАС». Безусловно, данное 

сотрудничество полезно для ювелирной компании с точки зрения продвижения 

бренда и корпоративной социальной ответственности, ведь ассоциация «АДА-

МАС» со спортом достоверно влияет на имидж компании. 
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Таблица 1 – Спонсорский пакет для компании «АДАМАС» 
Спонсорская реклама, права и возможности спонсора I уровень II уровень 

1. Маркетинговый статус 
Генеральный спон-

сор 
Спонсор 

2. Размещение логотипа спонсора на официальном сайте 

мероприятия 
+ + 

3. Продвижение продуктов и размещение новостей спон-
сора на официальных аккаунтах мероприятия в социаль-

ных сетях 

+ - 

4. Размещение логотипа спонсора на стендах для фотосес-
сий и пресс-волла в зоне автограф-сессии 

не более 30% пло-
щади 

не более 10% 
площади 

5. Упоминание о спонсоре в пресс-релизе, посвященном 
мероприятию 

+ - 

6. Выступление компании-спонсора со сцены перед нача-

лом матча 
+ - 

7. Размещение логотипа спонсора на пригласительном би-

лете для VIP-гостей 
+ + 

8. Возможность организации собственной зоны в месте 

проведения мероприятия  
8 м² 4 м² 

9. Возможность организации собственных активностей 
при согласовании с организаторами мероприятий (PR-ак-

ции, конкурсы, соревнования) 

+ + 

10. Возможность вручения наград от спонсора победите-
лям матча  

+ + 

11. Права на использование фото- и видеоматериала меро-
приятия 

+ + 

12. Возможность брендирования зон места проведения со-

ревнования 

Да (согласование с 

организаторами) 
- 

Стоимость пакета: 
20 000 000 

рублей 

13 000 000 

рублей 
 

Таблица 2 – «Поле анализа» проекта спонсорского пакета для компании «АДАМАС» 
 Проблемы Цели Результаты Затраты 

Проект 

Снижение узнаваемо-

сти бренда по сравне-

нию с 2014 годом 

Повышение узна-
ваемости бренда 

Лидирующие пози-

ции по популярности 

бренда  

Включены в 

спонсорский 

пакет 

Снижение лояльности 

аудитории из-за роста 

цен 

Повышение лояль-

ности аудитории к 

бренду 

Ассоциация бренда 
со спортом 

Включены в 

спонсорский 

пакет 

Отсутствие поддер-
живающих имидж ме-

роприятий 

Укрепление ими-
джа бренда на 

рынке 

Один из самых 

надежных брендов  

Включены в 
спонсорский 

пакет 

Отсутствие работы с 

заинтересованными 
сторонами 

Развитие PR и GR 

компании 

Поддержка государ-
ства и сотрудниче-

ство с новыми парт-

нерами 

Включены в 

спонсорский 
пакет 

Снижение привлека-

тельности для клиен-

тов 

Увеличение числа 
покупателей 

Расширение клиент-
ской базы 

Включены в 

спонсорский 

пакет 

После Олимпийских 
игр в Сочи 2014 – рез-

кое снижение объема 

продаж  

Повышение объ-

ема продаж 

Лидирующие пози-

ции по объемам про-
даж 

Включены в 

спонсорский 
пакет 

Доля рынка ниже, чем 
у конкурентов 

Расширение рынка 
Выход на первое ме-

сто по доле рынка 

Включены в 

спонсорский 

пакет 

Оценивая эффективность заключения спонсорского контракта с «АДА-

МАС» для БК «Химки», необходимо провести анализ изменения динамики и струк-

туры доходов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Прогноз изменения структуры доходов БК «Химки» после применения предло-

женных мероприятий 

Исходя из данных диаграммы (рис. 4), спонсорский контракт с ювелирной 

компанией «АДАМАС» позволит повысить доходы БК «Химки» на 10,53% 

(20 000 000 рублей), что положительно отразится и на структуре бюджета клуба: 

снизится финансовая нагрузка на городской округ Химки и увеличится доля част-

ных средств. Кроме того, анализ эффективности предложенных мероприятий пока-

зал, что данное сотрудничество полезно для ювелирной компании с точки зрения 

продвижения бренда и корпоративной социальной ответственности.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ необходимо отметить значимость спонсорства как эффек-

тивного инструмента для развития как спортивных организаций, так и бизнеса. 
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УДК 796.814 

Актуальный и потенциальный стиль соревновательного противоборства 

у девушек-самбистов юниорского возраста (U20) 
Алиев Натиг Байрамович 

Государственный университет Просвещения, Московская область, г. Мытищи 

Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности соревновательной 

деятельности у российских девушек-самбистов юниорского возраста (U20), выявленные по 

результатам анализа борцовских схваток на Первенстве России 2024 (Казань, 13-17 февраля). 

Проводится сравнение профиля соревновательной деятельности с манерой ведения поедин-

ков представителями европейского и мирового молодежного спорта. Делается заключение о 

необходимости рационализации состава и структуры приемов и комбинаций у российских 

девушек-самбистов, о переходе из режима интенсивного единоборства в центре ковра в ре-

жим ситуационно-динамического и комбинационного маневрирования с хорошим исполне-

нием техники приемов в ограниченном пространстве, чаще у края ковра, что характерно для 

молодых спортсменов международного класса. 

Ключевые слова: теория спорта, женский спорт, спортивный резерв, самбо, сорев-

новательная деятельность, стиль противоборства, технические действия. 
 

Current and potential style of competitive confrontation 

among junior female sambo players (U20) 
Aliyev N.B. 

State University of Education, Moscow region, Mytishchi 

Abstract. The article discusses the characteristic features of competitive activity among 

Russian female junior sambo wrestlers (U20), identified by the results of the analysis of wrestling 

bouts at the Russian Championship 2024 (Kazan, February 13-17). A comparison is made between 

the competitive activity profile and the style of match conduct by representatives of European and 

global youth sports. The conclusion is drawn about the need to rationalize the composition and 

structure of techniques and combinations among Russian female sambo wrestlers, transitioning from 

an intensive combat mode in the center of the mat to a situational-dynamic and combination maneu-

vering mode with good execution of techniques in a limited space, often near the edge of the mat, 

which is characteristic of young athletes of international class. 

Keywords: theory of sports, women's sports, sports reserve, sambo, competitive activity, 

style of confrontation, technical actions. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Управление соревновательной деятельностью до сих пор 

остается сложной задачей в теории спорта [1]. Знание индивидуальных и групповых 

характеристик соревновательной деятельности в женской борьбе самбо дает воз-

можность целенаправленно управлять ходом состязаний, выбирать те или иные ата-

кующие и защитные действия, маневрировать в поединке, выбирая тактику борьбы 

на ковре [2]. Необходимо в ранней соревновательной практике воспроизводить ма-

неру соревновательной борьбы сильнейшего спортсмена, создавая задел успешного 

ведения поединка [3]. Важно научить девушек-самбистов быстро и скоротечно при-

менять приемы и комбинации в различных динамических ситуациях, в первую оче-

редь, у края ковра, в условиях решения оперативно-маневренных задач по реализа-

ции наличного и применении потенциального состава двигательных действий [4].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании использова-

лись статистические и видео материалы, размещенные на сайте Всероссийской Фе-

дерации самбо (https://sambo.ru/). У девушек-самбистов анализировали финальные 

поединки Первенства России 2024 (Казань, 13-17 февраля). Всего по семи весовым 

категориям в этих соревнованиях прошло 290 схваток. Для выявления тенденций в 

динамике соревновательной деятельности, как пример, нами была выбрана весовая 

категория 54 кг, где спортсменки участвовали в 55 схватках. Мы исходили из гипо-
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тетического предположения, что арсенал используемых технико-тактических прие-

мов в состязаниях меняется по ходу поединков с учетом растущей напряженности 

противоборства в схватках при продвижении к финалу, является различным в со-

ревновательном пространстве ковра, и эта специфичность характерна для девушек-

самбистов U20 всех весовых категорий.  

Цель исследования предусматривала определение количественно-каче-

ственных показателей соревновательной деятельности (СД) у российских девушек-

самбистов в возрастной группе юниоров (U20), выявление закономерностей эффек-

тивной СД, сравнение потенциала российских девушек-самбистов с представите-

лями европейской и мировой школы самбо. Нами были учтены и использованы в 

анализе количественно-качественные показатели соревновательной деятельности де-

вушек-самбистов юниорского возраста (U20) в международных соревнованиях – у 

финалистов (первые номера) Первенства Европы и мира 2021–2023 гг., полученные в 

результате анализа структуры соревновательных действий спортсменок – финалистов 

и призеров этих соревнований [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблице 1 дана характеристика сорев-

новательным действиям девушек-самбистов юниорского возраста (U20), показанным 

в поединках Первенства России юниоров 2024 г. (Казань, 13-17 февраля), и в допол-

нение в таблице 2 представлена структура результативных технических действий 

(ТД) с учетом растущей напряженности противоборства в схватках при продвижении 

к концовке от предварительных поединков к итоговому финалу.  

Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности девушек-самбистов U20 весовой ка-

тегории 54 кг по кругам соревнований в схватках Первенства России 2024  
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1 круг 

(n=14) 

5,6± 

1,1 

2,3± 

0,5 

3,3± 

0,7 

2,3± 

0,4 

7,6± 

1,3 

2,5± 

0,4 

5,1± 

0,9 

41,1± 

4,8 

33,9± 

4,0 

48,3± 

5,1 

2 круг 
(n=14) 

7,4± 
1,4 

2,9± 
0,6 

4,5± 
0,9 

2,4± 
0,5 

8,4± 
1,4 

2,5± 
0,5 

5,9± 
1,2 

32,4± 
3,5 

23,9± 
2,6 

40,9± 
4,4 

3 круг 
(n=8) 

6,4± 
0,9 

2,0± 
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4,4± 
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1,9± 
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1,1 
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0,5 

2,0± 

0,1 
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Примечание: данные победителей приведены в расчете на 1 поединок,X±σ 
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Анализ показал, что в группе девушек-самбистов юниорского возраста 

(U20) абсолютной зависимости спортивного результата от количества и сложности 

выполненных технических действий (ТД) не наблюдается. Так, например, среднее 

количество заработанных баллов за схватку (обобщенные данные 7 туров) у росси-

янок составилоX±σ = 6,6±0,5 баллов при выполненных X±σ = 6,2±0,9 приемах, в 

том числе X±σ = 1,9±0,2 результативных приемах, что подсказывает нам – оценки 

были набраны в результате чистой победы, и, в первую очередь, за счет болевых 

приемов. Для сравнения были взяты показатели СД финальных поединков Первен-

ства Европы и мира 2021-2023 в группе юниоров (U20), анализировали состязатель-

ную активность весовой категории 54 кг [4]. Установлено, что у молодежной миро-

вой элиты победа в схватке обеспечивается малым числом баллов X±σ = 4,0±0,9 

(P>0,05) при достаточном большом объеме выполненных приемов – X±σ = 

15,3±3,1 (различия достоверны P<0,05). То есть не объем ТД выступает определяю-

щим критерием, а их реализационная эффективность, и зависима она от количества 

результативных (приносящих баллы) ТД.  

Наблюдается определенная зависимость спортивной результативности от 

применения технических действий в различном пространстве ковра. В центре ковра 

количество заработанных россиянками баллов составило, в среднем,X±σ = 1,8±0,4 

баллов за схватку при выполненных X±σ = 2,0±0,4 результативных приемах; у де-

вушек-самбистов мировой молодежной элиты результативность иная – X±σ = 

1,3±0,3 баллов при выполненных X±σ = 0,9±0,1 результативных приемах. Как мы 

уже отмечали, не количество приемов, а их качественная реализация определяют 

успешность схватки. У края ковра россиянки набирают X±σ = 4,8±0,6 баллов при 

выполненных X±σ = 4,2±0,1 результативных приемах, молодые элитарные спортс-

менки – X±σ = 6,0±0,8 баллов при выполненных X±σ = 2,5±0,3 результативных тех-

нических действиях (P<0,05). В связи с выявленными тенденциями весьма важными 

становятся рекомендации о необходимости рационализации состава и структуры 

приемов и комбинаций у российских девушек-самбистов, переходе из режима ин-

тенсивного единоборства в центре ковра в режим ситуационно-динамического и 

комбинационного маневрирования с хорошим исполнением техники приемов в 

ограниченном пространстве, чаще у края ковра, что как раз и характерно для моло-

дых спортсменов международного класса.  

В таблице 2 приведены средние статистические данные о заработанных 

баллах юниорками-самбистами (U20) по кругам состязаний в соревнованиях Пер-

венства России юниоров 2024 г., характеризующие картину противоборства в со-

ревновательной деятельности с учетом растущей напряженности противоборства в 

схватках при продвижении к концовке от предварительных поединков к итоговому 

финалу. И если в начальных стыковых схватках победа в большинстве поединков 

завершалась болевыми приемами и удержаниями, о чем говорит оценка в баллах 

(чистая победа калькулировалась в 8 баллов), то в полуфиналах и финалах таких 

приемов уже не наблюдается. Видится убывающий тренд количества технико-так-

тических приемов, приносящих чистую победу, именно болевых приемов, вслед за 

которыми активизируется у финалистов тактика применения бросковых приемов, и 

это закономерно в силу равных возможностей соперников. Установлено, что на 

старте поединки протекают порой скоротечно с явным преимуществом сильней-

шего спортсмена, который подстраивает соревновательное пространство под свое 
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влияние, остро и прямолинейно заходит на болевые приемы и стремится к удержа-

нию соперника; а в финальных схватках по причине равенства сил соперников такая 

тактика борьбы уже не является эффективной, здесь преимущество получают де-

вушки-самбисты с хорошей бросковой подготовкой.  

Таблица 2 – Арсенал технических действий у девушек-самбистов U20 весовой категории 54 

кг по кругам соревнований в схватках Первенства России 2024  

Арсенал техниче-
ских действий сам-

биста 

1 

круг 

2 

круг 

3 

круг 

4 

круг 

5 

круг 

6 

круг 

7 

круг 

3 
ме-

сто 

2 
ме-

сто 

1 ме-

сто 

Подножки 
0,14/ 

0,07 

0,21/ 

0,14 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Подсечки 
0,14/ 

0,07 

0,29/ 

0,14 

0,13/ 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Зацепы 
0,14/ 

0,07 

0,29/ 

0,14 

0,13/ 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Подхват 
0,21/ 

0,14 

0,14/ 

0,07 

0,25/ 

0,25 

0,17/ 

0,17 

0,50/ 

0,25 

0,50/ 

0 
0 0 0 0 

Выведение из рав-

новесия 

0,21/ 

0,21 

0,21/ 

0,14 

0,25/ 

0,25 

0,34/ 

0,34 

0,25/ 

0,25 
0 0 0 0 0 

Бросок через грудь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бросок через спину 
0,29/ 

0,21 

0,14/ 

0,14 

0,25/ 

0,25 

0,17/ 

0,17 
0 

0,50/ 

0 

0,50/ 

0,50 
0 0 

1,0/ 

1,0 

Бросок через го-
лову 

0,21/ 
0,14 

0,14/ 
0,07 

0 
0,34/ 
0,17 

0,25/ 
0,25 

0 0 0 0 0 

Бросок через бедро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бросок за ноги 
0,29/ 

0,14 

0,14/ 

0,14 

0,13/ 

0,13 

0,17/ 

0,17 

0,25/ 

0,25 
0 

0,50/ 

0,50 
0 0 0 

Болевой прием на 

руку 

0,39/ 

0,29 

0,29/ 

0,22 

0,38/ 

0,25 
0 

0,25/ 

0 

0,50/ 

0,50 
0 0 0 0 

Болевой прием на 

ногу 

0,14/ 

0,07 

0,14/ 

0,07 

0,13/ 

0,13 

0,17/ 

0,17 

0,25/ 

0,25 
0 

0,50/ 

0,50 
0 0 0 

Удержание 
0,14/ 

0,07 

0,41/ 

0,36 

0,25/ 

0 

0,34/ 

0,17 
0 0 0 0 0 0 

Примечание: над чертой – принесших баллы всего / под чертой – у края ковра; данные победителей при-

ведены в расчете на 1 поединок,X±σ 
 

Выявленный стиль соревновательного противоборства явно просматрива-

ется при анализе выполненного исследования: на рисунках 1 и 2 приведена дина-

мика интенсивного использования, например, болевых приемов в первых кругах со-

ревнований, которая затем сходит на «нет», и соревновательная активность у фина-

листов реализуется через броски за ноги, через голову, через спину.  

ВЫВОДЫ. Для успешного выступления российских девушек-самбистов 

U20 в Первенстве Европы 2024 (вторые номера, 07-13 мая, Нови Сад, Сербия), в 

Первенстве мира 2024 (первые номера, 8-14 октября, Ларнака, Республика Кипр) 

необходимо учесть характерные черты соревновательного противоборства деву-

шек-самбистов юниорского возраста (U20), соотнести полученные соревнователь-

ные показатели российских девушек-спортсменок с моделями соревновательной де-

ятельности потенциальных молодых спортсменок международного ранга, принять 
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методические рекомендации к рационализации структуры технических действий у 

российских девушек-самбистов U20, обеспечить переход с текущего актуального 

арсенала действий на потенциальный в модели сильнейшего спортсмена. 

 
Рисунок 1 – Количество результативных болевых приемов и удержаний у девушек-самбистов 

U20 весовой категории 54 кг по кругам соревнований в схватках Первенства России 2024 

 

 
Рисунок 2 – Количество результативных бросковых приемов, принесших баллы, у девушек-самби-

стов U20 весовой категории 54 кг по кругам соревнований в схватках Первенства России 2024 
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Особенности развития скоростных качеств футболистов 14-15 лет 

и их взаимосвязь с пропорциями человека 
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Архипова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Тульский государственный университет, Тула  

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффектив-

ности развития скоростных качеств футболистов 14-15 лет на основе учета структуры их фи-

зической подготовленности и взаимосвязи с пропорциями нижней конечности. Приводится 

анализ морфологических показателей, способствующих росту спортивного мастерства фут-

болистов 14-15 лет на различных этапах спортивного онтогенеза.  

Ключевые слова: скоростные качества, морфологическая характеристика, учебно-

тренировочный процесс, футбол, группа спортивного совершенствования. 

 

The development features of speed qualities in football players aged 14-15 

and their correlation with human proportions 
Borisova Vera Valerievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Arkhipova Svetlana Anatolyevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Tula State University, Tula 

Abstract. The article discusses current issues related to improving the efficiency of de-

veloping speed qualities in 14–15-year-old football players, based on considering the structure of 

their physical fitness and its correlation with the proportions of the lower extremities An analysis of 

morphological indicators contributing to the growth of athletic skill in football players aged 14-15 

is provided at various stages of sports ontogenesis. 

Keywords: speed qualities, morphological characteristics, educational and training pro-

cess, football, sports improvement group. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Современный футбол характеризуется напряженностью игро-

вых действий, требующих от спортсмена максимальных мышечных усилий и уме-

ния проявлять их в быстро изменяющейся обстановке [1, 2].  

Проблема взаимосвязи данных физического развития с результатами, пока-

занными в разнообразных двигательных заданиях, долгие годы находится в центре 

внимания морфологов, теоретиков физического воспитания, учителей физической 

культуры и тренеров. Этот факт может служить определенным доказательством ак-

туальности проблемы физической, в частности, скоростной подготовки, свидетель-

ствуя о нерешенности ее многих вопросов [3, 4]. 

Значение скоростной подготовленности спортсменов в футболе весьма ве-

лико и определяется современным направлением развития этого вида спорта. Отме-

чается постоянный рост темпа игры, интенсивности игровых действий. Футбол в 

последние года отличается стремительными атаками и контратаками, выполнением 

технико-тактических действий на больших скоростях. В этой связи развитие ско-

ростных качеств футболистов – одна из центральных задач современной методики 

тренировки [5, 6].  

В связи с вышесказанным нами была выдвинута рабочая гипотеза исследо-

вания, которая заключалась в предположении о том, что скоростные качества фут-

болистов зависят от особенностей пропорций нижней конечности спортсмена. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить особенности развития скоростных ка-

честв футболистов 14-15 лет и их взаимосвязь с пропорциями нижней конечности. 

Объектом исследования выступала взаимосвязь пропорций нижней конеч-

ности и скоростных качеств юных футболистов.  
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Предметом исследования являлся учебно-тренировочный процесс группы 

спортивного совершенствования по футболу Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Спортивная школа «Арсенал» г. Тулы.  

Для проведения педагогического исследования на основе выявленных про-

порциональных особенностей было отобрано 10 мальчиков МБУ ДО «Спортивная 

школа «Арсенал» г. Тулы в возрасте 14-15 лет, соответствующих модельным харак-

теристикам спортсменов высокой квалификации, которые и составили эксперимен-

тальную группу. В качестве контрольной группы выступили 10 мальчиков того же 

возраста и спортивной квалификации. 

В связи с тем, что пропорции тела являются генетически детерминирован-

ными и практически не меняются на протяжении длительного периода, выявленные 

особенности пропорций нижней конечности высококвалифицированных футболи-

стов могут служить морфологическими моделями при отборе юных спортсменов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Из большого арсенала педагогических 

методов в процессе работы использованы следующие: анализ   научно-методиче-

ской литературы; метод сбора текущей информации; педагогическое тестирование 

скоростных качеств футболистов проведено в соответствии с нормативными требо-

ваниями программы для групп спортивного совершенствования по футболу (бег на 

дистанцию 20 метров «сходу», т.е. линия старта пересекалась на полной скорости с 

предварительным разбегом 10 метров (тест № 1); бег на дистанцию 15 метров со 

старта (тест № 2); метод  антропометрии; методы статистической обработки данных 

Вся научно-исследовательская работа проходила в несколько этапов. 

На первом этапе (с июня 2022 по ноябрь 2022 г.) был проведен основной 

анализ научно-методической литературы. В результате обработки специальной ли-

тературы, посвящённой антропометрическому обследованию футболистов высокой 

квалификации, были определены показатели пропорций нижней конечности.  

На втором этапе исследования (ноябрь 2022 г. – октябрь 2023 г.) в качестве 

педагогического эксперимента на основании полученных данных были отобраны 

мальчики 14-15 лет, по своим показателям пропорций нижней конечности в боль-

шей степени соответствующие выявленным моделям, которые и составили экспе-

риментальную группу. В контрольную группу вошли дети того же возраста, про-

порции нижней конечности которых немного меньше показателей футболистов вы-

сокой квалификации. В результате математико-статистической обработки получен-

ных данных выявлена корреляционная зависимость между скоростными каче-

ствами футболистов и пропорциями нижней конечности. Исследования проводи-

лись в стандартных условиях. Тестирование проводилось после дня тренировки с 

малой нагрузкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате антропометрического об-

следования было выявлено, что средний рост футболистов ФК «АРСЕНАЛ» равен 

178 см (174-185 см), вес 72 кг (69-77 кг) (таблица 1). 

   В настоящем исследовании проведен анализ пропорций нижней конечно-

сти высококвалифицированных футболистов как наиболее значимой для данного 

вида спорта. В результате исследования получены следующие результаты. Относи-

тельная длина ноги высококвалифицированных футболистов составляет 50%, отно-

сительная длина бедра – 48,4% относительная длина голени – 48%. 
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Пропорции нижней конечности, характерные для высококвалифицирован-

ных футболистов определяют статус футболиста и могут быть рекомендованы для 

отбора. 

Таблица 1 – Результаты обследования спортсменов высокого уровня 

№ 

п\п 

Спортс-

мены 

Вес, 

кг 

Рост, см Длина 

ноги*,см 

Длина 

бедра,** см 

Длина го-

лени,** см 

1 Зап-н 77 185 93.24/50.4 46.3/49.7 46.9/48.5 

2 Ив-нов 71 174 87.3/50.2 43.3/49.7 44.3/47.5 

3 Шиш-н 70 176 88.1/50.1 43.7/49.7 44.4/47.7 

4 Шиш-н 72 179 90.3/50.5 44.4/49.2 45.9/48.4 

5 Кор-в 69 178 89.8/50.5 44/49 45.8/48.3 

6 Аг-в 75 180 91.4/50.8 45.3/49.6 46.1/48.2 

7 Бак-н 74 179 90.7/50.7 44.8/49.5 45.9/48.1 

8 Х-тов 76 183 93.7/51.2 46.8/50 46.9/48 

9 Кис-н 72 178 90.6/50.9 44.7/49.4 45.9/47.9 

10 Мин-в 69 176 89.05/50.6 43.4/48.8 45.6/47.8 
*-относительно длины тела, %; **-относительно длины ноги, %. 

 

В командах, имеющих высокие результаты, остаются лишь те футболисты, 

которые имеют оптимальные соотношения продольных размеров тела. Это необхо-

димо учитывать уже на первых этапах отбора в данный вид спорта. 

Таким образом, изучение морфологических особенностей физического раз-

вития футболистов позволяет решить ряд практических задач, то есть подойти к во-

просам спортивного отбора и индивидуализации тренировочного процесса с научно 

обоснованных позиций. 

На втором этапе исследования на основании выявленных особенностей 

пропорций нижней конечности высококвалифицированных футболистов были 

сформированы две группы юных спортсменов – экспериментальная и контрольная. 

В экспериментальную группу, как уже отмечалось ранее, вошли футболисты, по 

своим пропорциям соответствующие выявленным моделям. Контрольную группу 

составили спортсмены того же возраста и спортивной квалификации, но отличаю-

щиеся по показателям пропорций телосложения от высококвалифицированных 

футболистов. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Относительная длина ноги у спортсменов экспериментальной группы со-

ставила в среднем 50,5%, в контрольной группе соответственно 48,8%. Этот пока-

затель служил основным при комплектовании экспериментальной и контрольной 

групп. По относительной длине бедра и голени между обследованным континген-

том существенных различий не обнаружено.  

Основные виды двигательной деятельности футболиста в игре – бег разной 

интенсивности с мячом и без мяча, ходьба, прыжки, различные технические приемы 

(удары по воротам, остановки мяча, передачи ногой, головой и руками, обманные 

движения, подкаты, единоборства за мяч). Наибольшее время занимает ходьба (50-

55%), несколько меньше – бег без мяча (30-35%), а такие действия, как удары по 

мячу, остановки мяча, обманные движения – от 1 до 5% [6]. 

Одной из тенденций современного футбола является игра с максимальной 

мощностью, предполагающая проявление футболистами максимума своих скорост-

ных возможностей.   
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Таблица 2 – Показатели пропорций нижней конечности футболистов экспериментальной и 

контрольной групп 
№ 

п/п 

ЭГ Длина ноги 

(%) 

Длина бедра 

(%) 

Длина го-

лени (%) 

КГ Длина ноги 

(%) 

Длина бедра 

(%) 

Длина го-

лени (%) 

1. 
Ж-
ов 50,9 49,5 49,1 

А-
ин 49,5 48,8 46,8 

2. 3-ёв 50,8 49,7 48,6 Т-ян 48,7 49,1 48,7 

3. 

М-

ов 50,2 50,0 48,8 

Л-

ин 49,1 49,7 53,3 

4. Р-ов 50,4 49,4 49,7 

Д-

ик 48,6 48,0 54,5 

5. 

Х-

ов 50,5 49,6 49,1  Г-ов 47,9 49,1 46,9 

6. 

Ф-

ов 50,1 48,8 48,5 

И-

ов 48,6 48,7 47,8 

7. 
У-
ов 50,6 49,0 48,6 

Е-
ин 48,8 49,7 47,1 

8. 

Н-

ов 50,7 49,7 48,3 

Ш-

их 49,2 49,4 47,8 

9. 
Т-
ов 51,2 49,2 49,0 С-ов 49,0 49,6 49,1 

10. 

М-

ин 50,5 49,7 48,7 

С-

ин 48,9 49,4 47,7 
 

Мгновенная смена одних действий другими в ходе перемещений, выполня-

емых различными способами (обычным бегом, приставными и скрестными шагами, 

спиной вперед), требует от игроков также и быстрого переключения от одних тех-

нико-тактических действий к другим. 

Таким образом, высокий уровень развития способностей проявлять быст-

роту и точность при выполнении действий с мячом и без мяча является необходи-

мым условием подготовки футболистов. 

Данные тестирования скоростных качеств юных футболистов представ-

лены в таблице 3.  

Таблица 3 – Показатели скоростных качеств футболистов экспериментальной и контрольной 

групп 

№ 

п/п 
ЭГ 

Тест№1 

(сек.) 

Тест№2 

(сек.) 
КГ Тест№1 (сек.) 

Тест№2 

(сек.) 

1. Ж-ов 2,36 2,63 А-ин 2,58 2,90 

2. 3-ёв 2,38 2,61 Т-ян 2,61 2,93 

3. М-ов 2,40 2,64 Л-ин 2,44 2,70 

4. Р-ов 2,40 2,65 Д-ик 2,52 2,60 

5. Х-ов 2,39 2,59 Г-ов 2,63 2,81 

6. Ф-ов 2,43 2,67 И-ов 2,64 2,89 

7. У-ов 2,42 2,66 Е-ин 2,65 2,82 

8. Н-ов 2,41 2,65 Ш-их 2,68 2,95 

9. Т-ов 2,44 2,63 С-ов 2,60 2,60 

10. М-ин 2,41 2,61 С-ин 2,75 2,94 

По результатам тестирования в обоих испытаниях футболисты эксперимен-

тальной группы показали лучшие результаты, опередив своих сверстников, в сред-

нем, на 0,25 сек. в первом испытании и на 0,18 сек. – во втором. 

ВЫВОДЫ. Полученные данные свидетельствуют о том, что футболисты, 

пропорции ноги которых соответствуют выявленным моделям высококвалифици-

рованных спортсменов, обладают лучшими скоростными качествами, чем их 
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сверстники, отличающиеся от модельных показателей, при одинаковом объеме тре-

нировочных нагрузок. 
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Аннотация. В воспитывающем обучении, тренировке спортсменов делается ак-

цент на усвоении знаний о нравственных ценностях. В спорте, в частности, в единоборствах, 

осуществляется педагогическое воздействие на сознание, чувства, волю, что открывает ши-

рокие возможности, в том числе при коррекции такого личностного свойства, как агрессив-

ность. В статье представлено исследование по разработке стратегии и обоснованию вариан-

тов методики коррекции агрессии у подростков-единоборцев. Практика единоборств распо-

лагает действенными методами воздействия, а умный педагогический подход способствует 

выбору правильных решений активизации личностных качеств. Воспитывающая тренировка 

расширяет перспективы трансформации негативной агрессии в «нормативную», в общую 

«спортивную злость», повышаются перспективы успешности учебно-тренировочного про-

цесса.   

Ключевые слова: единоборства, агрессия в спорте, педагогический контроль, 

спортивное воспитание, подростки. 
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Abstract.  In educational training, emphasis is placed on instilling knowledge of moral 

values in athletes. In sports, particularly in martial arts, there is a pedagogical influence on con-

sciousness, emotions, and will, which opens up broad possibilities, including in correcting such per-

sonal traits as aggressiveness. The article presents a study on the development of a strategy and the 

justification of methods for correcting aggression in adolescent martial artists. Martial arts practice 

offers effective methods of influence, and an intelligent pedagogical approach contributes to making 

the right decisions in activating personal qualities. Educational training expands the prospects for 

transforming negative aggression into normative sports anger, enhancing the success of the educa-

tional and training process. 

Keywords: martial arts, aggression in sports, pedagogical control, sports education, teenagers. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Учебно-тренировочный процесс в видах спорта, требующих 

проявления способностей и свойств организма человека, в условиях высокого эмо-

ционального напряжения моделирует требования соревновательной деятельности 

(СД) в сферах: а) психических свойств и процессов и б) двигательных актов [1, 2]. 

В единоборствах реализуемые в СД педагогические факторы можно разделять на 2 

группы: 1 – создающие учебные ситуации и 2 – формирующие психические про-

цессы, свойства [3]. 

К первой группе факторов относятся условия по восприятию информации, 

ее переработке, выбору правильных решений активизации психических процессов, 
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личностных качеств и т.д. Эти условия «затребованы» СД в единоборствах, реали-

зуются обычно интегральным путем, хотя практика единоборств располагает дей-

ственными методами воздействия.   

Ко вторым факторам можно причислить факторы развития свойств и ка-

честв человека в процессе занятий единоборствами. Данные качества и свойства ча-

стично сами формируются в специфичных условиях единоборств. Однако, если в 

процессе спортивной тренировки на них регулярно направляются хорошо органи-

зованные усилия, в частности, умный педагогический подход, эффект безусловно 

будет выше [4-6]. Предметом исследования определены агрессивность и агрессия 

спортсмена, одной из основных задач является разработка стратегии в целом и обос-

нование вариантов методики их коррекции и трансформации у единоборцев. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обзор литературы по 

изучаемой тематике, опрос, экспертный анализ, педагогический эксперимент, мате-

матическая статистика. Исследование проведено в 2022/2023 учебном году. В ис-

следовании приняли участие подростки (10-12 лет) секций Спортивных клубов бокса 

(18 человек) и кикбоксинга (16 человек) – экспериментальные группы (ЭГ). Для об-

следования всех подростков применялась методика САННТУВ А.Н. Николаева. 

В число компонентов решения задачи разработки методики коррекции и 

трансформации агрессии в ЭГ были включены методы нравственного развития: по-

нятие «спортивная порядочность»; поощрение/наказание спортивного или неспор-

тивного поведения; моделирование поступков; обоснование приемлемости дей-

ствий; обсуждение и формирование моральных дилемм в практической деятельно-

сти. Данные методы использовались как положения индивидуального подхода и 

имели прямое назначение соответственно тематике исследования. Применялось и 

повышение нагрузок в целях реализации избыточной энергии, например, встреча с 

более опытным напарником, давалось задание наносить строго определенные удары 

или определенное время вести схватку, находясь в углу ринга и т.д. Особое внима-

ние уделялось реализации таких принципов, как воспитание в коллективе и через 

коллектив; индивидуальный подход; опора на положительные моменты и др. [7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Учитывая особенности контингента, 

рекомендации специалистов и требования Программ для ДЮСШ, учебно-трениро-

вочный процесс в секциях осуществлялся по стандартной схеме, которая была мо-

дифицирована нами в связи с задачами исследования и целевой установкой – вос-

питывающая тренировка средствами единоборств. Модификация заключалась в 

ряде нововведений в процесс подготовки юных спортсменов:  

1) деление спортсменов на 2 подгруппы по их физическому состоянию и 

агрессивности: А) – группа более физически подготовленных и агрессивных, Б) – 

остальные (примерно пополам); 

2) составление тренировочных программ, обеспечивающих взаимосвязь пси-

холого-педагогического воздействия и специальной технической подготовки; 

3) реализация программ деятельности при постоянном педагогическом контроле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Этап 1 – всесторонняя подготовка 

юных спортсменов к овладению специальными знаниями, умениями и навыками 

(18-20 занятий). Этап 2 – обучение специфичным умениям и навыкам: основные 

положения, прямые и боковые удары, приемы защиты, маневры, финты, виды пере-

движения, тактики единоборства (64-70 занятий).   
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Подростки подгруппы «А» привлекались к выполнению нагрузки до 70% 

специализированности, группы «Б» – соответственно 50%, и все посещали занятия 

3 раза в неделю. Во всех случаях и вариантах занятий проводилась в оперативном 

режиме коррекция нагрузки по всем характеристикам в зависимости от условий за-

нятия, динамики подготовленности, эмоционального и физического состояния за-

нимающихся. Немалую часть тренировочного времени занимали задания, направ-

ленные на формирование у занимающихся навыков контроля и самоконтроля. 

Принимая во внимание тематику исследования и цель эксперимента, мы ис-

пользовали метод психодиагностики – методику САННТУВ (самочувствие, актив-

ность, настроение, напряжение, тревожность, уверенность, эмоциональное возбуж-

дение) А.Н. Николаева для оценки состояния подростка (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика самооценки эмоционального состояния подростков, занимающихся 

единоборством в течение учебного года 
 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что само-

оценка эмоционального состояния подростков, занимающихся единоборством в те-

чение учебного года, имеет положительную динамику, так, в группе бокса она сни-

зилась с октября по май с 13,8 до 12,0 усл.ед., в группе кикбоксинга с 13,6 до 11,8 

усл.ед. при P<0,05. По данным применения методики САННТУВ статистически до-

стоверные снижения контрольного показателя эмоционального возбуждения стали 

наблюдаться через 4-6 месяцев регулярных воспитывающих тренировок. Мы мо-

жем в достаточной степени уверенно считать этот временной период характерным 

для первого, достоверного этапа нормирования агрессивности личности средствами 

единоборств. Основной особенностью организации работы с подростками данной 

квалификации является именно воспитательный аспект, в котором главной задачей 

для тренера и всех участвующих в процессе подготовки и отдельной тренировке 

является обеспечение нормального, рабочего психолого-эмоционального климата.   

Результаты обследований позволяют подтвердить вывод о высокой эффек-

тивности и действенности специфики воспитывающей тренировки единоборств как 

механизма контроля агрессивности и агрессии молодого человека. Немаловажно 

дополнить, что по результатам собеседований с подростками данного эксперимента 

ими в большинстве случаев отмечен прогресс в таких способностях, как уверен-

ность в себе, сдержанность, что интерпретируется нами как признак трансформации 

агрессивности деструктивной в конструктивную (нормативную). Также отражаю-

щим положительные результаты этого эксперимента мы считаем общее желание, 

высказанное всеми испытуемыми подростками экспериментальных групп бокса и 

кикбоксинга – продолжать занятия единоборствами и в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Коррекция, трансформация агрессивности, управление 

формами проявления агрессии связаны с вопросами нравственного воспитания, фор-

мированием сдержанности, культуры поведения. Решение воспитательных задач 

начинается с передачи определенных знаний о моральных ценностях. В спорте, в том 

числе и в единоборствах, усваивая спортивную этику, ориентируются на правила со-

ответствующих спортивных соревнований. Овладение спортивной техникой, в част-

ности, приемами единоборств, приобретает смысл, когда формируются при этом не-

обходимые нравственные и иные высокие чувства. Педагогический эксперимент ока-

зался успешным подтверждением концепции воспитывающей тренировки подрост-

ков-единоборцев с акцентом на педагогический контроль в целях коррекции агрессии. 
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Сравнительный анализ психологического состояния стрелков 

в период соревнований 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты формирования навыков саморегу-

ляции, снижения уровня тревожности и стресса у спортсменов по стрельбе из боевого оружия 

в период соревнований. Проанализированы вопросы необходимости развития специальных 

психологических качеств и свойств, необходимых стрелкам для улучшения результата в пе-

риод соревнований.  

Ключевые слова: стрелковый спорт, соревнования, саморегуляция, огневая подго-

товка.  
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Abstract. The article discusses the results of developing self-regulation skills, reducing 

anxiety and stress levels among athletes in shooting competitions. The necessity of developing spe-

cific psychological qualities and attributes required for shooters to improve their performance during 

competitions is analyzed. 

Keywords: shooting sports, competitions, self-regulation, fire training.  

 

ВВЕДЕНИЕ. Стрельба – вид спорта, требующий высокой точности, кон-

центрации внимания и контроля над собой. Соревнование также является стрессо-

вым фактором для спортсмена, и умение контролировать свои эмоции оказывает 

влияние на результат. Именно в период соревнований спортсмены испытывают раз-

личные психологические состояния, в которые входят тревожность и стресс. Эти 

факторы воздействуют на эмоциональное состояние стрелков и их спортивную про-

изводительность [1]. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что по результатам 

используемых психологических методик были выявлены психические факторы, 

влияющие на результативность стрельбы именно в период соревнований как наибо-

лее тревожный и напряженный. Использование данных о психологическом состоя-

нии перед соревнованиями позволило разработать и оптимизировать эффективные 

методики и программы подготовки стрелков, а также сделать упор на развитие не 

только технических навыков, но и психологической готовности к соревнованиям. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании участвовали две группы 

стрелков-спортсменов, состоящих в группах спортивного совершенствования, по 15 

человек в каждой. Занятие длилось один час два раза в неделю общей продолжитель-

ностью один месяц в соревновательный период. Контрольная группа занималась по 
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стандартной рабочей программе. В экспериментальной группе учебно-тренировоч-

ные занятия строились с учетом разработанной нами программы повышения навыков 

саморегуляции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первый контрольный срез психологи-

ческого состояния курсантов-стрелков производился перед соревнованиями в мае 

2023 года. Участникам предстоящих соревнований было предложено пройти две 

психологические методики с целью выявления уровня тревожности и беспокойства 

непосредственно перед соревнованиями – шкала тревоги Бека (BAI) и шкала тре-

воги Спилберга. По результатам тестирования средний балл по шкале беспокойства 

Бека в контрольной группе составил 37 баллов, в экспериментальной – 38 баллов, а 

по шкале тревоги Спилберга-Ханина средний балл в контрольной группе составил 46 

баллов, в экспериментальной – 47 баллов, что свидетельствует о высоком уровне тре-

вожности в обеих группах. 

Уровень тревоги и беспокойства значительно влияет на результаты 

стрельбы. Именно поэтому необходимо уделять внимание развитию навыком само-

регуляции перед соревнованиями. Основным способом совершенствования данного 

качества стал ряд методов, которые включают в себя дыхательные упражнения, 

аутогенные тренировки, а также биофидбек (табл. 1). 

Таблица 1 – Способы совершенствования навыков саморегуляции перед соревнованиями 

 Вид упражнения Его содержание Усовершенствованные ка-

чества 

Дыхательное упражне-

ние «Движение по квад-

рату» 

На каждые четыре счета 

необходимо плавно произ-

водить вдох и выдох, а 

между ними задерживать 

дыхание. Время на каждый 

элемент должно быть оди-

наковым 

Совершенствует навык 

быстрого перехода в спо-

койное состояние в стрессо-

вой ситуации. Улучшает 

концентрацию, снимает 

негативное состояние орга-

низма 

Аутогенная тренировка 

И. Шульца 

Сядьте в расслабленную 

позу с закрытыми глазами. 

Мысленно произносите 

формулы самовнушения, со-

четая с темпом Вашего ды-

хания. Сконцентрируйтесь 

на спокойствии, старайтесь 

не применять какие-либо 

волевые усилия 

Повышает тонус и работо-

способность, снимает тре-

вожность, развивает навык 

эмоционального само-

контроля, также способ-

ствует гармонизации телес-

ных функций (замедляет 

кровообращение, выравни-

вает дыхание, ритм сердца) 

 

После прохождения месячного курса по развитию навыков саморегуляции 

был произведен повторный контрольный срез стрелков перед соревнованиями. По 

результатам тестирования средний балл экспериментальной группы снизился, в то 

время как в контрольной группе он не изменился. По результатам повторного те-

стирования средний балл по шкале беспокойства Бека в контрольной группе – 37 

баллов, в экспериментальной – 30 баллов, а по шкале тревоги Спилберга-Ханина 

средний балл в контрольной группе составил 45,5 баллов, в экспериментальной – 43 

балла (рис. 1-3).  
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Рисунок 1 – Результаты тестирования в контрольной группе 

 

  
Рисунок 2 – Результаты тестирования в экспериментальной группе 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ результатов тестирования в контрольной и эксперимен-

тальной группах после проведения тренинга 

 

Также в состав данной программы подготовки были включены упражнения, 

направленные на выработку уверенности в себе и в своем успехе (таблица 2) [2].  

По итогам соревнований обе группы выполнили серию из 10 удержаний 

оружия с выстрелом «вхолостую» на электронном тренажере СКАТТ. При этом 

среднее количество очков при поражении цели одним выстрелом в контрольной 

группе составило 7,5 баллов, в экспериментальной группе – 9 баллов.  

В период соревнований уровень беспокойства и тревоги в эксперименталь-

ной группе был значительно ниже, чем в контрольной группе. Это отразилось на 

результатах соревнований, где участники экспериментальной группы показали бо-

лее высокие результаты [3].  
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Таблица 2 – Упражнения, направленные на выработку уверенности в себе 

Вид упражнения Количество повторений Результаты 

Ведение дневника дости-

жений – записывайте все 

свои достижения и успехи 

Каждый раз после трени-

ровок 

Позволяет осознать свои 

успехи, постепенно укреп-

ляет уверенность в своих 

способностях 

Визуализация успеха – 

представляйте себя в буду-

щем, когда Вы уже до-

стигли желаемого резуль-

тат 

Перед каждой тренировкой Поможет запечатлеть же-

лаемый положительный в 

подсознании, укрепит уве-

ренность в своих навыках 

Позитивное мышление – 

проговаривайте вслух по-

зитивные утверждения о 

себе и о своих достиже-

ниях 

Во время тренировки, не 

менее 3 раз в течение часа 

Позволит поддерживать 

высокий уровень в себе и 

своих способностях 

 

При анализе и сравнении результатов двух групп между собой становится 

ясно, что больший тренировочный эффект был достигнут в экспериментальной 

группе.  

ВЫВОДЫ: 

1. Наряду с формированием общих и специальных физических качеств у 

стрелков-спортсменов важную роль в соревновательный период имеет формирова-

ние навыков, направленных на саморегуляцию и борьбу с тревожностью и стрессом 

в период соревнований. 

2. Разработанные программы формируют стабильное эмоциональное состо-

яние спортсменов в период соревнований, снижают уровень тревоги и увеличивают 

концентрацию внимания и контроля над собой, следовательно, влияют на спортив-

ную производительность, что является показателем успеха в соревнованиях.  
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Совершенствование выполнения верхней прямой подачи мяча 

квалифицированными волейболистками 
Данилова Галина Рауфовна, кандидат педагогических наук, доцент  

Коновалов Игорь Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Аннотация. В статье представлено исследование актуальной проблемы современ-

ного волейбола – оптимизация технической подготовки, в частности, техники выполнения 

верхней прямой подачи мяча в рамках тренировочного процесса квалифицированных волей-

болисток. Авторами в обобщенном виде представлена экспериментальная методика совер-

шенствования выполнения верхней прямой подачи мяча, которая включает в себя комплексы 

упражнений, где каждый имеет свое акцентированное содержание, точную дозировку, опре-

деленный метод выполнения и организационно-методическое сопровождение. Для проверки 

эффективности разработанной методики была проведена оценка показателей качества и ре-

зультативности выполнения верхней прямой подачи мяча квалифицированными волейбо-

листками. 

Ключевые слова: волейбол, студенческая команда, подача мяча, женский спорт. 
 

Improving the execution of the upper direct ball feed by qualified volleyball players 

Danilova Galina Raufovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Konovalov Igor Evgenievich, doctor of pedagogical sciences, professor 

Volga region state university of physical culture, sports and tourism, Kazan 

Abstract. The article presents a study of an urgent problem of modern volleyball – opti-

mization of technical training, in particular, the technique of performing the upper direct ball deliv-

ery, as part of the training process of qualified volleyball players. The authors present in a general-

ized form an experimental technique for improving the performance of the upper direct ball delivery 

by qualified volleyball players, which includes sets of exercises where each has its own accentuated 

content, exact dosage, a certain method of execution and organizational and methodological support. 

To test the effectiveness of the experimental technique developed by the authors, an assessment of 

the quality (technique) and effectiveness (accuracy) of performing the upper direct ball delivery by 

qualified volleyball players was carried out. 

Keywords: volleyball, student team, ball delivery, women's sports. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Волейбол – это спортивная командная игра, где соревнуются 

две команды на специально оборудованной площадке, в середине которой нахо-

дится сетка. Команды, перебрасывая мяч на сторону соперника, преследуют цель, 

чтобы он приземлился в любое место на площадке противника или принимающий 

игрок команды соперника совершил ошибку [1].  

Волейбол можно характеризовать как вид спорта, который имеет сложно-

координационную систему движений, где большое количество различных элемен-

тов техники являются основой для реализации большого спектра технико-тактиче-

ских действий и в защите, и в нападении [2].     

Подача является важным элементом техники в волейболе, выполнение кото-

рой позволяет начать игру посредством введения мяча (подачи). Эффективно и точно 

выполненная подача мяча приводит к сложности его приема, что, как правило, при-

водит к затруднению соперничающей команды начать атаку. В волейболе на совре-

менном этапе его развития подача мяча является важным фактором в достижении ре-

зультативности как в отдельной игровой ситуации, так и всего матча в целом [3].  

Подача – это отдельный и немаловажный элемент техники в волейболе, эф-
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фективность выполнения которого, прежде всего, связана с технической оснащен-

ностью подающего игрока, и не определяется качеством или количеством выполня-

емых технико-тактических действий со своими партнерами по команде в той или 

иной ситуации в процессе игровой деятельности. Подающий игрок выполняет важ-

ную роль, где от его решения, куда и как будет направлен мяч, зависит дальнейшая 

тактика игры команды в моменте. То есть к подающему игроку предъявляются са-

мые высокие требования как к его технической оснащенности, виду и эффективно-

сти выполнения подачи мяча, так и к ее точности относительно площадки сопер-

ника, умения подающего направить мяч точно в ту зону или в того игрока, куда это 

в конкретный момент игры является наиболее целесообразным [4]. 

Таким образом, учитывая все изложенное выше, необходимо отметить, что 

систематическое совершенствование техники выполнения верхней прямой подачи 

в волейболе, с точки зрения качества и точности ее исполнения, по-прежнему оста-

ется актуальной и перспективной проблематикой научных исследований. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработка методики совершенствования вы-

полнения верхней прямой подачи мяча квалифицированными волейболистками и 

проверка ее эффективности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании использовали следующие 

методы: анализ научно-методической и специальной литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка, педагогическое те-

стирование, методы математической статистики. 

Качество техники выполнения верхней прямой подачи мяча оценивали с 

помощью метода экспертной оценки. Экспертную оценку проводили 5 специали-

стов высокой квалификации, работающие в сфере спортивной тренировки в волей-

боле. Оценивали ключевые фазы выполнения верхней прямой подачи мяча по 

балльной системе в диапазоне от 1 до 10 баллов. Оценка результативности (точ-

ность) выполнения верхней прямой подачи мяча проводилась посредством приме-

нения специальных тестов, в которых фиксировалась точность подачи мяча в зара-

нее определенную зону игровой площадки. Оценивалось общее количество точных 

попаданий мяча в заданную зону площадки из 10-ти попыток. 

Базой исследование явился Поволжский государственный университет фи-

зической культуры, спорта и туризма, расположенный в городе Казань. В исследо-

вании участвовали 24 квалифицированные волейболистки – члены сборной ко-

манды вуза, по 12 человек в экспериментальной группе и контрольной. Обе группы 

занимались по плану тренера. Организация процесса тренировок в группах, занима-

ющихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, полностью соответ-

ствовала требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании педагогического наблю-

дения, которое осуществлялось посредством проведения мониторинга содержания 

процесса тренировок квалифицированных волейболисток и на основании их сорев-

новательной деятельности, совместно с тренерским составом было принято реше-

ние о разработке экспериментальной методики, средства и методы которой позво-

ляли бы целенаправленно решать задачу совершенствования техники выполнения 

верхней прямой подачи мяча.  
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Разработанная нами методика была реализована в подготовительном пери-

оде подготовки в рамках технической подготовки волейболисток эксперименталь-

ной группы. Методика реализовывалась в течение шести месяцев. Тренировочные за-

нятия проводились по схеме недельного микроцикла 3-1-2-1 (три дня тренировочных, 

один день выходной, два дня тренировочных, один день выходной). Всего было раз-

работано 3 комплекса, в каждом по 6 специально подобранных упражнений. Все 

упражнения комплексов выполнялись в основной части тренировочного занятия.  

1 комплекс включал в себя имитационные упражнения (отработка фаз верх-

ней прямой подачи мяча), которые чередовались с практическим их выполнением. 

Упражнения выполнялись повторным методом тренировки. Комплекс выполнялся 

в первый день микроцикла (понедельник). 

2 комплекс включал в себя упражнения, направленные на отработку каче-

ства техники выполнения верхней прямой подачи мяча, где использовались имита-

ционные упражнения, специальный спортивный инвентарь и тренажерные устрой-

ства. Упражнения выполнялись повторным методом тренировки. Комплекс выпол-

нялся в третий день микроцикла (среда). 

3 комплекс включал в себя упражнения, направленные на отработку точно-

сти выполнения верхней прямой подачи мяча, которые чередовались по видам вы-

полняемых подач и зонам игровой площадки. Упражнения выполнялись повторным 

методом тренировки. Комплекс выполнялся в пятый день микроцикла (пятница). 

Комплексы упражнений в течение периода их реализации могли меняться 

по дням микроцикла в зависимости от задач, решаемых на тренировочных занятиях, 

в то же время применяемые средства каждые три недели усложнялись в части тех-

ники и/или условий их выполнения. В остальные дни микроцикла занятия проводи-

лись по плану тренера и спортсмена. 

Эффективность разработанной нами методики проверялась посредством 

оценки качества (техника) выполнения верхней прямой подачи мяча квалифициро-

ванными волейболистками и ее результативности (точность). Оценка качества и ре-

зультативности выполнения верхней прямой подачи мяча квалифицированными во-

лейболистками проводилась в начале и в конце эксперимента. Для определения ка-

чества техники выполнения верхней прямой подачи мяча использовали метод экс-

пертной оценки. Эксперты оценивали технику выполнения ключевых фаз верхней 

прямой подачи мяча: 1) подброс мяча; 2) замах; 3) удар по мячу. 

Оценка показателей, характеризующих качество техники выполнения верхней 

прямой подачи мяча квалифицированными волейболистками показана в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка показателей качества техники выполнения квалифицированными волей-

болистками верхней прямой подачи мяча в конце эксперимента 

Исследуемые 

показатели 

(фазы) 

КГ (X) ЭГ (X) Uкр  Uрасч P 

Подброс мяча 

(баллы) 
6,17 7,58 

37 

22,5* <0,05 

Замах (баллы) 5,67 7,67 0* <0,05 

Удар по мячу 

(баллы) 
6,17 8,67 0* <0,05 

Условные сокращения: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Х – среднее 
арифметическое значение; Uкр – критическое значение U-критерия Манна Уитни; Uрасч – расчетное 

значение U-критерия Манна Уитни; P – уровень значимости, при 0,05; * – различия достоверно значимы. 
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В таблице 1 представлена оценка экспертов качественного (техника) вы-

полнения основных фаз верхней прямой подачи мяча квалифицированными волей-

болистками в конце исследования, где наблюдаются позитивные изменения в обеих 

группах. При этом необходимо отметить, что в экспериментальной группе наблю-

дается более значимое улучшение показателей, а также во всех исследуемых пока-

зателях были выявлены достоверно значимые межгрупповые различия (P<0,05).  

Результативность выполнения верхней прямой подачи мяча квалифициро-

ванными волейболистками оценивалась посредством применения специальных те-

стов, в процессе которых фиксировались точные подачи по заранее обозначенным 

игровым зонам. Верхняя прямая подача мяча считалась результативной, если мяч 

попадал в заданную зону. Волейболистки выполняли 10 попыток подачи мяча через 

сетку в заданную зону. Учитывались попытки, в которых мяч точно попадал в обо-

значенную зону площадки. 

Показатели результативности (точности) выполнения квалифицирован-

ными волейболистками верхней прямой подачи мяча показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели результативности (точности) выполнения квалифицированными во-

лейболистками верхней прямой подачи мяча в конце эксперимента  

Исследуемые показатели (те-

сты) 

Х̅± Sx̅ 
tкр tрасч P 

ЭГ КГ 

Верхняя прямая подача в 

зону 1 (количество раз из 

10) 

8,58±0,16 7,17±0,17 

2,074 

2,076* <0,05 

Верхняя прямая подача в 

зону 6 (количество раз из 

10) 

8,42±0,16 7,08±0,20 5,23* <0,05 

Верхняя прямая подача в 

зону 5 (количество раз из 

10) 

8,26±0,12 6,49±0,15 6,24* <0,05 

Условные сокращения: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; X – среднее 

арифметическое значение; Sx – ошибка средне арифметического; tкр – критическое значение критерия 

Стьюдента; tрасч – расчетное значение критерия Стьюдента; P – уровень значимости, при 0,05; * – раз-
личия достоверно значимы. 
 

Как видно из таблицы 2, в тесте «Верхняя прямая подача в зону 1» в обеих 

исследуемых группах средний результат улучшился, но в экспериментальной 

группе более значимо, здесь выявлены достоверно значимые межгрупповые разли-

чия (P<0,05), разница между группами в данном показателе равнялась 0,75 раза в 

пользу экспериментальной.  

По результатам теста «Верхняя прямая подача в зону 6» наблюдается улуч-

шение результатов в обеих исследуемых группах, но в экспериментальной группе 

оно более выражено, в этом показателе также выявлены достоверно значимые меж-

групповые различия (P<0,05), разница между группами в данном показателе равня-

лась 1,34 раза в пользу экспериментальной.  

В тесте «Верхняя прямая подача в зону 5» наблюдается улучшение резуль-

татов в обеих исследуемых группах, но в экспериментальной группе оно более вы-

ражено, и в этом показателе определены достоверно значимые межгрупповые раз-

личия (P<0,05), разница между группами в данном показателе равнялась 1,33 раза в 

пользу экспериментальной.  
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Таким образом, полученные нами в конце эксперимента результаты, свиде-

тельствуют о том, что квалифицированные волейболистки из экспериментальной 

группы показали более высокие показатели, чем спортсменки из контрольной 

группы. Во всех исследуемых показателях выявлены достоверно значимые меж-

групповые различия (P<0,05). 

ВЫВОДЫ. Для совершенствования выполнения квалифицированными во-

лейболистками верхней прямой подачи мяча нами была применена специально раз-

работанная методика. Методика состояла из трёх комплексов упражнений, содер-

жание каждого из них имело свое акцентированное направление, включало в себя 

точную дозировку и определенный метод тренировки, а также имело организаци-

онно-методическое сопровождение. В конце исследования выявлено, что во всех 

исследуемых показателях качества техники выполнения квалифицированными во-

лейболистками верхней прямой подачи мяча, а также в показателях ее результатив-

ности экспериментальная группа показала результаты лучше, чем спортсменки из 

контрольной группы. Во всех исследуемых показателях выявлены достоверно зна-

чимые межгрупповые различия (P<0.05). Таким образом, предложенная нами экс-

периментальная методика доказала свою эффективность и ее можно использовать в 

тренировочном процессе квалифицированных волейболисток. 
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Анализ соревновательной деятельности квалифицированных борцов 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость изучения соревновательных ре-

зультатов и технико-тактических действий квалифицированных борцов с нарушением слуха, 

анализа недостатков подготовленности спортсменов якутской сборной. Представлено иссле-

дование соревновательной деятельности квалифицированных борцов Республики Саха (Яку-

тии) с нарушением слуха на чемпионатах России 2020, 2021, 2022 гг. Проведен видеоанализ 

выступлений на чемпионатах России по спорту глухих (дисциплина: вольная борьба), срав-

нительный анализ технико-тактических действий якутских борцов. Данные о распределении 

мест среди субъектов РФ получены на основе официальной статистики и протоколов, пред-

ставленных на информационно-статистических сайтах. В целом анализ показал динамичный 

спад технических действий якутских борцов на чемпионатах России. Выявленные особенно-

сти необходимо учитывать при коррекции тренировочных и соревновательных концепций в 

совершенствовании технико-тактических действий. 

Ключевые слова: вольная борьба, спортсмены с нарушением слуха, соревнова-

тельная деятельность, технико-тактические действия, адаптивный спорт. 
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at the Russian championships 
Efremov Vyacheslav Vyacheslavovich 

Konstantinov Petr Danilovich 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Institute of Physical 

Culture and Sports, Yakutsk 

Abstract. The article substantiates the need to study the competitive results and tech-

nical and tactical actions of qualified wrestlers with hearing impairment, to analyze the shortcomings 

of the training of athletes of the Yakut national team. A study of the competitive activity of qualified 

wrestlers of the Republic of Sakha (Yakutia) with hearing impairment at the Russian Championships 

in 2020, 2021, 2022 is presented. Data on the distribution of places among the subjects of the Russian 

Federation are obtained on the basis of official statistics and protocols presented on information and 

statistical sites. In general, the analysis showed a dynamic decline in the technical actions of Yakut 

wrestlers at the Russian championships. The identified features must be taken into account when 

correcting training and competitive concepts in improving technical and tactical actions. 

Keywords: freestyle wrestling, athletes with hearing impairment, competitive activities, 

technical and tactical actions, adaptive sports. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Спорт для людей с ограниченными физическими возможно-

стями рассматривается как часть международного олимпийского движения. Усили-

вается конкуренция на международной арене, что вызывает необходимость в поиске 

и использовании всего потенциала спортивной науки для успешной подготовки и 

выступления спортсменов с нарушением слуха в соревнованиях самого высокого 

уровня [1]. 

В настоящее время наблюдается примерно одинаковый уровень подготов-

ленности квалифицированных борцов вольного стиля с нарушением слуха. Уровень 

технико-тактических действий спортсмена главным образом определяет его успех 

в поединке. Научно-методическое обеспечение подготовки борцов требует, прежде 

всего, выбора наиболее эффективных технико-тактических действий и дальнейшего 
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их совершенствования. Это обусловлено тем, что состав и структура результатив-

ных технико-тактических действий быстро изменяется в спортивной практике. По-

этому для подготовки спортсменов важно своевременно информировать борцов и 

тренеров о перспективных направлениях развития борьбы.  

Структура и содержание процесса подготовки спортсменов на этапе выс-

шего спортивного мастерства в значительной мере зависят от степени их соответ-

ствия модели соревновательной деятельности, достижение которой связано с выхо-

дом на уровень планируемого спортивного результата. Анализ технических дей-

ствий и соревновательных результатов спортсменов даёт возможность понять пре-

имущества и недостатки в подготовке якутской команды к соревнованиям. 

В связи с этим одним из перспективных направлений в повышении эф-

фективности соревновательной деятельности является анализ технико-тактических 

действий квалифицированных борцов с нарушением слуха [2, 3]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования является проведе-

ние анализа соревновательной деятельности квалифицированных борцов Респуб-

лики Саха (Якутии) с нарушением слуха. В исследовании были использованы ви-

деозаписи выступлений на чемпионатах России по спорту глухих (дисциплина: 

вольная борьба) во Владимире (2020 г.), Калининграде (2021 г.) и Владимире (2022 

г.). Также были включены данные из протоколов соревнований, находящиеся в от-

крытом доступе на сайте Общероссийской спортивной Федерации спорта глухих, с 

2020 по 2022 гг.  Был проведен анализ технико-тактических действий якутских бор-

цов с нарушением слуха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Об эффективности соревновательной 

деятельности можно судить по результатам на соревнованиях. Результаты команд-

ного зачета среди субъектов РФ на чемпионатах России по спорту глухих (вольная 

борьба) среди мужчин с 2020 по 2022 гг. представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты командного зачета на чемпионатах России по спорту глухих  

№ Субъект РФ 

ЧР - 2020  

(14 участников)** 

ЧР - 2021  

(10 участников)** 

ЧР - 2022  

(9 участников)** 

очк
и* 

ме-
сто 

З С Б 
очк
и* 

ме-
сто 

З С Б 
очк
и* 

ме-
сто 

З С Б 

1 
Республика 

Дагестан 
        7 90 1   2 7 81 1 1 1 7 

2 РСО-Алания     2 4 2 58 2 4 2 3 67 2 3 5 2 

3 
Республика 

Бурятия 
    4 2 1 54 3 2 3 2 52 3 2 0 3 

4 Москва     2 1   29 4 2 2   32 4 3 1 2 

5 
Республика 

Тыва 
        2 8 13     1 30 5 0 2 1 

… …                               

2

1 

Республика 
Саха (Яку-

тия) 

      2 3 25 5   1   19 6 0 0 0 

Примечание: З - золото; С - серебро; Б - бронза 

*командные очки по весовым категориям 

**количество участников с Республики Саха (Якутия) 
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Сборная команда Республики Дагестан по итогам исследуемых соревнова-

ний доминирует в общем командном зачете. Якутские спортсмены, завоевавшие 

призовые места в 2020 и 2021 гг., в 2022 г. остались без медалей и заняли шестое 

общекомандное место. 

На чемпионатах России преобладает тенденция окончания схватки с наиме-

нее зрелищными победами по баллам (таблица 2).  

Таблица 2 – Анализ побед якутских квалифицированных борцов  

Критерии Весовые категории 

ЧР - 2020 57 61 65 70 74 79 86 92 97 125 Всего Уд. вес, % 

на туше (VT)   1 2 1     - - - - 4 0,9 

по техническому 

превосходству (ST) 
1 1 3   1   - - - - 6 1,4 

Баллы "+" 34 47 81 30 16 7 - - - - 215 49,1 

Баллы "-" 50 43 53 51 4 12 - - - - 213 48,6 

ЧР - 2021 57 61 65 70 74 79 86 92 97 125 Всего Уд. вес, % 

на туше (VT)         1 -   - - - 1 0,4 

по техническому 
превосходству (ST) 

  2   1 2 - 1 - - - 6 2,2 

Баллы "+" 7 32 9 28 31 - 17 - - - 124 45,6 

Баллы "-" 8 40 23 35 4 - 31 - - - 141 51,8 

ЧР - 2022 57 61 65 70 74 79 86 92 97 125 Всего Уд. вес, % 

на туше (VT) 1 - 0 0 0 - 0 - - - 1 0,5 

по техническому 
превосходству (ST) 

0 - 0 1 0 - 0 - - - 1 0,5 

Баллы "+" 23 - 8 23 9 - 0 - - - 63 29,3 

Баллы "-" 37 - 39 18 34 - 22 - - - 150 69,8 

 

Из представленной статистики виден низкий процент чистых побед (туше), 

а также динамичный спад атакующих действий борцов на соревнованиях. Так, в 

2021 г. количество побед на туше составило 0,4%, в 2022 – 0,5% против 0,9% в 2020 

г. на чемпионате России во Владимире. В 2021 г. количество побед по техническому 

превосходству составляло 2,2% в общем количестве реализованных схваток, в 2022 

г. данный показатель уменьшился до 0,5%. Количество набранных баллов якутских 

борцов в 2020 г. составило 49,1%, 2021 – 45,6%, а в 2022 г. спустилось до 29,3%. 

В ходе анализа технико-тактических действий якутских борцов с наруше-

нием слуха было установлено, что большую часть технических действий борцы про-

водят в стойке (62%), в т.ч. проходы в ноги (24%), контрприемы и защиты (16%), 

выталкивания за ковер (13%), переводы (8,7%). В партере провели 38%, из них 

больше всего технических действий принадлежит переворотам накатом (16%) и пе-

реворотам с крестным захватом (11%) (таблица 3). 
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ВЫВОДЫ. Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что со-

ревновательная подготовленность якутских борцов в 2022 году значительно снизи-

лась по сравнению с 2020 годом. В подготовке якутских борцов с нарушением слуха 

можно ориентироваться на опыт дагестанских борцов. 

Анализ технического арсенала соревновательной деятельности борцов по-

казал, что приоритет принадлежит проходам в ноги (24%), переворотам накатом 

(16%) и контрприемам и защитам в стойке (16%). Отмечено снижение количества 

бросков, переворотов обратным поясом и переводов. 

Таблица 3 – Анализ результативности техники, применяемой борцами 

Технические действия 
ЧР - 2020 ЧР - 2021 ЧР - 2022 

Итого % 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего в партере: 58 38 43 37 24 38 125 38 

Переворот накатом 24 16 18 15 10 16 52 16 

Переворот обратным поясом 6 3,9 5 4,3 2 3,1 13 3,9 

Переворот с крестным захватом 16 11 12 10 7 11 35 11 

Контрприемы и защиты 12 7,9 8 6,8 5 7,8 25 7,5 

Всего в стойке: 94 62 74 63 40 63 208 62 

Переводы 14 9,2 10 8,5 5 7,8 29 8,7 

Броски  2 1,3 1 0,9 0 0 3 0,9 

Выталкивание за ковер 19 13 15 13 8 13 42 13 

Проход в ноги 34 22 28 24 18 28 80 24 

Контрприемы и защиты 25 16 20 17 9 14 54 16 

ВСЕГО 152 100 117 100 64 100 333 100 
 

В целом анализ показал динамичный спад технических действий якутских 

борцов на чемпионатах России. Эти особенности необходимо учитывать при кор-

рекции тренировочных и соревновательных концепций в совершенствовании тех-

нико-тактических действий. 
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Аннотация. В статье представлен анализ технической подготовки стрелков из лука 

на начальном этапе обучения в детско-юношеской спортивной школе. Определены методи-

ческие особенности техники обучения стрельбы из лука на начальном этапе подготовки 

юных спортсменов 11-12 лет. Выявлено влияние физических качеств и телосложения на ре-

зультат стрельбы. Проведено тестирование общей физической подготовленности школьни-

ков, занимающихся стрельбой 3-й год. Обоснована необходимость наращивать объем общей 

и специальной физической подготовки, увеличивать соревновательную нагрузку для дости-

жения высоких результатов.  
Ключевые слова: стрельба из лука, учебно-тренировочный процесс, техническая 

подготовка, начальный этап, техника стрельбы. 
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Abstract. The article presents an analysis of the technical training of archers at the initial 

stage of training in a children's and youth sports school. The methodological features of the archery 

training technique at the initial stage of training young athletes of 11-12 years old are determined. 

The influence of physical qualities and physique on the result of shooting was revealed. Testing of 

the general physical fitness of schoolchildren engaged in shooting for the 3rd year was carried out. 

The need to increase the volume of general and special physical training, to increase the competitive 

load to achieve high results is substantiated. 

Keywords: archery, educational and training process, technical training, initial stage, 

shooting technique. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Занятия классическим видом стрельбы из лука, по мнению 

специалистов, являются одним из средств воспитания подрастающего поколения. 

Стрельба из лука развивает физические, психологические и физиологические каче-

ства занимающихся этим древним видом спорта. Занимаясь стрельбой из лука, мо-

лодежь получает знание, умение и владение прикладными навыками стрельбы [1, 

2], которые в дальнейшей жизни могут иметь практическое значение, и при этом 

они соприкасаются с древними историческими, мифологическими и легендарными 

сказаниями своего народа. Как отмечают специалисты в своих научных работах и 

показывают наблюдения за тренировочным процессом, во время соревнований луч-

ники отличаются большой выдержкой и огромным терпением. Кроме этого, луч-

ники демонстрируют высокую дисциплинированность, контроль над своими эмо-

циями, высокий уровень мышечной реакции. «Контроль внимания» в стрельбе из 
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лука развивается с первого дня тренировки новичков [3, 4, 5]. Все эти качества вос-

питываются и развиваются в течение всей профессиональной карьеры спортсмена 

по стрельбе из лука.  А также эти качества помогут в дальнейшей жизни и в работе.   

В настоящее время в России, в частности, в Республике Бурятия имеется 

множество методик тренировки высококлассных лучников. Стрельба из лука в Бу-

рятии как вид спорта культивируется более 60 лет, но олимпийских вершин бурят-

ские спортсмены пока не достигли, были лишь призеры Олимпийских игр.  

К сожалению, мы не можем пока сравниться по результатам, например, с 

лучниками из Южной Кореи.  Спортсмены из Южной Кореи каждый год показы-

вают самые высокие результаты, как на чемпионатах мира, так и на Олимпийских 

играх. На наш взгляд, одна из причин отставания от мировых лидеров стрельбы из 

лука – это отсутствие целостной системы концепции тренировки и практики в спе-

циальной подготовке лучников. Техника стрельбы из лука – это комплекс телодви-

жений и конкретных положений частей туловища, нужных для выполнения состя-

зательного упражнения.  

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – рассмотрение и определение методических 

особенностей техники обучения стрельбе из лука на начальном этапе подготовки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мы провели анализ 

учебной, научной, методической литературы по проблеме технической подготовки 

стрелков из лука на начальном этапе спортивной подготовки. Выявили особенности 

техники стрельбы из лука на начальном этапе подготовки учащихся 11-12 лет дет-

ско-юношеской спортивной школы села Дульдурга Забайкальского края. Подо-

брали тесты для оценки влияния физических качеств на техническую подготовлен-

ность стрелков из лука на начальном этапе подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В перечень контрольных нормативов 

входят упражнения, в результате выполнения которых выявляется уровень овладе-

ния основными физическими качествами, которые оказывают значительное влия-

ние на результаты по стрельбе из лука (табл. 1).  

Таблица 1 – Влияние физических качеств и телосложения на результат в стрельбе из лука 

№ Физические качества Уровень влияния 

1 Скоростные способности 2 

2 Вестибулярная устойчивость 3 

3 Мышечная сила 3 

4 Выносливость 2 

5 Гибкость 2 

6 Координационные способности 3 

7 Телосложение 1 
Условные обозначения: 1 – незначительное влияние; 2 – среднее влияние; 3 – высокое влияние. 

После проведения испытания выявлено, что на результат по стрельбе из 

лука у учащихся 11-12 лет влияют (по мере важности): мышечная сила, вестибуляр-

ная устойчивость спортсмена, координационные способности, скоростные способ-

ности, выносливость, гибкость и телосложение. 

Далее мы провели тестирование для оценки физической подготовленности 

стрелков из лука на начальном этапе подготовки (табл. 2).  
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Как видно из таблицы, физической подготовке стрелков придается большое 

значение, это объясняется показателями, достигнутыми при проведении тестирова-

ния. Почти во всех показателях высокие результаты у стрелков, которые занима-

ются 3-й год. Но у них есть еще перспективы, особенно по развитию силовых ка-

честв, на что указывает тест «Бросок набивного мяча 1 кг, (см)», а также по разви-

тию выносливости, на что указывает тест «Натяжение тетивы до касания подбо-

родка, раз за 1 минуту (кол-во раз)».  

Таблица 2 – Оценка физической подготовки стрелков на начальном этапе подготовки 

Физиче-

ское ка-

чество 

 Нормативы 

Упражне-

ния 

1-й год 2-ой год 3-й год 

 юнош

и 

де-

вушки 

юнош

и 

де-

вушки 

юнош

и 

де-

вушки 

Быстрота Челночный 

бег 3x10м 

(сек.) 

 

10 

 

10,5 

 

9,7 

 

10,3 

 

9,6 

 

10,1 

 

 

 

 

Скоростно  

– силовые 

качества 

Бросок 

набивного 

мяча 1 кг 

(см) 

 

    3,8 

 

3,3 

 

3,8 

 

3,3 

 

3,9 

 

3,4 

Подъем 

тела из по-

ложения 

лежа на 

спине за 1 

минуту 

(кол-во раз) 

 

25 

 

20 

 

28 

 

23 

 

32 

 

27 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 1 

минуту 

(кол-во раз)   

 

12 

 

10 

 

15 

 

13 

 

18 

 

16 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (см) 

 

130 

 

120 

 

140 

 

125 

 

150 

 

135 

Выносли-

вость 

Натяжение 

тетивы до 

касания 

подбо-

родка, раз 

за 1 минуту 

(кол-во раз) 

 

 

13 

 

 

      11 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

     16 

 

 

14 

 

ВЫВОДЫ. В своей работе мы изучили методики и организацию трени-

ровки по технике стрельбы спортсменов, занимающихся стрельбой из лука на 

начальном этапе подготовки в детско-юношеской спортивной школе Забайкаль-

ского края. Основными задачами технической подготовки являются овладение эле-

ментами стрельбы и совершенствование ее техники. Как мы знаем, уровень двига-

тельного мастерства, качества стрельбы и освоение технических приемов лучника 

зависит, в основном, от стажа тренировки, и во многом это достигается многократ-

ными повторениями в тренировочном и соревновательном процессе. В связи с этим 
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наши лучники участвовали в 10 соревнованиях различного уровня для получения 

соревновательного опыта и повышения спортивных личных результатов. В конеч-

ном итоге мы пришли к выводу, что для развития и совершенствования техники 

стрельбы из лука нужно развивать общие физические качества: выносливость орга-

низма, координацию движения, ловкость, силу, быстроту, гибкость, а также совер-

шенствовать специальные физические качества. На предсоревновательном этапе 

необходимо использовать целостный и расчлененный способ выполнения техники 

стрельбы из лука. Как показывает практика и анализ результатов научной литера-

туры, для достижения высоких результатов необходимо тренироваться 8-10 и более 

лет. Для тренировки необходимо повторять одни и те же упражнения через день, 

автоматически выполнять все действия с оружием – такая тренировка превращается 

в нудную, утомительную работу. Но она необходима для достижения высоких ре-

зультатов. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Бойко В. Ф., Данько Г. В. Физическая подготовка стрелков из лука. Москва : ТВТ Диви-
зион, 2015. 221 с. 

2. Григорьев О. А., Лотоненко А. В., Гостев Г. Р. Теоретические основы спортивной подго-

товки и тренировки. Москва : Еврошкола, 2020. 183 с. 
3. Дагбаев Б. В. Подготовка стрелков из лука вольного стиля с учетом современных правил 

соревнований. Улан-Удэ : Бурятский гос. университет, 2019. 140 с. 

4. Федорова М. Ю. Спортивная тренировка: теория и практика. Ч. 2 : практические основы 
спортивной тренировки. Чита : ЗабГУ, 2014. 202 с.  

5 Болтиков Ю. В. Динамика аэробной работоспособности стрелков из лука в соревнователь-

ном периоде // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. № 3 (181). С. 39–42. 

 

REFERENCES 

1. Boyko V. F., Danko G. V. (2015), “Physical training of archers”, Moscow, TVT Division, 221 p. 
2. Grigoriev O. A., Lotonenko A. V., Gostev G. R. (2020), “Theoretical foundations of sports training 

and training”, Moscow, Euroschool, 183 p. 

3. Dagbaev B. V. (2019), “Training of freestyle archers taking into account modern competition 
rules”, Ulan-Ude, Buryat State University, 140 p. 

4. Fedorova M. Yu. (2014), “Sports training: theory and practice”, Part 2, Practical fundamentals of 

sports training, Chita, ZabSU, 202 p. 
5. Boltikov Yu. V. (2020), “Dynamics of aerobic performance of archery shooters during the com-

petitive period”, Scientific Notes of the Lesgaft University, No. 3 (181), pp. 39–42. 

 

 
Поступила в редакцию 21.03.2024.  

Принята к публикации 19.04.2024. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

121 

 

УДК 796.83  

Содержание контроля технической и тактической подготовленности 

юных боксеров 
Жуков Максим Владимирович 

Петров Сергей Иванович, кандидат психологических наук, доцент 

Козин Вадим Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация.  В статье представлено исследование по определению содержания кон-

троля технической и тактической подготовленности юных боксеров с учетом особенностей 

их двигательной деятельности. На основе анализа научно-методической литературы и сорев-

новательной деятельности боксеров различной квалификации разработана программа оценки 

и контроля технической и тактической подготовленности боксеров, которая включает в себя 

уровни освоения навыков, их составляющие характеристики и приоритеты контроля в раз-

личном возрасте. 
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Abstract. The article presents a study to determine the content of control of technical and 

tactical preparedness of young boxers, taking into account the features of their motor activity. Based 

on the analysis of scientific and methodological literature and competitive activities of boxers of 

various qualifications, a program for assessing and monitoring the technical and tactical prepared-

ness of boxers has been developed, which includes the levels of mastering skills, their constituent 

characteristics and control priorities at different ages. 
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ВВЕДЕНИЕ. Управление тренировочным процессом является неотъемле-

мым компонентом подготовки спортивного резерва в боксе. Совершенствовать си-

стему управления процессом спортивной тренировки представляется возможным за 

счет получения объективных данных о сторонах подготовленности юных боксеров 

на различных этапах подготовки с учетом общих закономерностей развития инди-

видуального спортивного мастерства [1]. Постоянное повышение требований к тех-

нической и тактической подготовленности боксеров осложняет прогнозирование 

результатов в процессе многолетней подготовки [2]. Это связано с тем, что процесс 

прогнозирования осуществляется на фоне формирования сложных двигательных 

структур, которые имеют непредсказуемую динамику [3]. Поэтому помимо педаго-

гического, психологического и медико-биологического контроля актуальным явля-

ется детальный анализ технической и тактической подготовленности спортсменов. 

Цель исследования – определить содержание контроля технической и так-

тической подготовленности юных боксеров с учетом особенностей их двигательной 

деятельности. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической лите-

ратуры, наблюдение за соревновательной деятельностью боксеров различной ква-

лификации. Был выполнен анализ 30 поединков: 10 поединков боксеров в возрасте 

12-15 лет; 10 поединков боксеров в возрасте 16-18 лет; 10 поединков боксеров вы-

сокой квалификации старше 19 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Значимым фактором ведения эффек-

тивной соревновательной деятельности в боксе является специальная двигательная 

(техническая и тактическая) подготовленность. С целью достижения наилучшего 

результата необходимо овладеть широким спектром двигательных действий на вы-

соком уровне. Это позволит рационально и эффективно в условиях жесткого едино-

борства при дефиците времени справляться с большим количеством двигательных 

задач в критических ситуациях поединка. Помимо этого, техническая и тактическая 

подготовленность напрямую связана с физической, так как рациональность и ре-

зультативность выполнения двигательных действий зависит от умения боксера про-

являть значительные мышечные усилия с задействованием определенных усилий. 

Исходя из этого, следует отметить, что достижение высоких спортивных результа-

тов в боксе предполагает системное формирование специализированных тактико-

технических навыков и способов ведения поединка, которые определяют уровень 

двигательной подготовленности спортсмена.  

Для подготовки боксера, который способен стабильно и разносторонне 

проявлять свою двигательную активность в условиях поединка, тренировочный 

процесс должен включать в себя своевременные и содержательные этапы контроля 

для получения тренером или прочими специалистами объективных данных об 

уровне подготовленности спортсмена и его индивидуальных тактико-технических 

характеристиках.  

На сегодняшний день в боксе тактико-техническая подготовленность оце-

нивается в основном по результатам соревновательной деятельности спортсменов 

[4]. Используются специальные технические средства, которые фиксируют силу 

удара и отдельные кинематические характеристики [5, 6]. На наш взгляд, примене-

ние данной оценки тактико-технической подготовленности является недостаточно 

информативным для системного планирования и управления процессом двигатель-

ной подготовки, так как не учитываются отдельные качественные характеристики 

выполнения двигательных действий.  

На основе анализа научно-методической литературы и соревновательной 

деятельности боксеров различной квалификации была разработана программа 

оценки и контроля технической и тактической подготовленности юных боксеров, 

которая включает в себя уровни освоения навыков, их составляющие характери-

стики и приоритеты контроля в различных возрастах (таблица 1). В таблице пред-

ставлены уровни освоения навыков: ненадежный, первоначальный, стабильный, ва-

риативный, функциональный [3]. 

Ненадежный уровень освоения навыка характеризуется пониманием и вос-

приятием спортсменом структуры навыка, восприятием информации в наиболее об-

щем виде, образным представлением всех фаз навыка и их практическим исполне-

нием. На этом уровне спортсмен не должен пропустить ни одну фазу двигательного 

действия и выполнить их последовательно. Необходимо оценить динамику дей-

ствия, возможно, визуально действие будет выглядеть далеко не эталонным. Отсут-

ствуют требования к сохранению равновесия, эстетичности движений и быстроте 

выполнения действий. 
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Таблица 1 – Программа оценки и контроля технической и тактической подготовленности боксеров 

 

Примечание: х – приоритет контроля технической и тактической подготовленности боксера 

Первоначальный уровень освоения включает способность выполнять пере-

движение по заданной траектории и удержание положения тела в пространстве при 

последовательной и одновременной согласованности движений внутри фазы двига-

тельного действия. 

Стабильный уровень включает способность выполнять навык качественно, 

ритмично, дифференцируя мышечные усилия и согласовывая движения частей 
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тела. Движения выполняются спортсменом плавно, с сохранением поз в опорных 

точках как внутри фаз двигательного действия, так и действия в целом. 

Вариативный уровень характеризуется уверенными, ритмичными движе-

ниями с сохранением положения тела в пространстве и максимально быстрыми дви-

гательными действиями в условиях неожиданной смены направления движения или 

изменения ситуаций. Тренер может изменять за счет сигналов темпо-ритмовую 

структуру и быстроту двигательных действий. 

На функциональном уровне двигательные действия боксера уверенные, 

ритмичные с сохранением положения тела в условиях неожиданной смены направ-

лений, физической, функциональной и эмоциональной нагрузки с моделированием 

соревновательной деятельности. 

Представленная программа позволяет оценивать и контролировать техни-

ческую и тактическую подготовленность боксеров на разных уровнях освоения 

навыков с учетом их составляющих характеристик и приоритетов контроля в раз-

личных возрастах. Оценка характеристик проводится тренером или специалистом 

при непосредственном наблюдении или при помощи видеоанализа. На учебно-тре-

нировочном этапе выполнение двигательных действий оценивается на фоне устало-

сти после проведения тренировочного занятия, что позволяет определить структур-

ные особенности (качество) выполнения действий в условиях близких к соревнова-

тельным. Тактический компонент в данной программе заключается в предъявлении 

визуальных и звуковых сигналов, на которые спортсмен должен своевременно от-

реагировать и принять решение с учетом заранее обусловленной задачи или с уче-

том складывающейся ситуации поединка. 

При контроле с использованием технического оборудования видеосъемку 

рекомендуется проводить в условиях достаточной освещенности с применением 

двух видеокамер или другой видеоаппаратуры с частотой съемки 60 кадров в се-

кунду и выше. Видеокамеры устанавливается таким образом, чтобы в поле объек-

тива попадали все основные фазы движений (сбоку и перед спортсменом) и полно-

стью охватывалась площадь, на которой происходят передвижения. Для наиболее 

объективной оценки показателей используют кинематические параметры движений 

для последующего анализа положения звеньев тела по отношению друг к другу. Ви-

деоанализ проводится с использованием системы Dartfish, которая состоит из ви-

деокамеры и ноутбука с установленным программным обеспечением, позволяю-

щим определять величины углов различных частей тела спортсмена при выполне-

нии двигательных действий [7]. Биомеханический анализ двигательных действий 

позволяет проводить коррекцию тренировочного процесса с учетом положительных 

и отрицательных сторон подготовленности боксера. 

ВЫВОДЫ. В связи с постоянным повышением требований к технической 

и тактической подготовленности боксеров прогнозирование результатов в процессе 

многолетней подготовки требует интегрального учета двигательных характеристик, 

что подчеркивает актуальность анализа и контроля технической и тактической под-

готовленности спортсменов. Представленная программа позволяет оценивать тех-

ническую и тактическую подготовленность боксеров на разных уровнях освоения 

навыков с учетом их составляющих характеристик и приоритетов контроля в раз-
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личных возрастах. Оценка двигательных характеристик может проводиться трене-

ром или специалистом при непосредственном наблюдении или при помощи специ-

альных технических средств, видеоанализа для снижения субъективности оценки и 

контроля. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнения эффективности двух тре-

нировочных программ, направленных на развитие способности к антиципации у юных тен-

нисистов 11-12 лет. Наибольший положительный эффект выявлен для экспериментальной 

группы спортсменов, занимавшихся по программе, в которой все 4 недели эксперимента осу-

ществлялось внедрение перцептивно-моторного обучения с сопряженным включением пер-

цептивных, когнитивных и двигательных задач в процесс формирования способности к ан-

тиципации у юных спортсменов. Менее эффективной оказалась программа, которая вклю-

чала предварительное перцептивно-когнитивное обучение без двигательного аспекта в тече-

ние 2-х недель с последующим перцептивно-когнитивным и перцептивно-моторным компо-

нентом в ходе последующих 2-х недель. 

Ключевые слова: антиципация, восприятие, юные теннисисты 11-12 лет, время 

зрительно-моторной реакции, точность ответных реакций. 
 

Anticipation development in 11-12-year-old tennis players 
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1Moscow State Academy of Physical Education, p. Malakhovka 
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Abstract. The article presents the results of comparing the effectiveness of two training 

programs aimed at developing anticipation abilities in young tennis players aged 11-12 years. The 

greatest positive effect was observed in the experimental group of athletes who followed the pro-

gram that included perceptual-motor learning with integrated perceptual, cognitive, and motor tasks 

throughout the 4 weeks of the experiment. The program that included preliminary perceptual-cog-

nitive training without a motor aspect for 2 weeks followed by perceptual-cognitive and perceptual-

motor components in the subsequent 2 weeks proved to be less effective. 

Keywords: anticipation, perception, young tennis players aged 11-12, time of visual-mo-

tor reaction, accuracy of responses. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Способность предвидеть будущее событие на основе инфор-

мации, появляющейся на ранней стадии отображения, часто рассматривается как 

один из наиболее важных навыков восприятия, лежащих в основе эффективной дви-

гательной деятельности. В таких видах спорта, как теннис, способность предугады-

вать намерения противника на основе позных сигналов обеспечивает решающее 

преимущество в соревновательной деятельности. Антиципация (предвосхищение, 

предвидение) – это способность использовать информацию, возникающую перед 

событием, чтобы точно предсказать последующее событие. Однако важно отметить, 

что предвосхищение в спорте — это не только упражнение по прогнозированию – 

оно требует сочетания восприятия и действия [1, 2]. 

Несмотря на то, что за последние годы значительно расширились знания о 

важных факторах, лежащих в основе навыков предвидения в спорте, лишь немногие 

исследователи предприняли попытку выяснить, каким образом можно улучшить 

эти навыки с помощью тренировок и инструктажа в игровых видах спорта [3]. Од-

нако, остается открытым вопрос, какая среда обучения является наиболее благопри-

ятной для решения перцептивно-когнитивных и перцептивно-моторных задач в 

спортивной практике. В этой связи ряд авторов справедливо утверждают, что для 

формирования способности к антиципации необходимо создание мультисенсорной 
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образовательной среды, которая обеспечивается посредством представления визу-

альной, тактильной и слуховой информации, и что следует сохранять прочную 

функциональную связь между восприятием и действием, требуя от учащегося фи-

зического реагирования на действия [1, 2, 4]. С этой точки зрения, обучение визу-

альным аспектам восприятия исполнения в отрыве от двигательных аспектов испол-

нения может оказаться неэффективным, учитывая важность поддержания связи 

между восприятием и действием, а решающим фактором эффективности формиро-

вания способности к антиципации является тренировка восприятия, специфичная 

для функциональных требований, предъявляемых к зрительной системе в контексте 

конкретного вида деятельности [2]. 

Исследования спортивной антиципации охватывают не одно десятилетие, од-

нако лишь немногие посвящены юным спортсменам [3]. Это подчеркивает важней-

шую особенность данной области, которая заключается в сосредоточении на выявле-

нии характеристик опытных игроков и понимании того, можно ли улучшить навыки 

предвидения у элитных спортсменов, между тем, именно в детском и юношеском воз-

расте происходит наибольший рост и развитие перцептивных функций.  

 В контексте вышесказанного целью настоящего исследования является 

определение сравнительной эффективности двух программ обучения, первая из ко-

торых включала предварительное перцептивно-когнитивное обучение без двига-

тельного аспекта в течение 2-х недель с последующим перцептивно-когнитивным и 

перцептивно-моторным компонентом в ходе последующих 2-х недель. Второй тре-

нировочный протокол предполагал все 4 недели эксперимента внедрение перцеп-

тивно-моторного обучения с сопряженным включением перцептивных, когнитив-

ных и двигательных задач в процесс формирования способности к антиципации у 

юных спортсменов 11-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В эксперименте при-

няли участие юные теннисисты 11-12 лет, занимающиеся теннисом не менее 3-х лет, 

в числе 30-ти, которые были распределены в две экспериментальные группы по 15 

спортсменов в каждой, согласно тренировочным протоколам, содержание которых 

было направлено на развитие способности к антиципации игроков: ЭГ-1 занимались 

4 недели по программе, включающей первые две недели полный инструктаж юных 

теннисистов относительно кинематического компонента антиципации, просмотр 

видеороликов с точками окклюзии в числе 3-4-х (временное окно, когда видео 

должно быть остановлено, чтобы скрыть явные «позные сигналы», по которым 

можно определить направление удара), в процессе которого спортсмены должны 

были как можно быстрее и точнее отреагировать на демонстрируемые фрагменты 

(использовалась компьютерная программа OpenSesame, версия 3.2.8.). Такие заня-

тия с использованием компьютерной программы проводились 3 раза в неделю по 20 

минут. Последующие две недели в группе ЭГ-1 осуществлялось акцентированное 

формирование способности к антиципации на основе практики на корте в течение 20 

минут 3 раза в неделю: тренер или более опытные игроки выполнял подачи, а юные 

спортсмены должны были выполнить их прием, при этом перед ними ставились раз-

личные задачи – отреагировать как можно раньше, используя менее надежные кине-

матические сигналы «от соперника»; дождаться более поздних, но надежных кинема-

тических паттернов и отреагировать с большей скоростью. При выполнении данного 

упражнения с тренером теннисисты проговаривали вслух, по каким позным сигналам 
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они определяли направление подачи. Также в течение этих двух недель во время дву-

сторонней игры на каждом занятии юные спортсмены должны были использовать 

приобретенные знания и умения, позволяющие предвосхищать действия соперника.  

В группе ЭГ-2 в течение всех 4-х недель один раз в неделю в течение 20 ми-

нут спортсмены просматривали видеоролики, два раза в неделю по 20 минут занима-

лись с тренером на корте и на каждом занятии в ходе двусторонней игры применяли 

полученные знания о кинематических паттернах предугадывания намерений против-

ника. Важным отличием  инструктажа спортсменов ЭГ-1 и ЭГ-2 относительно позных 

сигналов было предоставление неполной инструкции теннисистам ЭГ-2 и полной – 

ЭГ-1: вся теоретическая информация по данному вопросу была структурирована на 

две части: первая часть представляла собой ключевые постуральные подсказки, свя-

занные с их анатомической локализацией, а вторая часть информации раскрывала 

особенности применения подсказок при различных типах ударов. Вторая часть ин-

струкции позволяла конкретизировать кинематическую прогрессию движения тела от 

проксимальных к дистальным точкам [2]. В свою очередь, участникам ЭГ-2 не объяс-

няли, как постуральные подсказки связаны с результатом броска, т.е. предоставлялась 

только первая часть инструкции и им было необходимо самостоятельно после удара 

каждого типа попытаться определить, как различные ориентации и движения тела 

связаны с результатом броска. 

Тестирование спортсменов осуществлялось с использованием программы 

OpenSesame в лабораторных условиях следующим образом. Видеофрагменты для 

тестирования и тренировок создавались нами при участии трех квалифицированных 

теннисов 17-18 лет. Выполненные теннисистами, находящимися на базовой линии, 

удары были засняты на высокоскоростную видеокамеру с ракурса, который обычно 

наблюдает соперник, находящийся в центре корта. На основе отснятого видео затем 

было разработано 10 тренировочных и 60 тестовых испытаний, случайным образом 

упорядоченных по направлению бросков (10 ударов справа и 10 слева, в четыре 

точки на корте (левый корт, правый корт, центральная передняя площадка и цен-

тральная задняя площадка) по 3 окклюзивные точки каждого удара, типы ударов 

были рандомизированы) [1, 4]. Каждое тестовое испытание (фрагмент видео) дли-

лось 4 секунды и содержало информацию о полете мяча, когда он пересекал сетку 

и приближался к подающему, подготовке подачи к удару и выполнении броска, а 

также о полете мяча к участнику после выполнения броска [1, 4]. Использовался 

интервал между фрагментами видео в 5 секунд. Каждый последующий фрагмент 

содержал больше информации, относящейся к предвосхищению, чем предыдущий, 

такие фрагменты предъявлялись спортсменам одним блоком. Обработка результа-

тов осуществлялась дифференцировано по окклюзивным точкам. Теннисисты не 

имели обратной связи и до конца испытания не знали, как его прошли. В ходе те-

стирования определяли следующие показатели: точность ответа, представляющая 

собой среднее количество правильных выборов (ответов) в процентом выражении 

от общего числа предъявляемых тестовых заданий во всем испытании; время при-

нятия решения (зрительно-моторная реакция) – среднее время от начала видеоза-

писи до начала двигательной реакции (нажатие на клавишу) участника во всех ис-

пытаниях – в лабораторном тесте и от момента, когда мяч покинул подающего до 

начала первого шага участника к правой или левой стороне площадки. 
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Учебные фильмы были смонтированы иначе, чем тестовые. Каждое трени-

ровочное задание состояло из двух частей. Первая часть включала фрагмент с ок-

клюзией, после начала которой необходимо было отреагировать определенными 

клавишами на клавиатуре компьютера и выбрать направление удара. Затем следо-

вал 20-секундный интервал (во время которого была предоставлена инструкция – в 

ЭГ – 1 – полная, в ЭГ-2 - частичная). Затем тот же удар повторялся без прерывания, 

что позволяло спортсменам видеть результат удара, включая полет мяча, точку на 

площадке, от которой мяч отскочил, и оставшуюся часть полета мяча, а также оце-

нить правильность своего выбора. Таким образом, процесс обучения обязательно 

включал обратную связь о выполнении задания. 

В полевых условиях тестирования участники должны были реагировать на 

удары, которые наносил реальный теннисист на корте, при этом скорость мяча со-

ставляла 70-90 км/ч. Процедура тестирования снималась на две видеокамеры. Ис-

следуемые показатели времени реагирования и точности ответов были получены 

после покадрового анализа интегрированного видеоматериала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблице 1 представлены результаты 

тестирования юных теннисистов в лабораторных и полевых условиях. Время реак-

ции и точность ответов представлена дифференцировано для разных точек времен-

ной окклюзии (ТО) в тесте, проводимом в лабораторных условиях.  

Таблица 1 – Результаты исходного и конечного тестирования параметров антиципации 

(время реакции и точность ответов) в лабораторных и полевых условиях у юных теннисистов 

11-12 лет ЭГ-1 и ЭГ-2, Х±σ 
Показатель До эксперимента После эксперимента 

ЭГ-1 n=15 ЭГ-2 n=15 t, р ЭГ-1 n=15 ЭГ-2 n=15 t, р 

Лабораторные условия 

Время реак-
ции, мс 

(ТО1) 

1524±53,7 1534±55,0 0,66 
>0,05 

1455±51,6 1333±50,2 3,25 
<0,01 

Точность, %  67,5±8,6 68,0±8,8 0,34 
>0,05 

70,6±9,5 80,3±8,7 4,18 
<0,01 

Время реак-

ции, мс 
(ТО2) 

1466±48,6 1460±50,5 0,77 

>0,05 

1387±48,0 1219±46,6 3,77 

<0,01 

Точность, %  70,6±8,9 70,2±8,8 0,65 

>0,05 

78,7±9,9 89,0±9,0 3,56 

<0,01 

Время реак-

ции, мс 

(ТО3) 

1388,7±50,7 1391±49,8 0,44 

>0,05 

1300,5±49,6 1127,8±45,9 3,84 

<0,01 

Точность, %  76,8±7,6 77,1±7,7 0,30 

>0,05 

84,5±5,7 97,0±2,2 4,84 

<0,01 

Полевые условия  

Время реак-

ции, мс  

998±44,7 984±46,5 0,48 

>0,05 

788,8±47,0 577,6±45,9 5,45 

<0,01 

Точность, %  65,0±7,3 66,4±7,8 0,19 
>0,05 

80,9±8,8 94,3±8,4 5,08 
<0,01 

 

Полученные результаты повторного тестирования юных теннисистов в лабо-

раторных условиях позволяют констатировать, что, как в ЭГ-1, так и в ЭГ-2 произо-

шли достоверные улучшения обоих исследуемых параметров, однако, также установ-

лены статистически значимые различия между группами, причем, в ЭГ-2 положи-

тельная динамика была более выражена: время зрительно-моторной реакции сокра-

тилось для первой точки окклюзии на 13,1% (t=3,37; р<0,01), для второй и третьей 
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точек окклюзии – на 16,5% (t=3,39; р<0,01) и 19% (t=3,89; р<0,01).  В ЭГ-1 время ре-

акции уменьшилось, соответственно, на 4,5% (t=2,63; р<0,05), 5,4% (t=2,67; р<0,05) и 

6,4% (t=2,86; р<0,05). Точность ответов участников ЭГ-2 улучшилась в сравнение с 

исходным тестированием в первой точке окклюзии на 12,3% (t=3,78; р<0,01), во вто-

рой – на 18,8% (t=4,31; р<0,01), в третьей – на 19,9% (t=4,65; р<0,01). В ЭГ-1 точность 

ответов повысилась, соответственно, на 3,1% (t=1,07; р>0,05), 8,1% (t=3,28; р<0,01) и 

7,7% (t=3,19; р<0,01). При этом юные теннисисты, как ЭГ-2, так и ЭГ-1 смогли извле-

кать больше полезной кинетической информации по мере увеличения ее объема в по-

следующих точках временной окклюзии, однако участники ЭГ-2 идентифицировали и 

использовали соответствующую информацию лучше и быстрее, чем спортсмены ЭГ-1.  

Тестирование в полевых условиях показало достоверное изменение в обеих 

группах, при этом участники ЭГ-2, относительно ЭГ-1, как и в случае с лабораторном 

тестом, показали лучшие результаты: в ЭГ-2 время зрительно-моторной реакции сокра-

тилось на 41,3% (t=6,78; р<0,01), в ЭГ-1 - на 21% (t=4,14; р<0,01). Точность реакции 

повысилась в ЭГ-2 на 27,9% (t=4,88; р<0,01), в ЭГ-1 - на 15,9% (t=3,71; р<0,01). 

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование позволило установить, что комплекс-

ный подход к обучению юных теннисистов 11-12 лет, направленный на развитие их 

способности к антиципации, основанный на включении в тренировочный процесс 

программы, в которой все 4 недели эксперимента осуществлялось внедрение перцеп-

тивно-моторного обучения с сопряженным включением перцептивных, когнитивных 

и двигательных задач, является более эффективным, относительно тренировочного 

протокола, который включал предварительное перцептивно-когнитивное обучение 

без двигательного аспекта в течение 2-х недель с последующим перцептивно-когни-

тивным и перцептивно-моторным компонентом в ходе последующих 2-х недель. 
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Особенность реализации методики специальной выносливости с учетом 

нормирования физической нагрузки начинающих спортсменов  
Ковалёв Александр Анатольевич1, кандидат технических наук 
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Ларин Александр Николаевич3 
1Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград  
2Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил, Сызрань 
3Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования конкретных средств фи-

зической подготовки для развития специальной выносливости у новичков на занятиях по 

самбо. Акцент сделан на применении упражнений с внешними отягощениями и нормирова-

нии физической нагрузки для повышения эффективности развития физического потенциала. 

Подчеркивается важность индивидуализации физических норм в спорте, учитывая функцио-

нальные возможности организма. Особое внимание уделено вопросам планирования и орга-

низации тренировочного процесса. В статье представлены результаты исследования. Экспе-

римент продемонстрировал изменения в общих и рабочих показателях силы, а также в потен-

циале развития силовых качеств. Определены наиболее эффективные методы развития спе-

циальной выносливости в самбо. Рассмотрен вопрос внедрения методологии физической 

нормы, который позволит определить индивидуальные нормы нагрузки для новичков в 

спорте. 
Ключевые слова: самбо, начальная подготовка в спорте, методология, нормы фи-

зической нагрузки, упражнения с отягощениями, специальная выносливость. 
 

Features of the implementation of the method of special endurance taking into 

account the regulation of physical load of novice athletes 
Kovalev Alexander Anatolyevich1, candidate of technical sciences 
Shaikhullin Timur Damirovich2, candidate of pedagogical sciences 
Belousov Sergey Ivanovich2 
Larin Alexander Nikolaevich3 
1Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 
2Branch of the Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force 

Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Syzran 
3Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation 
Abstract. The article discusses the use of specific means of physical training for the de-

velopment of special endurance in beginners in SAMBO classes. The emphasis is placed on the use 

of exercises with external weights and the rationing of physical activity to increase the effectiveness 

of the development of physical potential. The importance of individualization of physical norms in 

sports, taking into account the functional capabilities of the body, is emphasized. Particular attention 

is paid to the planning and organization of the training process. The article presents the results of 

the study. The experiment demonstrated changes in overall and performance indicators of strength, 

as well as in the potential for the development of strength qualities. The most effective methods for 

the development of special endurance in SAMBO have been determined. The issue of introducing 

the methodology of the physical norm, which will allow determining individual load standards for 

beginners in sports, is considered. 
Keywords: sambo, initial training in sports, methodology, physical activity standards, ex-

ercises with weights, special endurance. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Современный спортивный мир ставит перед тренерами и 

спортсменами всё более сложные задачи, связанные с развитием физического потен-

циала. Особенно это актуально для начинающих спортсменов, у которых ещё не 

сформирован достаточный уровень физической подготовки. В этом контексте про-

блема эффективности использования различных средств физической подготовки в це-
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лях развития специальной выносливости становится предметом детального исследо-

вания. Важной составляющей данного процесса является нормирование физической 

нагрузки. Способ персонифицирования нормы позволяет учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена и его функциональные возможности, что в свою очередь поз-

воляет повысить эффективность тренировочного процесса. Данная статья посвящена 

изучению использования упражнений с внешними отягощениями в обучении нович-

ков в секциях по самбо. Мы исследуем вопросы планирования тренировочного про-

цесса, выбора оптимальных средств и методов физической подготовки, а также влия-

ния различных нагрузок на организм спортсмена [1].  

Актуальность данной темы обусловлена ростом популярности самбо и необ-

ходимостью повышения эффективности подготовки начинающих спортсменов. Ре-

зультаты этого исследования могут быть полезны не только для тренеров и спортсме-

нов, занимающихся самбо, но и для специалистов в области спортивной подготовки 

в целом. В данной работе поставлена цель исследования методов физической подго-

товки, направленных на развитие специальной выносливости у начинающих спортс-

менов, занимающихся самбо. 

Используемая в настоящее время система подготовки спортсменов основана 

на знаниях из различных областей науки, таких как физиология, теория спорта, био-

химия. Это позволяет контролировать результаты спортсменов и оценивать эффек-

тивность тренировок с помощью современных технологий. Кроме того, такая система 

помогает совершенствовать многолетнюю систему организации тренировочного про-

цесса по любому виду спорта. Управление структурными образованиями тренировоч-

ного процесса в системе дополнительного образования позволяет эффективно моде-

лировать физические нагрузки для начинающих спортсменов [2]. 

В современных условиях физическая культура ориентирована на развитие и 

улучшение физических качеств у всех начинающих спортсменов в процессе трениро-

вок по самбо до определенного уровня. Это достигается благодаря использованию 

специальных упражнений, независимо от типа тренировок. Например, для повыше-

ния и улучшения показателей физической активности рекомендуется использовать 

бег на длинные дистанции (1-3 км), а также короткие дистанции (60 м, 100 м и чел-

ночный бег 10х10 м). Для увеличения силы рекомендуется выполнять упражнения на 

собственном весе. 

Однако, несмотря на все усилия, существуют определенные проблемы, свя-

занные со спецификой метода развития специальной выносливости у начинающих 

спортсменов. Одной из основных проблем является недостаточный уровень физиче-

ской подготовки, который может затруднить эффективность тренировочного про-

цесса на данном этапе обучения. Также стоит отметить недостаток занятий по физи-

ческой культуре, где внимание уделяется не только компонентам культурного ком-

плекса, но и методам и условиям его организации. 

Особое внимание уделяется нормированию физической нагрузки для нович-

ков на секционных занятиях. Предлагается повысить эффективность развития физи-

ческого потенциала начинающих спортсменов путем соблюдения определенных тре-

бований к планированию тренировок. Важным элементом является грамотное соче-

тание ежедневных тренировок с развитием конкретных физических качеств. Рекомен-

дуется соблюдать оптимальный порядок выполнения упражнений на силу и скорость, 
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а также на силу, ловкость и скорость. Важно отметить, что упражнения на выносли-

вость следует выполнять в те дни, когда другие мероприятия не запланированы. При 

работе с начинающими спортсменами особое внимание уделяется определению ин-

дивидуальных физических норм, поскольку именно они обеспечивают необходимую 

нагрузку на занятиях спортом. Персональные нормы способствуют эффективному 

тренировочному процессу, недостаточные нормы могут привести к неожиданным эф-

фектам, а несоответствующие – к негативным последствиям. Измеряя индивидуаль-

ную норму физической активности для новичков в спорте, важно учитывать особен-

ности их организма. В практике часто используется сокращение сердечного ритма как 

показатель физической реакции на нагрузку, поэтому методика специального увели-

чения нагрузки для новичков в спорте базируется на нормировании нагрузок по дан-

ным ЧСС. 

По нашему мнению, одним из возможных способов решения данной про-

блемы является включение силовой подготовки в практически каждое двигательное 

действие как обязательного элемента. Без определенного уровня развития силового 

потенциала невозможно эффективно выполнять необходимые действия в рамках тре-

нировочной методики. Организация и методы исследования включали в себя теоре-

тический анализ, наблюдения, тесты по физической подготовке, функциональной 

устойчивости, физико-математические тесты, исследования физической работоспо-

собности, статические тесты и педагогический эксперимент. Более 40 новичков при-

нимали участие в эксперименте, включая тестирование физической готовости для 

оценки эффективности силовой тренировки и уровня физической подготовки. Резуль-

таты исследования показали изменения в общей физической подготовке, работоспо-

собности и уровне развития силовых способностей (табл. 1). Например, результаты 

бега на 100 метров улучшились как в контрольной, так и в экспериментальной груп-

пах. Также были отмечены изменения в результатах челночного бега 10х10 метров, 

что подтверждает гипотезу о необходимости освоения техники выполнения упражне-

ния [3].  
Таблица 1 – Динамика параметров общего физического состояния  

Упражне-

ния 

Ед. 

изм. 

Контрольная группа Экспериментальная группа Р 

до после Р до после Р до по-

сле х±m х±m х±m х±m 

Лазанье по 
канату 

сек 
9,1±0,4 9,4±0,4 - 9,5±0,4 8,3±0,1 0,05 - 0,05 

Ком-

плексно-
силовое 

упражне-

ние 

раз 

32,4±0,45 33,5±0,43 - 32,8±0,7 34,1±0,6 - - - 

Подъем 
переворо-

том 

раз 
2,4±0,4 2,4±0,4 - 2,1±0,4 4,6±0,5 0,001 - 0,01 

Угол в 
упоре на 

брусьях 

сек 
3,1±0,2 3,4±0,2 - 3,4±0,2 5,1±0,2 0,001 - 0,001 

Подтяги-

вание 
раз 

8,3±0,13 9,0±0,2 0,01 8,2±0,3 12,8±0,4 0,001 - 0,001 

Сгибание 

и разгиба-

ние рук в 
упоре лежа 

раз 

22,3±0,8 22,6±0,9 - 22,4±0,6 26,2±0,7 0,001 - 0,01 

Вис на со-

гнутых ру-

ках 

сек 

5,6±0,2 5,6±0,2 - 5,7±0,15 6,4±0,2 0,01 - 0,05 
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Продолжение таблицы 1 

Сгибание 

и разгиба-

ние рук в 
упоре на 

брусьях 

раз 

4,3±0,5 4,4±0,5 - 4,4±0,8 7,9±1,1 0,05  0,01 

Бег на 100 

м 
сек 

15,4±0,05 15,2±0,05 0,01 15,3±0,04 15,1±0,06 0,01 - - 

Челночный 

бег 10х10 м 
сек 

28,3±0,05 28,2±0,06 - 28,4±0,01 28,3±0,03 - - - 

Бег на 3 км сек 822±1,4 816±1,5 0,01 819±1,4 813±1,3 0,01 - - 
 

При анализе данных, отражающих изменения силовых показателей у испы-

туемых, можно сделать вывод, что только выполнение подтягиваний привело к за-

метному улучшению результатов контрольной группы, что свидетельствует о по-

вышении их силовой выносливости [4]. 

ВЫВОДЫ. В тренировочном процессе по самбо, наиболее эффективным ме-

тодом развития специальной выносливости в данных условиях являются силовые 

упражнения. Они не только улучшают выносливость, но и способствуют развитию 

других физических качеств. Использование методологии физической нормы позво-

ляет определить индивидуальные нормы нагрузки для начинающих спортсменов, что 

повышает эффективность метода специальной физической подготовки. 
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Аннотация. Физическая подготовка спортсмена — понятие многоаспектное, под-

разумевающее широкий спектр уровней воспитания и развития. Стендовая стрельба требует 

не только отличной физической формы, высокой концентрации и настроя, но также умения 

оставаться психологически устойчивым в сложных ситуациях, которые могут произойти во 

время соревнований. В статье представлено исследование по определению наиболее эффек-

тивных психологических методов и техник, способствующих достижению оптимальных ре-

зультатов в стендовой стрельбе. 

Ключевые слова: стендовая стрельба, психологическая подготовка, психологиче-

ское состояние, спортивная тренировка. 

 

Psychological training of athletes engaged in trap shooting 
Kolodeznikova Sardaana Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Zakirova Anastasia Eduardovna 
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Abstract. Physical training of an athlete is a multifaceted concept, implying a wide range 

of levels of education and development. Trap shooting requires not only excellent physical shape, 

high concentration and attitude, but also the ability to remain mentally stable in difficult situations 

that may occur during competitions. The article presents a study to determine the most effective 

psychological methods and techniques that contribute to achieving optimal results in trap shooting. 

Keywords: trap shooting, psychological training, psychological state, sports training. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Стендовая стрельба представляет собой вид стрельбы, прово-

дится на специально оборудованном стрелковом стенде или полигоне. Можно ска-

зать, что отличается универсальным характером в плане требований как к возрасту 

занимающихся, так и к гендерным предпочтениям. Важно понимать, что работа над 

развитием физической подготовленности и технических навыков может быть недо-

статочной без правильного психологического настроя, более того, может быть не-

результативной. Способность стрелка сосредоточиться на задаче и на мишени во 

многом зависит от психологического настроя. При рассеянности, неумении пра-

вильно настроиться точность искажается. Поэтому важно, чтобы спортсмен мог 

контролировать свои мысли и эмоции во время стендовой стрельбы. Сосредоточе-

ние требует контроля над собой и способности блокировать внешние отвлекающие 

факторы. Психологическое состояние и подготовку определяют умением стрелка 

проявлять самообладание, настойчивость и другие волевые качества, которые необ-

ходимы для производства результативного выстрела [1]. Психологическая подго-

товка же, кроме основного средства воспитания волевого качества, заключается в 

умении спортсмена контролировать свое состояние с помощью самовнушения, са-

моубеждения. Указанные средства способствуют возникновению благоприятного 

состояния боевой готовности. При подготовке к выстрелу и на самой площадке 

спортсменом могут овладеть отрицательные эмоции (страх, неуверенность, тревога) 

[1]. В такие моменты ослабевают все умения и навыки, выработанные в процессе 

тренировки.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

136 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для выявления наиболее эффективных 

психологических методов и техник, способствующих достижению оптимальных ре-

зультатов в стендовой стрельбе был проведен анализ литературных источников и 

методических рекомендаций. Точно подмечает Н.А. Салькова, что сегодня значение 

психологической подготовки усилилось: спортсмены выходят на высокие уровни, 

где помимо ужесточенной конкуренции участие в соревнованиях накладывает до-

полнительную ответственность, приобретая общественную значимость. Это сказы-

вается на тренировочных нагрузках, практически равные между собой спортсмены 

конкурируют друг с другом на личностном уровне — идет борьба характеров. Всё 

это влияет на психическое состояние спортсменов и нередко приводит к ухудшению 

результатов на главных соревнованиях, а в отдельных случаях и к срывам [2]. Также 

отмечается, что наиболее часто на результатах спортивной деятельности сказыва-

ются стресс-факторы, которые можно условно разделить на две группы: предсорев-

новательные и соревновательные. 

Таблица 1 – Стресс-факторы (по определению Григорьевой И.В. [3]) 

Предсоревновательные стресс-факторы Соревновательные стресс-факторы 

постоянная тревога, связанная с необходи-

мостью выполнить поставленную задачу 

плохое физическое самочувствие 

предшествующие поражения от данного 

соперника 

неудачи в старте 

предшествующие неудачные тренировоч-

ные и соревновательные результаты 

отсрочка старта/фальстарт 

положение фаворита перед соревнованием сверхволнение, стартовая лихорадка 

предыдущие неудачи значительное превосходство соперника 

завышенные требования неожиданно высокие результаты соперника 

незнакомый противник; 

необъективное судейство 

 

Умение правильно настроить себя, мобилизация своего организма на каче-

ственную стрельбу, умение регулировать эмоциональные реакции, грамотно выби-

рать паузу для отдыха и в период ведения огня для правильного выполнения вы-

стрела, концентрация своего внимания на необходимых действиях и мыслях с це-

лью определения готовности к стрельбе определяют результат стрелка на соревно-

ваниях, это своего рода модель поведения в период соревнований. Поэтому основ-

ным условием воспитания стрелка является привитие таких качеств, которые поз-

волят ему в условиях эмоциональной напряжённости реализовать те навыки и уме-

ния, которые были приобретены в ходе учебно-тренировочного процесса [4]. 

В период тренировки применяются различные эмоционально-напряжённые 

формы занятий: контрольные стрельбы, конкурсы, турниры и т.п. Однако выбор 

происходит стихийно, без учёта влияния, которое эти виды стрельб могут оказать 

на стрелка [5]. 

К основным психологическим способам тренировки спортсменов в стендо-

вой стрельбе относят: визуализацию, релаксацию, медитацию, положительные 

утверждения и установку целей, которых должен добиться спортсмен. 

На основании изученных трудов мы пришли к следующему заключению: 

индивидуальная адаптация психологической подготовки у каждого спортсмена яв-

ляется важным аспектом успешной тренировки. Подход, основанный на понимании 
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особенностей личности и индивидуальных потребностей спортсмена, позволяет эф-

фективно разрабатывать и применять психологические стратегии, учитывая его 

уровень мастерства, цели и мотивацию.  

Для эффективной психологической подготовки мы предлагаем следующие 

рекомендации: 

1. Заведите психологический дневник. Фиксируйте в нем свои мысли, эмо-

ции, успехи и неудачи во время соревнований. Это поможет вам лучше понять своё 

психологическое состояние и работать над его улучшением. 

2. Практикуйте рутину перед выстрелом. Создайте последовательность 

действий, которую вы будете выполнять перед каждым выстрелом. Это поможет 

вам установить режим работы и повысить концентрацию. 

3. Работайте над контролем дыхания. Осознанное и ритмичное дыхание по-

может вам расслабиться и сосредоточиться перед выстрелом. Постепенно научитесь 

контролировать частоту и глубину дыхания во время стрельбы. 

4. Визуализируйте успех. Представляйте себе идеальный выстрел и резуль-

тат, которого хотите достичь. Визуализация поможет вам повысить уверенность и 

мотивацию. 

5. Научитесь управлять своими эмоциями. При возникновении негативных 

эмоций (например, разочарования или раздражения) научитесь переключать внима-

ние на конкретные действия. Отпустите эмоции и сфокусируйтесь на выполнении 

технических аспектов стрельбы. 

6. Не забывайте об отдыхе и релаксации. Высокая интенсивность трениро-

вок и соревнований может быть источником физической и эмоциональной устало-

сти. Предоставьте себе время для восстановления и релаксации, чтобы сохранять 

мотивацию и энергию. 

7. Развивайте уверенность в себе. Тренеры могут помочь спортсменам раз-

вить уверенность, используя технику постановки целей, силовые установки и ра-

боту с позитивным мышлением. Регулярная положительная обратная связь и под-

держка со стороны тренера также помогут повысить уровень уверенности у спортс-

менов. 

8. Учитесь анализировать и давать самооценку. Нужно определить свои 

сильные и слабые стороны, чтобы знать, какая работа приводит к лучшим результа-

там, над чем нужно работать. Это поможет спортсменам развивать свои навыки и 

улучшать свою стрельбу. 

ВЫВОДЫ. На основании исследования мы пришли к следующим выводам. 

Стрельба как вид спорта является уникальной в части умения управлять 

эмоциями. Зачастую от этого может зависеть исход игры. Важным аспектом психо-

логической подготовки является также работа с тренером и командой. Взаимодей-

ствие между спортсменом и тренером, а также поддержка со стороны команды спо-

собствуют созданию благоприятной психологической атмосферы, которая способ-

ствует успеху и достижению высоких результатов. Организация тренировочного 

процесса, включающая психологическую подготовку, должна быть систематизиро-

ванной и строго структурированной для качественных результатов. 

Основные психологические методы тренировки спортсменов в стендовой 

стрельбе включают в себя визуализацию, релаксацию, медитацию, использование 
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положительных утверждений и установку целей для достижения успеха спортсме-

ном. 

В ходе исследования были определены следующие рекомендации психоло-

гической подготовки: ведение психологического дневника, разработка рутины пе-

ред выстрелом, работа над контролем дыхания, визуализация успеха, управление 

своими эмоциями, развитие самоуверенности, анализ и самооценка своих результа-

тов. Регулярное проведение тренировок и анализ результатов поможет спортсменам 

повысить психологическую устойчивость и достичь лучших результатов в своем 

виде спорта. 
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Оценка эффективности применения концепции критической скорости 

плавания при планировании высокоинтенсивных интервальных тренировок 

у квалифицированных пловцов 
Копылов Константин Васильевич 

Каун Владислав Александрович 

Логинова Александра Андреевна 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Актуальность. В статье описывается опыт применения концепции критической 

скорости плавания при планировании высокоинтенсивных интервальных тренировок квали-

фицированных пловцов. Использование методики расчета интервалов в рамках тренировоч-

ного процесса пловцов 15-16 лет позволило значимо увеличить показатель критической ско-

рости плавания в экспериментальной группе к концу исследования. Обнаружена тенденция 

увеличения соревновательной результативности пловцов на дистанции 100 м вольный стиль. 

Концепция критической скорости плавания может быть использована при планировании вы-

сокоинтенсивных интервальных тренировок у квалифицированных пловцов. 

Ключевые слова: плавание, критическая скорость плавания, квалифицированные 

пловцы, 3-минутный тест. 
 

Assessment of the effectiveness of using the concept of critical swimming speed 

in planning high-intensity interval training for qualified swimmers 
Kopylov Konstantin Vasilyevich 

Kaun Vladislav Alexandrovich 

Loginova Alexandra Andreevna 

Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan 

Abstract. The article describes the experience of applying the concept of critical swim-

ming speed in the planning of high-intensity interval training of qualified swimmers. The use of the 

method for calculating intervals in the training process of swimmers of 15-16 years old made it 

possible to significantly increase the critical swimming speed in the experimental group by the end 

of the study. A tendency to increase the competitive performance of swimmers at a distance of 100 

m freestyle was found. The concept of critical swimming speed can be used when planning high-

intensity interval training in skilled swimmers. 

Keywords: swimming, critical swimming speed, qualified swimmers, 3-minute test. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Концепция критической скорости в рамках спортивной дея-

тельности является предметом активного изучения ученых в последние два десяти-

летия. Как указывают Pettitt et al. (2016), концепция критической скорости или КСП 

(CS – сritical speed или CV – сritical capacity) возникла как метод количественной 

оценки вклада аэробных и анаэробных энергетических систем при выполнении вы-

сокоинтенсивной работы и высокоинтенсивных интервальных упражнений [1]. 

Критическая скорость представляет собой максимальную скорость, при которой об-

наруживается устойчивое состояние между работоспособностью и уровнем потреб-

ления кислорода. Скорость выше критической вызывает постепенное повышение 

потребления кислорода, вплоть до возникновения пикового значения.  Расстояние, 

которое спортсмен может преодолеть со скоростью выше критической, ограничено 

и выражается, в рамках КСП, как конечная анаэробная емкость, расходуемая при 

превышении границы критической скорости (обозначается как D’) [2]. 

Некоторые авторы указывают, что тренировка на уровне критической скоро-

сти, особенно в рамках интервальной тренировки, является эффективным методом 

развития кардиореспираторной системы и повышения уровня максимального потреб-
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ления кислорода [3, 4, 5]. В своей работе Courtright et al. (2016) показали эффектив-

ность применения концепции КСП при планировании нагрузки в рамках интерваль-

ных тренировок у пловцов студенческой команды США [2]. Авторы также отмечают, 

что существенным преимуществом КСП является возможность применения индиви-

дуализированного подхода при планировании высокоинтенсивных упражнений. Рас-

чет нагрузки для каждого пловца производится относительно индивидуальных пока-

зателей критической скорости плавания, а не на основе рекомендуемых усредненных 

значений [2, 6].  

Анализ литературы показал, что в настоящий момент недостаточно данных 

относительно применения КСП при планировании нагрузки среди квалифицирован-

ных юных пловцов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить эффективность применения концеп-

ции критической скорости плавания при планировании высокоинтенсивных интер-

вальных тренировок у квалифицированных пловцов 15-16 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводи-

лось на базе УСК ДВВС, г. Казань, с ноября по декабрь 2023 г. в бассейне длиной 

50 м. В эксперименте приняли участие 15 пловцов: юноши (n = 12) и девушки (n=3). 

Средний возраст участников 15,8 ± 0,7 лет. Все участники специализировались на 

плавании вольным стилем; средний лучший результат участников исследования на 

дистанции 100 м вольным стилем, согласно таблице очков World Aquatics, составил 

497,2 ± 49,6 баллов (I разряд, КМС). Статистически значимых различий в спортив-

ных результатах между юношами и девушками обнаружено не было, в связи с этим 

их результаты считались вместе (p>0,05). Спортсмены имели стаж занятий плава-

нием в спортивной школе не менее 8 лет и за последний год тренировались не реже, 

чем 10 раз в неделю. Длительность эксперимента составила 4 недели и проводилась 

на специально-подготовительном этапе спортивной подготовки. Для проведения 

эксперимента участники были разделены на 2 группы: контрольную (n=7) и экспе-

риментальную (n=8). В экспериментальной группе (ЭГ) при планировании интен-

сивности интервальных упражнений использовалась методика расчета нагрузки, 

разработанная в рамках концепции критической скорости плавания [1, 2]. Показа-

тель критической скорости плавания находился при прохождении 3-минутного те-

ста (в зарубежной литературе 3МТ или 3 min “all-out” test). Эффективность приме-

нения 3-минутного теста для нахождения критической скорости плавания была ра-

нее показана в некоторых работах [2, 7]. В ходе тестирования 3 МТ фиксируется 

расстояние, пройденное спортсменом за 150 и 180 с. Средняя скорость плавания, 

показанная в промежутке от 150 до 180 с, и будет являться критической скоростью 

плавания. На основе данных, полученных в ходе прохождения 3-минутного теста 

(критической скорости плавания, анаэробной емкости), рассчитывались индивиду-

альные временные интервалы прохождения высокоинтенсивных интервальных от-

резков (таблица 1). Например, для того, чтобы вызвать истощение 60% анаэробной 

емкости (D') на дистанции 100 м вольным стилем у спортсмена, имеющего показа-

тели CV = 1,37 м*c-1 и D’ = 18, необходимо подставить значения в формулу 3 (таб-

лица 1).  
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Таблица 1 – Формулы расчета критической скорости плавания, анаэробной емкости и трени-

ровочных интервалов [2] 

№ Формула Пояснение 

1 CV(м*c-1)= (D180 - D150) / 30 с          CV – критическая скорость плавания;  

D180 – дистанция, пройденная за 180 с в м;  

D150 – дистанция, пройденная за 150 с в м 

2 D’(м) = 150 c * [(D150 / 150 c) – 

CV] 

D’ – анаэробная емкость 

3 Intt (с)= [D-(D’ * Int%] / CV Intt – время прохождения дистанции, в с; 

D – дистанция, в м;   

Int% - планируемый процент расхода анаэроб-

ной емкости (D’) 
 

Тогда Intt (с) = [100 – (18 * 0,6) / 1,37] = 65,1 с. Значит, для того чтобы исто-

щить анаэробную емкость на 60%, данному пловцу необходимо проплыть дистан-

цию 100 м за 65,1 с. 
В указанный период в ЭГ было проведено 40 тренировочных занятий в 

воде, из которых 16 (рисунок 1) включали в себя серии высокоинтенсивных интер-

вальных тренировок или ВИИТ (по 4 тренировки в недельном микроцикле).  

 

Рисунок 1 – Количественно-качественная характеристика организации высокоинтенсивного 

интервального тренинга в экспериментальной группе 

Контрольная группа (КГ) тренировалась по традиционной схеме. Интен-

сивность нагрузки при прохождении ВИИТ в КГ рассчитывалась в соответствии с 

широко принятыми рекомендациями (по величине частоты сердечных сокращений) 

[7]. Соревновательная результативность групп оценивалась при прохождении ди-

станции 100 м вольным стилем в рамках официальных соревнований регионального 

уровня (в начале тестирования – чемпионат и первенство г. Казани по плаванию, в 

конце – республиканские соревнования по плаванию). Статистическую обработку 

полученных данных проводили при помощи программы SPSS Statistics 23.0. Для 

определения характера распределения использован критерий Колмогорова-Смир-
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нова. Оценка различий внутри групп выполнялась при помощи T-критерия Стью-

дента для парных выборок. Различия считали статистически значимыми при р 

<0,05. Размер эффекта для T-критерия рассчитывался по формуле: d = M1-M2 / √(S1
2 

–S2
2) [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблице 2 представлены результаты 

тестирования групп в начале и конце эксперимента. Расстояние, пройденное за 150 

и 180 с, увеличилось в обеих группах к концу эксперимента, однако не достигло 

статистически значимых величин (p>0,05). Размер эффекта оценивается как неболь-

шой. Показатели скорости V150с значимо не изменились в обеих группах в сравнении 

с началом исследования (p>0,05; РЭ в КГ и ЭГ = 0,1). Отмечается тенденция увели-

чения скорости плавания V180с в ЭГ в конце исследования, однако показатель не до-

стиг статистически значимых величин (p= 0,08; РЭ = 0,2). В КГ показатель V180с 

несколько снизился с 1,41 ± 0,06 до 1,40 ± 0,06 м*с-1 (p>0,05; РЭ = -0,1).  

Таблица 2 – Результаты тестирования в начале и конце эксперимента 

Параметры Группы До  После  p РЭ 

S150м, (м) КГ 213,4 ± 8,9 214 ± 10,3 0,8 0,1 

ЭГ 211,4 ± 13,5 213,7 ± 14,1 0,2 0,1 

S180м,  (м) КГ 252 ± 10,3 253,6 ± 11,4 0,5 0,1 

ЭГ 249,6 ± 16,8 254,4 ± 16,7 0,08 0,2 

V150с, (м*с-1) КГ 1,42 ± 0,06 1,42 ± 0,07 0,8 0,1 

ЭГ 1,41 ± 0,9 1,42 ± 0,1 0,2 0,1 

V180с, (м*с-1) КГ 1,41 ± 0,06 1,40 ± 0,06 0,5 -0,1 

ЭГ 1,38 ± 0,1 1,41 ± 0,1 0,08 0,2 

CV, (м*с-1) КГ 1,38 ± 0,08 1,38 ± 0,05 0,1 0,1 

ЭГ 1,27 ± 0,1 1,36 ± 0,1* 0,03 0,8 

D’, (м) КГ 6,8 ± 4,7 7,4 ± 5,4 0,2 0,2 

ЭГ  20,7 ± 7,9  10,1 ± 5,4* 0,02 -1,2 

100 м в/с, 

баллы WA 

КГ 523,3 ± 34,2 530,6 ± 43,4 0,8 0,2 

ЭГ 466 ± 49,6 496,5 ± 43,5 0,07 0,6 

Примечание: S150м – среднее расстояние, пройденное за 150 с; S180м – среднее расстояние, пройден-

ное за 180 с; V150с – средняя скорость пловцов при проплывании 150 с; V180с - средняя скорость пловцов 
при проплывании 180 с, CV – критическая скорость плавания, D’ – анаэробная емкость; *-статистически 

значимое различие при p<0,05; в/с – вольный стиль, результат измерялся в баллах World Aquatics; РЭ – 

размер эффекта. 
 

Показатель критической скорости плавания (CV) значимо не изменился в 

КГ (p>0,05; РЭ = 0,1), тогда как в ЭГ значимо вырос с 1,27 ± 0,1 до 1,36 ± 0,1 м*с-1 

(p<0,05; РЭ = 0,8). Размер эффекта равен 0,8 (большой эффект). Полученные данные 

указывают на увеличение критической скорости плавания внутри группы к концу 

тестирования. Это говорит о возросшем уровне аэробной работоспособности 

спортсменов ЭГ к концу исследуемого периода. Показатель D’ в КГ значимо не из-

менился (p>0,05; РЭ = 0,2), тогда как в ЭГ значимо снизился с 20,7 ± 7,9 до 10,1 ± 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

143 

 

5,4 (p<0,05; РЭ = -1,2). Увеличение CV и снижение D’, наблюдаемое после про-

граммы тренировок, согласуется с результатами, полученным ранее в исследова-

ниях Courtright et al. (2016) и Piatrikova et al. (2020). По словам авторов, такая дина-

мика показателей свидетельствует об относительном повышении величины вклада 

аэробного энергообеспечения с соответствующим снижением вклада анаэробного 

обеспечения в ходе прохождения теста [2, 6]. Соревновательный результат на ди-

станции 100 м в/с в КГ вырос с 523,3 ± 34,2 до 530,6 ± 43,4 баллов при p>0,05. Размер 

эффекта оценивается как низкий (0,2). В ЭГ средний результат вырос с 466 ± 49,6 до 

496,5 ± 43,5 баллов (при p>0,05). Размер эффекта равен 0,6 (средний). Результаты сви-

детельствуют о наличии тенденции роста соревновательной результативности в ЭГ.  

Таким образом, концепция КСП может эффективно применяться в трени-

ровке юных квалифицированных пловцов. Расчет индивидуальных интервалов про-

хождения отрезков позволил спортсменам ЭГ статистически значимо повысить по-

казатель критической скорости плавания. В КГ в ходе тренировок показатель КСП 

также вырос, в сравнении с начальным показателем, однако не достиг статистиче-

ски значимых величин.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение концепции критической скорости плавания в 

процессе планирования интенсивности выполнения интервальных тренировок ква-

лифицированных пловцов 15-16 лет приводит к значимому увеличению показателя 

критической скорости плавания (p<0,05). Обнаруженные тенденции увеличения со-

ревновательной результативности в ЭГ делают данный инструмент перспективным 

для внедрения в тренировочный процесс юных пловцов. Индивидуализированный 

подход в рамках концепции КСП позволяет с более высокой точностью определять 

интенсивность прохождения отрезков, что также способствует снижению риска воз-

никновения состояния переутомления и перетренированности.  
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Анализ возможностей оценки подготовленности спортсменов высокой 

квалификации по параметрам хронометрирования, 

измеряемым компьютерными тренажерами 
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2 Национальный государственный Университет физической культуры спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье рассмотрен подход, позволяющий с помощью инструментальных 

средств определить наступление утомления стрелка-спортсмена при выполнении упражнений на 

компьютерном тренажере в предсоревновательный период. Очевидным является факт снижения 

результатов серий при накоплении усталости. В статье предложена методика, позволяющая опре-

делить количество затянутых выстрелов, после которого гарантированно наступает одна или не-

сколько провальных серий. Напротив, избегая или контролируя количество затянутых выстрелов, 

можно показать максимальный для достигнутого уровня физической и технической готовности 

результат. Методика применима для оценки готовности стрелка-спортсмена при выполнении 

упражнений без дефицита времени, для обработки параметров выстрелов в следующих упражне-

ниях: стрельба из произвольного пистолета на дистанции 50 метров, стрельба из пневматического 

пистолета на дистанции 10 метров и стрельба из стандартного пистолета на дистанции 25 метров 

(прецизионная часть упражнения).  

Ключевые слова: хронометраж, тренажеры в спорте, пулевая стрельба, параметры 

выстрела. 
 

Analysis of the possibilities for assessing the preparedness of highly qualified ath-

letes based on timing parameters measured by computer simulators 
Korolev Pavel Gennad’evich 1, doctor of technical sciences, professor 

Nikitin Alexander Alexandrovich2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin) 
2Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract. The article discusses an approach that allows determining the onset of fatigue in an 

athlete-archer during exercises on a computer simulator in the pre-competition period using instrumental 

tools. It is evident that the results of series decrease as fatigue accumulates. The article proposes a meth-

odology for determining the number of shots fired before one or several unsuccessful series occur. Con-

versely, by avoiding or controlling the number of shots fired, it is possible to demonstrate the maximum 

result achievable in terms of physical and technical readiness. The methodology can be applied to assess 

the readiness of the athlete-archer during exercises without time constraints, for processing shot parame-

ters in the following exercises: shooting from a standard pistol at a distance of 50 meters, shooting from 

an air pistol at a distance of 10 meters, and shooting from a standard pistol at a distance of 25 meters 

(precision part of the exercise). 

Keywords: timing, simulators in sports, bullet shooting, shot parameters. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В пулевой стрельбе, как и в других видах спорта, не редка си-

туация, когда спортсмен, прошедший отбор в команду, на соревнованиях показы-

вает результат ниже прогнозируемого. В настоящей статье рассматривается подход, 

позволяющий выявить предпосылки к возникновению подобных ситуаций и кор-

ректировать технику и тактику выполнения стрелковых упражнений. Хронометри-

рование выполнения стрелковых упражнений известно давно и описано в литера-

туре [1, 2]. Достоинством ручного хронометрирования являются: возможность ре-

гистрации «отложенных» выстрелов и возможность регистрации неструктуриро-

ванных данных, недостатком – значительной погрешностью определения времен-

ных параметров производства выстрела. Современный компьютерный тренажер 
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СКАТТ имеет интервал дискретизации 10 мс и погрешность измерения простран-

ственных величин 0,1 мм, но не позволяет регистрировать неструктурированную 

информацию. Авторы благодарны заслуженному тренеру России А.Р. Титову, 

предоставившему протоколы тренировок на тренажере СКАТТ и выполнившему 

предварительную обработку результатов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Рекомендации по использованию пара-

метров, измеряемых тренажером СКАТТ, приведены в источниках [3, 4]. Методика 

основана на анализе хронометража выполнения упражнений и параметров вы-

стрела, регистрируемых компьютерным тренажером, и статистической обработке 

измеряемых параметров выстрела. 

Многолетние наблюдения за спортсменами высокой квалификации показывают, 

что устойчивость системы стрелок-оружие испытывает различные по величине колебания 

в течение времени прицеливания. Как правило, сразу после входа мушки в район прицели-

вания амплитуда колебаний сравнительно велика, к 5-7 секунде прицеливания она приходит 

к минимальному значению. Именно это время считается оптимальным для производства 

выстрела, но в ряде случаев из-за недостаточного внимания, отведенного для обработки 

спуска или по иным внутренним или внешним причинам (например, порыв ветра) спортс-

мен выстрел не делает. На 8-12 секундах колебания увеличиваются, а к 14-15 секунде удер-

жания мушки в районе прицеливания снова на некоторое время уменьшаются, этот период 

времени называется «вторым периодом устойчивости». Многие стрелки пользуются дан-

ным обстоятельством и делают выстрел на втором периоде устойчивости. 

Для оценки готовности спортсменов предлагается использовать следующие пока-

затели: стабильность времени прицеливания; количество затянутых выстрелов (выше сред-

него значения, в том числе, на второй фазе устойчивости и позже); количество выстрелов с 

недостаточным удержанием после выстрела; увеличение колебаний после выстрела; 

направление ухода траектории; количество выстрелов с грубым нажимом. 

 

Рисунок 1 – Изображение экрана компьютерного тренажера 

На рисунке 1 колебания системы стрелок-оружие обозначены тонкой ли-

нией. Видно, что колебания уменьшились в районе прицеливания (тонкая светлая 

линия в районе десятки), но до выстрела в процессе обработки спуска система сме-
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стилась из-за потери контроля за прицеливанием, после выстрела спортсмен не ме-

нее секунды удерживает оружие в районе прицеливания (тонкая серая линия). Ра-

бота пальца плавная (пробоина не оторвана от траектории). 

Для оценки времени прицеливания предлагается ввести следующие тер-

мины, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация времени прицеливания 

№ Категория времени прицеливания Комментарий 

1.  значительно раньше среднего времени неподготовленный выстрел 

2.  незначительно раньше среднего времени приемлемо 

3.  среднее время ± 1с. приемлемо 

4.  незначительно позже среднего времени приемлемо 

5.  затянутый выстрел (между периодами устой-

чивости) 

выстрел должен быть отложен 

6.  выстрел на 2 периоде устойчивости индивидуально / нежелательно 

7.  выстрел за 2 периодом устойчивости выстрел должен быть отложен 

 

Применена следующая методика исследования: 

1) определение среднего значения времени выстрела; 

2) построение вариационного ряда времени прицеливания; определение 

минимального и максимального значений, выбор числа интервалов (в данном ис-

следовании эмпирически определено – 7), расчет граничных значений; 

3) построение эмпирического распределения (гистограммы); 

4) классификация выстрелов по показателям: количество затянутых вы-

стрелов (выше среднего значения, в том числе, на второй фазе устойчивости); коли-

чество выстрелов с недостаточным удержанием после выстрела; количество вы-

стрелов с увеличением колебаний после выстрела; количество выстрелов с аномаль-

ным завершением траектории колебаний; количество выстрелов с грубым нажимом. 

Данные величины определяются как для серий, так и для временных кате-

горий в соответствии с гистограммой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Обработка результатов тренировки спортсменки С. №1 (30 выстре-

лов по мишени с черным кругом МП-30) 

По данным таблицы 2 построено эмпирическое распределение времени 

прицеливания (рис. 2).  

Таблица 2 – Категории выстрелов тренировки №1 

Номер категории 1 2 3 4 5 6 7 

выстрелов по категориям 1 5 11 6 3 1 3 

потерь в категории 1 2 11 2 2 0 1 

удельное количество потерь в категории 1,00 0,80 0,82 0,33 0,67 0 0,33 

 

Оптимальным временем прицеливания считается 5-7 секунд, за это время 

не успевает накопиться усталость глаз и мышц. Очевидно, что спортсмен постоянно 

затягивает выстрел, но, поскольку время прицеливания – величина индивидуальная 

и зависящая от многих факторов, затянутыми на данной тренировке будем считать 

только те выстрелы, время прицеливания которых оказалось выше среднего. Мини-

мальное количество потерь оказалось в категориях, где время прицеливания близко 
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к среднему и на откровенно передержанных выстрелах, произведенных на втором 

периоде устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Эмпирическое распределение времени выстрелов тренировки №1 

Однако, следствием старательно выцеленных выстрелов оказались две про-

вальные серии: четвертая – 44 очка и шестая – 45 очков, и каждая из них произошла 

после пяти затянутых выстрелов, вследствие чего накопилась усталость (табл. 3). 

Таблица 3 – Параметры серий тренировки №1  

номер серии 1 2 3 4 5 6 

количество затянутых выстрелов по сериям 1 2 2 1 5 2 

количество потерь по сериям 4 2 2 6 0 5 

количество выстрелов с коротким удержанием после вы-

стрела 0 0 0 0 0 0 

с увеличением колебаний после выстрела 1 0 0 1 0 3 

с необычным направлением ухода траектории 0 0 0 1 0 0 

количество выстрелов с грубым нажимом 0 0 1 0 0 0 

Результат 281 очко не соответствует квалификации данного спортсмена. 
 

Анализ тренировки спортсменки С. №2 (упражнение МП-30). 

При анализе результатов измерения времени прицеливания видно, что 

спортсмен по-прежнему затягивает выстрел (эмпирическое распределение на ри-

сунке 3 построено по данным таблицы 4).  
Таблица 4 – Категории выстрелов тренировки №2  

номер категории 1 2 3 4 5 6 7 

количество потерь по категориям 0 2 1 3 1 2 3 

удельные потери 0,00 0,67 0,20 0,60 0,33 0,25 0,50 

 
Рисунок 3 – Эмпирическое распределение времени выстрелов тренировки 21.05.2013  
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Затянутых выстрелов и выстрелов на второй фазе устойчивости – порядка 

30%. Вполне закономерен провал в последней серии, наступивший после 7 затяну-

тых выстрелов – пять потерь из 12 за все упражнение (табл. 5). 

Таблица 5 – Параметры серий тренировки №2 

номер серии 1 2 3 4 5 6 

количество затянутых выстрелов по сериям 1 3 0 2 3 3 

количество потерь по сериям 1 1 2 1 2 5 

количество выстрелов с коротким удержанием после вы-

стрела 0 0 0 0 1 0 

с увеличением колебаний после выстрела 0 2 1 3 1 1 

с недостаточным удержанием 0 0 0 0 1 0 

количество выстрелов с грубым нажимом 0 0 1 0 0 0 
 

Следует отметить, что у данного спортсмена хорошая работа пальца – почти 

нет выстрелов с грубым нажимом (дерганьем) и хорошая привычка дорабатывать вы-

стрел до конца – удержание в районе прицеливания почти всегда более секунды. 

Анализ тренировки спортсменки С. №3 (упражнение МП-30).  
Анализ результатов тренировки №3 показывает, что спортсмен справился с 

затягиванием выстрела (эмпирическое распределение на рисунке 4 построено по 

данным таблицы 6), что привело к сериям с высоким результатом в конце упражне-

ния (табл. 7). 

Таблица 6 – Категории выстрелов тренировки №3  

номер категории 1 2 3 4 5 6 7 

выстрелов по категориям 5 9 6 6 3 0 1 

Потери по категориям 1 4 2 3 1 0 1 

Удельные потери по категориям 0,20 0,22 0,33 0,20 0,33 0,00 1,00 

 

 

Рисунок 4 – Эмпирическое распределение времени выстрелов тренировки №3 
 

Таблица 7 – Параметры серий тренировки №3  

Номер серии: 1 2 3 4 5 6 

количество затянутых выстрелов по сериям 0 0 0 1 2 1 

количество потерь по сериям 3 2 3 0 1 2 

количество выстрелов с кортким удержанием после выстрела 0 0 0 0 0 0 

с увеличением колебаний после выстрела 0 2 0 0 0 3 

с необычным направлением ухода траектории 0 0 0 0 0 0 

количество выстрелов с грубым нажимом 1 1 0 0 0 0 

 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

150 

 

Анализ результатов тренировки №3 показывает, что спортсмен справился с затяги-

ванием выстрела, что привело к сериям с высоким результатом в конце упражнения. Резуль-

тат, показанный на чемпионате России через 9 дней, ниже на 2 очка, что можно считать прием-

лемым, учитывая уровень соревнований, наилучшая серия в прецизионной части упражнения – 

последняя. 

Анализ тренировки спортсмена И. №4. 

Упражнение – ПП-3, (пневматический пистолет, 60 выстрелов – 6 серий по 10). 

Среднее время прицеливания – 15,3 с., минимальное – 7 с. Максимальное – 23 с. 

Эмпирическое распределение времени прицеливания, построенное по дан-

ным таблицы 8, представлено на рисунке 5.  

Таблица 8 – Категории выстрелов тренировки 8.09.2013  

номер категории 1 2 3 4 5 6 7 

выстрелов по категориям 2 3 15 15 15 3 7 

потери по категориям 1 0 3 7 6 0 1 

удельные потери по категориям 0,5 0 0,3 0,47 0,4 0 0,14 

 

 
Рисунок 5 – Эмпирическое распределение времени прицеливания тренировки №4. 

 

Сложность для анализа представляет то обстоятельство, что спортсмен 

большинство выстрелов делает на втором периоде устойчивости (примерно 83%). 

Тем не менее, откровенно передержанные выстрелы (время прицеливания на 3 … 8 

секунд больше среднего значения) есть и у этого стрелка, однако, потерь на этих 

затянутых выстрелах мало, одна потеря на 10 выстрелов (табл. 8). 

Наблюдение, сделанное выше, подтверждается и в данном случае: после 11 

затянутых выстрелов в первых трех сериях, наступает спад на две серии (табл. 9). 

Таблица 9 – Параметры серий тренировки №4  

номер серии: 1 2 3 4 5 6 

количество затянутых выстрелов по сериям 6 1 4 1 2 4 

количество потерь по сериям 2 1 3 5 5 2 

с увеличением колебаний после выстрела 2 1 0 3 1 0 

Недоработанных выстрелов 2 1 1 2 1 0 

количество выстрелов с грубым нажимом 0 0 0 0 1 0 
 

ВЫВОДЫ. Практически все спортсмены высокой квалификации, незави-

симо от опыта, возраста и пола, при сформированном правильном стереотипе дей-
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ствий, допускают «затянутые» выстрелы для обеспечения более высокого резуль-

тата выстрела и серии, и у всех спортсменов, охваченных данным исследованием, 

при наличии затянутых выстрелов в первых сериях, неизбежно следовал спад в по-

следующих сериях. Напротив, стремление к соблюдению временных характеристик 

выстрела (избегание выцеливания в первых сериях) позволяет провести упражнение 

на уровне, близком к максимальному при имеющемся уровне готовности. Целесо-

образно в упражнениях с суммарным временем на зачетные выстрелы осваивать 

темп стрельбы, позволяющий выделить время для отдыха после количества пере-

держанных выстрелов, приближающихся к критическому. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Хронометрирование как метод, который можно считать 

классическим, осуществляемое с помощью современных компьютерных тренажеров, 

позволяет уменьшить погрешности определения временных интервалов, обусловлен-

ные влиянием органолептического контроля, что дает возможность доказать необхо-

димость коррекции тактики выполнения упражнений спортсменами групп спортив-

ного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
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Образовательный потенциал фиджитал спорта 
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Аннотация. Популяризация занятий фиджитал спортом направлена на его развитие 

на всех ступенях образовательного процесса, начиная со школы, и особое внимание уделя-

ется его продвижению в вузах. Вопрос развития данного спортивного направления в контек-

сте цифровой трансформации спорта стоит достаточно актуально. Образовательный потен-

циал фиджитал спорта строится на разнонаправленной деятельности как тренера, так и 

спортсменов, что можно применять не только в рамках подготовки спортсменов, но и при 

организации турниров и соревнований разного уровня, просветительских и образовательных 

мероприятий.   

Ключевые слова: фиджитал спорт, тренер, образовательный потенциал, интеграль-

ный потенциал, виртуальное пространство, двигательная деятельность.  
 

Educational potential of digital sports 

Krivsun Sofya Nishanovna candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Southern Federal University, Academy of physical culture and sports, Rostov-on-Don  

Abstract. The popularization of digital sports is aimed at its development at all stages of 

the educational process, starting from school, and special attention is paid to its promotion in uni-

versities. The issue of the development of this sports area in the context of the digital transformation 

of sports is quite relevant. The educational potential of digital sports is based on the multidirectional 

activities of both the coach and athletes, which can be used not only in the training of athletes, but 

also in the organization of tournaments and competitions of various levels, as well as educational 

and enlightening events.  Keywords: digital sports, coach, educational potential, integral potential, 

virtual space, motor activity. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Спорт как важнейший элемент социальной сферы общества не 

мог остаться в стороне от всеобщей компьютеризации, информатизации и цифрови-

зации, которая сегодня занимает ведущие позиции в нашей жизни. Для современного 

человека уже не ново через гаджеты совершать покупки, общаться, путешествовать, 

работать.  

В спорте уже прочно обосновались компьютеризация и цифровые технологии, 

но при всем при этом необходимо понимать, что спорт — это исторически сложившаяся 

деятельность людей, основной целью которой является выступление на соревнованиях 

и подготовка к ним, поэтому происходящие изменения социально обусловлены и зако-

номерны.  

Фиджитал спорт — это симбиоз, объединяющий классический спорт, ки-

берспорт и AR-/VR-технологии, который является продуктом своего времени.  

Популяризация занятий фиджитал спортом направленна на его развитие на 

всех ступенях образовательного процесса, начиная со школы, и особое внимание 

уделяется его продвижению в вузах. Вопрос развития данного спортивного направ-

ления в контексте цифровой трансформации спорта стоит достаточно актуально.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Следовательно, для популяризации, коммерциа-

лизации и подготовки конкурентоспособных кадров необходимо уже сегодня рабо-

тать в направлении развития внутренней системы фиджитал спорта. Данный вид 

спорт вносит новые требования как к спортсменам, так и к кадрам, занимающимся 

подготовкой спортсменов данной категории.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные направления развития фи-

джитал спорта строятся на развитии: 

 популяризации и массовости; 

 многоуровневой системы соревнований (охватывающей все ступени 

образования и все категории населения); 

 спортивной и технологической инфраструктуры; 

 кадровом обеспечении (менеджеры, тренеры, судьи); 

 финансировании и коммерциализации. 

В рамках подготовки тренера по фиджитал спорту некорректно было бы 

говорить о каких-то определённых педагогических технологиях или методах, фор-

мах, так как данный вид деятельности подразумевает разнонаправленную подго-

товку в процессе всего периода работы при подготовке специалистов, тренеров в 

данном виде спорта.   

Процесс применения всех видов подготовки будет способствовать форми-

рованию осознанной деятельности тренеров при подготовке спортсменов в фиджи-

тал спорте с учетом понимания сложности симбиоза умственной работы и двига-

тельной активности в процессе выступления на соревнованиях в высокой степени 

психологического напряжения.  

Развитие образовательного потенциала фиджитал спорта реализуется по 

трём основным направлениям: 

1. Обучающая направленность (формирование компетентности в кибер-

спорте и AR-/VR-технологии). 

2. Развивающая направленность (непосредственная подготовка спортс-

менов к двигательной деятельности и соревнованиям). 

3. Воспитывающая направленность (формирование ценностей спорта, 

гармоничного развития личности, знание исторического потенциала спортивной де-

ятельности и соревнований).  

4. Психолого-педагогическое сопровождение (мотивация к спортивной 

деятельности, выявление стрессовых ситуаций и их проявление, регуляция психи-

ческих состояний спортсмена, системный разбор соревновательной деятельности, 

психическая реабилитация спортсмена). 

Высокий уровень подготовки необходим для спортсменов в фиджитал 

спорте, что предполагает применение методов и форм занятий, которые в полной 

мере будут способствовать раскрытию всех сторон подготовки спортсменов, как в 

игре на спортивной площадке, так и в виртуальном пространстве [1].  

Виды подготовки в фиджитал спорте с позиции теории и методики подго-

товки спортсменов имеют некоторые отличия от подготовки спортсменов в тради-

ционных видах спорта, так как это игра, объединяющая две, казалось бы, несовме-

стимые формы активностей. И для того, чтобы стать в этом виде спорта конкурен-

тоспособным и уметь побеждать, необходимо быть подкованным в обоих направле-

ниях, как в игре на спортивной площадке, так и в виртуальном пространстве. Это 

является принципиально новым подходом, так как при подготовке спортсменов 

необходимо найти гармонию между физической и цифровой активностью. 
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Сегодняшние реалии подготовки спортсменов в фиджитал спорте в регио-

нах – самостоятельное обучение за счет практической реализации навыков в усло-

виях цифровой (игровой) среды и опыта двигательной деятельности в конкретном 

виде спорта, что ставит процесс подготовки тренера по фиджитал спорту на новый 

уровень востребованности.   

Следовательно, для подготовки конкурентоспособных кадров в фиджитал 

спорте необходим симбиоз работы сотрудников институтов, академий и универси-

тетов физической культуры и спорта и факультетов, институтов, готовящих специ-

алистов по информационным технологиям, робототехнике, математике, физике, 

психологии и т.д. 

Фиджитал спорт — это вид спортивной деятельности, который способ-

ствует развитию всего потенциала человека и будет способствовать повышению 

скорости мыслительных операций при освоении многих предметов (истории, про-

граммирования, конструирования, моделирования). Следовательно, необходимо ис-

пользовать данный потенциал в образовательных целях, чтобы игровая деятель-

ность в сочетании с двигательной активностью стимулировала развитие разных 

сфер жизни подростка, формируя гармонично развитую личность. 

Подготовка спортсменов в рамках развития двигательного потенциала 

должна строиться на основах теории и методики физической культуры и спорта, что 

требует специальных знаний в данной области, так как при подготовке конкуренто-

способных спортсменов в фиджитал спорте необходимо учитывать симбиоз ум-

ственной и двигательной активности, что предъявляет особые требования к трене-

рам при подготовке спортсменов. 

Специфика организации тренировочного процесса в ходе подготовки в фи-

джитал спорте строится на системе многолетней подготовки и представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов и форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 

основана на целенаправленной двигательной активности (рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – Развитие интегрального потенциала в фиджитал спорте 
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Тренер определяет соотношение всех сторон тренировочной деятельности 

на основании задач, которые решаются на каждом этапе подготовки спортсменов. 

Одной из основных задач, которые решаются при подготовке тренеров в фиджитал 

спорте, является необходимость более детального изучения психологии и в том 

числе психологии спорта, вопросов психологического сопровождения на основе под-

бора диагностического инструментария, который будет способствовать рациональ-

ному планированию подготовки спортсменов и повышению их готовности к соревно-

вательной деятельности. 

Основной проблематикой в планировании подготовки спортсменов в фи-

джитал спорте является наиболее функциональный и рациональный выбор методов 

и средств подготовки в совокупности с различными видами нагрузки в различных 

циклах тренировочного процесса в избранном виде спорта.  

Следовательно, образовательный потенциал фиджитал спорта строится на 

разнонаправленной деятельности как тренера, так и спортсменов, что можно при-

менять не только в рамках подготовки спортсменов, но и при организации турниров 

и соревнований разного уровня, просветительских и образовательных мероприятий 

для тренеров.   

ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного можно заключить, что для про-

движения фиджитал спорта и подготовки кадров в данном направлении необходимо:   

1. Создание и верификация образовательного контента (разработка про-

грамм дисциплин и авторских курсов). 

2. Программно-методическое обеспечение (разработка методических ма-

териалов, пособий). 

3. Просветительская и образовательная деятельность (проведение просве-

тительских и образовательных мероприятий для педагогических работников и со-

трудников, работающих в направлении развития фиджитал спорта). 

4. Совершенствование кадрового обеспечения.  

В сегодняшних реалиях образовательного процессе в высшей школе по 

всей стране вводится дисциплина теория и методика компьютерного спорта, идет 

активная разработка программ ДПО по киберспорту, фиджитал спорту.  

Следовательно, подготовка специалистов и спортсменов в фиджитал 

спорте будет отвечать всем требованиям к подготовке высокоэффективных и кон-

курентоспособных кадров.   

Статья подготовлена по итогам выступления в качестве спикера на Международном 

форуме Kazan Digital Week, сентябрь 2023 года. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышения защитного потенциала 

волейбольных команд. Указаны причины низкой эффективности защитных действий. Выяв-

лены негативные последствия слабой игры в защите. Рассмотрены возможные пути и спо-

собы решения проблемы.  
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение защитного потенциала в волейбольных командах 

является одной из ключевых задач для достижения успеха в этом виде спорта. За-

щита играет важную роль в обеспечении стабильности и надежности волейбольной 

команды, так как позволяет эффективно контролировать игру и предотвращать 

ошибки. Однако, несмотря на значимость этого аспекта, многие команды сталкива-

ются с проблемами в повышении своего защитного потенциала. В данной статье мы 

рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются волейбольные команды 

в повышении своего защитного потенциала, а также рассмотрим возможные пути и 

способы их решения [1, 2]. 

Цель исследования – выявить основные проблемы в повышении защитного 

потенциала команд.  

Задачи исследования: 1) выявить причины низкой эффективности защит-

ных действий; 2) определить способы и пути решения для поднятия эффективности 

защитных действий. 

Методы исследования: 1) обзор специальной литературы; 2) педагогиче-

ские наблюдения за соревновательной деятельностью.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Педагогические наблюдения проводили 

на студенческих играх среди мужских команд Поволжского государственного уни-

верситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и Самарского государствен-

ного экономического университета (СГЭУ) в период с 2022 по 2023 годы. 

Педагогические наблюдения – этот метод исследования позволил изучить 

показатели соревновательной деятельности волейболистов. В процессе исследова-

ния анализу были подвержены тактические действия волейболистов при приеме 

нападающего удара соперника. Для анализа показателей соревновательной деятель-

ности волейболистов при приеме нападающих ударов соперника применяли мето-

дики, предложенные ведущими специалистами [3, 4, 5]. При этом регистрировали 

следующие параметры: виды тактических систем игры в защите; разновидности пе-

редач для нападающего удара; разновидности нападающего удара; траектория по-

лета мяча, летящего после нападающего удара, наблюдалась реакция волейболиста 

на прием мяча; расстановка игроков в защите; скоростные способности волейболи-

стов – время перемещения волейболистов на короткие дистанции: а) способ пере-

мещения лицом вперед, лицом вперед и вправо, лицом вперед и влево; приставными 

шагами (вправо, влево); скрестным шагом (вправо, влево); падение (вперед, вправо, 

влево); б) расстояние на которое перемещался волейболист (от 0,5 до 4,0 м). Видео-

запись студенческих соревнований осуществляли с помощью видеоаппаратуры 

Panasonic. 

Из педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью выяв-

лено, что использовались две системы игры в защите — система двух защитников 

(«углом вперед») и система трех защитников («углом назад»); разновидности пере-

дач для нападающего удара: удаленность передачи от сетки, высота передачи, рас-

стояние передачи, скорость передачи; разновидность нападающего удара — рас-

сматривались семь вариантов: нападающего удара «по ходу» (скоростной, ускорен-

ный и медленный), с переводом вправо (ускоренный и медленный), с переводом 

влево (ускоренный и медленный); траектория полета мяча – зона приземления мяча 

после нападающего удара; скоростные способности волейболистов – из педагоги-

ческих наблюдений видно, что скорость полета мяча выше, чем скорость перемеще-

ния волейболиста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одной из основных проблем, с которой 

сталкиваются волейбольные команды, является недостаток физической подготовки 

игроков. Для эффективной защиты необходимы высокие скоростные качества, 

быстрая реакция и отличная координация движений. Однако не все игроки обла-

дают достаточным уровнем физической подготовки, что сказывается на качестве 

защитных действий. В этом случае необходимо уделить особое внимание трениро-

вочному процессу, включая специальные упражнения, направленные на улучшение 

физической подготовки игроков [6]. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются волейбольные команды, яв-

ляется недостаточная игровая тактика в защите, а также неправильная расстановка 

игроков. Защита в волейболе является сложным процессом, который требует не 

только физической подготовки, но и тактического мышления. В этом случае необ-
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ходимо разработать эффективную игровую тактику, которая учитывает особенно-

сти соперника и позволяет эффективно контролировать игру. Для этого можно про-

вести анализ игры соперника, выявить его основные сильные и слабые стороны, ка-

кая зона больше поражается нападающими ударами, после чего разработать так-

тику, направленную на максимальное использование слабостей соперника. 

Также одной из причин низкого защитного потенциала волейбольных ко-

манд является недостаточная координация в защите. Защита в волейболе требует 

отличной командной работы, где каждый игрок должен выполнять свои обязанно-

сти в рамках общей тактики. Недостаточная координация может привести к пробе-

лам в защите, что дает противнику возможность забить мяч. В этом случае необхо-

дима системная работа по улучшению командной деятельности, включающая в себя 

различные виды тренировок и упражнений, направленных на улучшение коммуни-

кации и взаимодействия игроков в защите [7, 8]. 

Одним из ключевых путей решения проблемы повышения защитного по-

тенциала волейбольных команд является разработка индивидуальных тренировоч-

ных программ для каждого игрока. Каждый игрок имеет свои особенности и недо-

статки, которые необходимо учитывать при проведении тренировок. Разработка ин-

дивидуальных программ позволит максимально эффективно развивать защитные 

навыки каждого игрока и повысить общий уровень защиты команды. 

Другим важным путем решения проблемы повышения защитного потенци-

ала волейбольных команд является развитие психологической устойчивости игро-

ков. Защита в волейболе требует от игроков высокой концентрации и уверенности 

в своих действиях. Недостаточная психологическая устойчивость может привести к 

ошибкам и пробелам в защите, что негативно скажется на результате игры. В этом 

случае необходимо провести работу по улучшению психологической устойчивости 

игроков, включая различные тренинги и психологические занятия [9]. 

ВЫВОДЫ. Причинами низкой эффективности защитных действий явля-

ются недостаток физической подготовки игроков, недостаточно высокая скорость 

перемещения волейболистов к мячу, медленная реакция игроков при приеме напа-

дающего удара, недостаточная координация в защите, отсутствие игровой тактики, 

неправильная расстановка игроков, недостаточная психологическая устойчивость. 

Таким образом, повышение защитного потенциала волейбольных команд является 

одной из ключевых задач для достижения успеха в этом виде спорта. Для решения 

проблем необходимо уделить особое внимание тренировочному процессу, разрабо-

тать эффективную игровую тактику, выбрать правильную расстановку игроков в за-

щите, совершенствовать скоростные способности волейболистов, улучшить коор-

динацию и командную работу, а также разработать индивидуальные тренировочные 

программы и провести работу по улучшению психологической устойчивости игро-

ков – беседы психолога с игроками, отдых, релаксация, аутотренинг. Только при 

комплексном подходе к данной проблеме можно достичь улучшения защитного по-

тенциала волейбольных команд и повысить их результативность. 
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Повышение надежности исполнения соревновательных программ 

в групповых упражнениях художественной гимнастики 
Мальнева Алина Сергеевна 

Артюх Дарья Васильевна 

Пеленицина Екатерина Дмитриевна 
Сиротина Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения надежности исполнения 

соревновательных программ в групповых упражнениях высококвалифицированных гимна-

сток. Данная проблема вызвана необходимостью многократного выполнения сложнокоорди-

национных двигательных действий с высокой точностью и степенью надежности в условиях 

соревновательной деятельности. Предложенные способы и средства оказали эффективное 

воздействие на решение задач совершенствования исполнительского мастерства гимнасток и 

позволили повысить качество тренировочного процесса. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, групповые упражнения, надеж-

ность исполнения соревновательных программ, координационная сложность, утомление. 

 

Increasing the reliability of the performance of competitive programs 

in group exercises of rhythmic gymnastics 
Malneva Alina Sergeevna  

Artyukh Daria Vasilievna  

Pelenitsina Ekaterina Dmitrievna  
Sirotina Ekaterina Sergeevna, candidate of pedagogical sciences 

Lesgaft national state university of Physical education, sport and health, Saint-Petersburg  

Abstract. The article discusses the ways to improve the reliability of the performance of 

competitive programs in group exercises of highly qualified gymnasts. This problem arises from the 

need for repeated performance of complex motor actions with high precision and reliability in com-

petitive conditions. The proposed methods and means have had an effective impact on solving the 

tasks of improving the gymnasts' performance skills and have allowed for an enhancement in the 

quality of the training process. 

Keywords: rhythmic gymnastics, group exercises, reliability of performance in competi-

tive programs, coordination difficulty, fatigue. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Спортивная результативность в художественной гимнастике 

во многом определяется надежностью исполнения соревновательных программ. За-

частую побеждает именно та команда, которая при прочих равных условиях, а 

именно, высокой сложности программы и уровне исполнительского мастерства, не 

допускает ошибок. Важнейшим фактором в системе обеспечения надежности явля-

ется высокий уровень технической подготовленности и ее устойчивость в условиях 

соревновательной деятельности. Необходимо постоянно совершенствовать техни-

ческое мастерство гимнасток в соответствии с прогностическими моделями, строя-

щимися на основании тенденций развития групповых упражнений. 

Анализируя программы сильнейших команд России за последние 5 лет, 

можно определить, что ведущей тенденцией является постоянный рост сложности, 

который проявляется в следующих направлениях: 

- увеличение количества бросковых элементов; 

- увеличение плотности – количества движений в единицу времени, а также 

скорости «работы» с предметами; 
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- повышение ценности групповых взаимодействий («трудностей обмена», 

«сотрудничеств») путем применения нескольких критериев одновременно во время 

бросков и ловли предметов; 

- добавление вращений во время полета предмета при исполнении перебро-

сок; 

- увеличение в одном «сотрудничестве» количества гимнасток, выполняю-

щих динамическое вращение с потерей зрительного контакта с предметом; 

- выполнение серий акробатических движений (два кувырка, два перево-

рота и т.д.) практически в каждом «сотрудничестве»; 

- увеличение количества критериев в разбросах и одновременных ловлях 

предметов, выполняемых в «сотрудничествах». 

Эти направления, в основном, сводятся к движениям с предметами высокой 

координационной сложности, и особую трудность представляет синхронная и со-

гласованная деятельность всех участниц команды при выполнении групповых вза-

имодействий [1, 2]. Это требует от гимнасток реализации всего арсенала индивиду-

альных технических приемов на высоком уровне, способности к перестройке тех-

ники, ее вариативности и надежности.  

Совершенствование технического мастерства заключается в постоянном 

поиске средств и способов устранения ошибок, возникающих при выполнении со-

ревновательных комбинаций, в особенности в сложнокоординационной работе с 

предметами, предполагающей высокую точность бросков и ловли предметов и их 

устойчивость к воздействию сбивающих факторов [3, 4]. На снижение качества ис-

полнения двигательных действий, требующих проявления координационных спо-

собностей, заметно влияет и утомление, особенно в движениях, требующих точно-

сти. Снижение способности анализировать и корректировать движения при утомле-

нии приводит к появлению ошибок, казалось бы, уже в хорошо освоенных дей-

ствиях, доведенных до автоматизма. Поэтому формирование устойчивости сложно-

координационных двигательных действий к воздействию утомления, является воз-

можным путем достижения надежности исполнения соревновательных программ 

высококвалифицированных гимнасток.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассматривая вопрос о частоте возник-

новения ошибок в различных компонентах соревновательных программ, мы вы-

явили, что они в большей степени допускаются гимнастками в элементах «трудно-

сти обмена» (перебросках) и в элементах «сотрудничества» (рисунок 1).  

Опрос гимнасток показал, что ошибки допускаются ими в большей степени 

в движениях с предметами (55%) и наиболее типичными являются «неточные 

броски по расстоянию, высоте, направлению» (85%) и «невыполнение одного или 

нескольких критериев при ловле предмета» (80%). Далее эти ошибки были иссле-

дованы более детально на частоту их возникновения в частях соревновательных 

программ (рисунок 2).  

Результаты анализа видеоматериалов показали, что в большинстве случаев 

ошибки совершаются в двигательных действиях с предметами, связанных со слож-

ными и разнообразными способами выполнения бросков и ловлей, когда гимнаст-

кам необходимо применять целый ряд не схожих по технике исполнения двигатель-

ных действий, что предъявляет особые требования к их координационным возмож-

ностям.  
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Рисунок 1 – Компоненты соревновательных программ, в которых гимнастки наиболее часто 

допускают ошибки в движениях с предметами (n=192; кол-во)  

 

Рисунок 2 – Ошибки в движениях с предметами в частях соревновательных программ 

(n=192; кол-во) 
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Поэтому первым условием, которое нужно соблюдать при работе над 

надёжностью исполнения, является повышение координационной нагрузки. Спо-

собы повышения, которые применялись в тренировочном процессе, это изменение 

стандартных условий выполнения элементов из соревновательных программ (пере-

бросок и элементов «сотрудничества») и применение заданий, требующих нестан-

дартных действий для решения двигательной задачи. 

Ещё одним фактором, выявленным в ходе наблюдений, является то, что 

данные ошибки допускаются в основном в третьей части соревновательной комби-

нации, когда от гимнасток требуется мобилизация всех систем и возможностей, свя-

занных со специальными видами выносливости. Поэтому вторым условием явля-

ется выполнение, как стандартных, так и сложно координационных двигательных 

действий на фоне утомления (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Схема повышения надежности исполнения соревновательных программ 

Важным является учет фаз утомления, их продолжительности и зон работы 

в различных мощностях.  

С целью проверки способов и средств повышения надежности исполнения 

соревновательных программ в групповых упражнениях был проведен педагогиче-

ский эксперимент. В нем приняли участие высококвалифицированные гимнастки 

Центра спортивной подготовки студенческих сборных команд НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург, которые были распределены на две группы (команды) – 

контрольную и экспериментальную. В тренировочном процессе экспериментальной 

команды применялись все предложенные способы повышения координационной 
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нагрузки, и большинство заданий выполнялись на фоне утомления. Контрольная 

команда совершенствовала элементы из соревновательных программ путем много-

кратного повторения в стандартных условиях. 

Для изучения динамики сдвигов исследовали координационные способно-

сти гимнасток контрольной и экспериментальной групп (таблица 1) и коэффициент 

надежности исполнения ими соревновательных программ. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования координации гимнасток контрольной и эксперимен-

тальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента (баллы) 

Контрольное 
упражнение 

Контрольная группа (n=5) Экспериментальная группа (n=5) 

До 

(M±m) 

После 

(M±m) 
P-value 

До 

(M±m) 

После 

(M±m) 
P-value 

№1 5,2±0,3 4,2±0,4 P≥ 0,05 

(Р=0,125122) 

5,2±0,2 2,7±0,2 
P≤0,05 

(Р=0,009782) 

№2 4,3±0,3 3,6±0,4 P 0,05 

(Р=0,817357) 

4,2±0,3 1,8±0,3 
P≤0,05 

(Р=0,013888) 

№3 5,4±0,2 4,2±0,3 P 0,05 

(Р=0,17515) 

5,6±0,2 2,8±0,4 
P≤0,05 

(Р=0,014092) 

Примечание.  

КУ№1 – Способность к дифференцированию мышечных усилий; КУ№2 – Способность к пе-

рестраиванию движений; КУ№3 – Способность предвосхищать различные признаки движений, 
условия их выполнения и ход изменения системы в целом;  

М – среднее значение. m – отклонение от среднего значения. 

Гимнастки экспериментальной группы к концу педагогического экспери-

мента значительно уменьшили количество ошибок в контрольных упражнениях на 

координацию – их число снизилось в среднем на 2-3 в каждом контрольном упраж-

нении. Коэффициент надежности исполнения соревновательных программ рассчи-

тывался по формуле, предложенной Дьячковым В.М. и Сучилиным Н.Г., и равнялся 

отношению успешно выполненных элементов к общему их числу. К концу экспе-

римента показатель у гимнасток экспериментальной группы увеличился на 0,2, а у 

контрольной – на 0,07 (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели коэффициентов надежности исполнения соревновательных про-

грамм гимнастками контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце педагогиче-

ского эксперимента 

Показа-

тель 

Контрольная группа (n=5) Экспериментальная группа (n=5) 

До 

(M±m) 

После 

(M±m) 
P-value 

До 

(M±m) 

После 

(M±m) 
P-value 

Коэф. 

надежности 
0,68±0,03 0,75±0,03 

P≥0,05 

(Р=0,8999) 
0,69±0,02 0,89±0,02 

P≤0,05 

(Р=0,0119) 

Примечание. М – среднее значение. m – отклонение от среднего значения.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного исследования показывают, что 

увеличение координационной сложности двигательных действий и выполнение их 

на фоне утомления являются важными условиями для повышения надежности ис-

полнения соревновательных программ. Доказана эффективность применяемых в 

тренировочном процессе высококвалифицированных гимнасток способов форми-

рования устойчивости сложнокоординационных двигательных действий.   
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УДК 796.922.093.642 

Совершенствование качества стрельбы из положения стоя у квалифицированных 

биатлонистов с использованием стрелкового тренажера СКАТТ 
Петрушин Александр Владимирович 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  

Аннотация. В настоящее время основным видом тренировки у биатлонистов раз-

личной квалификации является холостой тренаж. Тренировочные средства, направленные на 

правильное удержание малокалиберной винтовки, позволяют сформировать мышечную па-

мять для получения наивысших результатов, а также отработки правильной изготовки при 

стрельбе из разных положений. Разработано множество методик по формированию правиль-

ной и качественной стрельбы с использованием различных средств и методов. В качестве 

решения многих проблемных задач, формирования навыков стрельбы и экономии патронов 

был разработан стрелковый тренажер СКАТТ. В статье представлено исследование по ис-

пользованию тренажера СКАТТ Биатлон, который наиболее распространён в биатлоне, удо-

бен в транспортировке и применении. 

Ключевые слава: биатлон, стрельба, стрелковый тренажер, квалифицированные 

спортсмены. 

 

Improving the quality of shooting from a standing position 

in qualified biathletes using the SKATT shooting simulator 
Petrushin Alexander Vladimirovich 

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

Abstract. Currently, the main type of training for biathletes of various qualifications is 

dry firing practice. Training tools aimed at proper handling of small-caliber rifles allow for the de-

velopment of muscle memory to achieve the highest results, as well as practice proper shooting 

techniques from different positions. Numerous methods have been developed for forming correct 

and high-quality shooting skills using various tools and approaches. As a solution to many challeng-

ing tasks, as well as for skill development and ammunition conservation, the SKATT shooting sim-

ulator has been developed. This article presents a study on the use of the SKATT Biathlon simulator, 

which is widely used in biathlon, convenient for transportation and application. 

Keywords: biathlon, shooting, shooting simulator, qualified athletes. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки 

новых методов и средств совершенствования стрелковой подготовки биатлонистов 

для достижения наиболее высоких результатов. Они представляют собой примене-

ние технических средств, используемых при анализе и совершенствовании качества 

стрельбы у квалифицированных биатлонистов. 

Многие новые методы тренировок позволяют включать в тренировочный 

процесс биатлонистов различной квалификации технические средства. Холостой 

тренаж для биатлонистов является основной работой при становлении и совершен-

ствовании стрелковой подготовки из положений лёжа и стоя, ведь один промах во 

всех дисциплинах летнего и зимнего биатлона может стоить штрафного круга или 

добавления дополнительного времени к основному, что соответственно отразится в 

итоговом протоколе соревнований. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проверки эф-

фективности работы стрелкового тренажера СКАТТ были сформированы две 

группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ); исследование проводили на 

базе учебно-тренировочного центра Кавголово.  

Основные тестирования для сравнения результатов до и после экспери-

мента проводили в одинаковых погодных условиях для проверки результативности 
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стрельбы. Спортсмены стреляли из мелкокалиберной винтовки БИ-7-4, 30 выстре-

лов подряд без нагрузки. Затем с нагрузкой по кругу 500 метров проходили 6 огне-

вых рубежей. Данное тестирование проводили для выявления более точных резуль-

татов, которые можно реализовать в соревновательном процессе, стрельба чередо-

валась из положения лежа и стоя. Все выстрелы производились по бумажным ми-

шеням на расстоянии 50 метров, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты стрельбы до эксперимента в КГ и ЭГ 

№ Ф.И. Результаты стрельбы до эксперимента  

Сумма баллов Без нагрузки 30 выстре-

лов (максимум 300 бал-

лов) 

С нагрузкой 30 выстре-

лов 

(максимум 300 баллов) 

Контрольная группа 

1 А.Г. 248 236 484 

2 П.Г. 233 227 460 

3 Г.В. 227 218 445 

4 Т.М. 226 216 442 

5 В.Ф. 219 205 424 

6 Ю.Г. 215 195 413 

7 О.Н. 202 200 402 

8 Е.Ю. 195 189 384 

Экспериментальная группа 

1 М.В. 246 220 466 

2 А.А. 230 216 446 

3 В.М. 232 205 437 

4 Е.М. 220 209 429 

5 Т.Ю. 210 203 413 

6 Г.Г. 209 190 399 

7 В.Е. 197 197 394 

8 Н.Н. 216 187 403 

 

После распределения спортсменов по группам были подсчитаны резуль-

таты испытуемых для дальнейшего сравнения после педагогического эксперимента. 

Исходя из данных таблицы 2, можно увидеть, что в группах примерно оди-

наковые показатели, что позволит провести эксперимент и получить более досто-

верные результаты для проверки эффективности применения технических средств 

в биатлоне. 

Таблица 2 – Результаты тестирований перед педагогическим экспериментом (n=8) 

Тесты Группы 

x
Sx 

 

W P-value P 

Стрельба без 

нагрузки 30 

выстрелов 

КГ 220,6±0,04  

31,0 

 

0,958116 

 

<0,05 

ЭГ 220,0±0,04 

Стрельба с 

нагрузкой 30 

выстрелов 

КГ 210,7±0,04  

24,0 

 

0,430216 

 

<0,05 ЭГ 203,3±0,03 

Примечание: 𝑥 методики – методике среднее ширковец арифметическое; 𝑆𝑥 имального - ошибка объектив среднего го-

лень арифметического; p бегунов - уровень стопы значимости; W – значения критерия Вилкоксона. 
 

В процессе исследования спортсмены контрольной группы выполняли 

стандартную схему холостого тренажа, а спортсмены экспериментальной группы 
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выполняли холостой тренаж непосредственно на стрелковом тренажере СКАТТ Би-

атлон в течение трех месяцев. Данный вид тренировки использовался непосред-

ственно в заключительной части тренировки и никак не влиял на основную часть. 

Улучшение результатов должно идти путём как повышения устойчивости оружия в 

процессе прицеливания, так и поиска оптимальной изготовки для стрельбы и под-

гонки оружия. Наиболее существенным нам представляется согласованность дей-

ствий при прицеливании, удержании оружия и производстве выстрела. С этой це-

лью необходимо многократное выполнение целостного действия в относительно 

постоянных условиях с получением информации о колебаниях ствола оружия во 

время прицеливания и при выстреле [1]. 

Затем было проведено повторное тестирование, результаты представлены в 

таблице 3 и на рисунке 1. Показатели демонстрируют улучшение результатов у экс-

периментальной группы, что свидетельствует об эффективности предложенных 

упражнений, направленных на коррекцию стрельбы из положения стоя у квалифи-

цированных биатлонистов. 

Таблица 3 – Результаты стрельбы после эксперимента в КГ и ЭГ 

№ Ф.И. Результаты стрельбы до эксперимента  

Сумма баллов Без нагрузки 30 выстре-

лов (максимум 300 бал-

лов) 

С нагрузкой 30 выстре-

лов 

(максимум 300 баллов) 

Контрольная группа 

1 А.Г. 250 250 500 

2 П.Г. 235 229 464 

3 Г.В. 240 236 476 

4 Т.М. 228 225 453 

5 В.Ф. 225 216 441 

6 Ю.Г. 220 211 431 

7 О.Н. 191 209 400 

8 Е.Ю. 208 191 399 

Экспериментальная группа 

1 М.В. 258 261 519 

2 А.А. 251 259 510 

3 В.М. 249 245 494 

4 Е.М. 260 249 509 

5 Т.Ю. 234 238 472 

6 Г.Г. 245 208 453 

7 В.Е. 234 276 510 

8 Н.Н. 246 287 533 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

169 

 

 

Рисунок 1 – Результаты тестирования после педагогического эксперимента (среднее значе-

ние в процентном соотношении) 
 

ВЫВОДЫ. Программное обеспечение стрелкового тренажёра даёт возмож-

ность увидеть траекторию движений винтовки во время изготовки. Данные показа-

телей движения до выстрела, во время и после помогут в объяснении дальнейших 

действий начинающих спортсменов, которые только изучают технику стрельбы. 

Стрелковый тренажёр можно использовать при «подгонке» винтовки (ложи), а 

именно: упор приклада в плечо «щека» – место, куда спортсмен опирается щекой 

во время стрельбы, настраивание длины ремня для стрельбы из положения лежа, 

благодаря подробной видимости движений винтовки на мониторе, можно опреде-

лить давление на ручку приклада, которое влияет на качество стрельбы. Включение 

в процесс тестирования силовых, скоростно-силовых упражнений позволяет повы-

сить частоту сердечных сокращений, что позволит создать околосоревновательную 

нагрузку для контроля стрельбы при высоком ЧСС для выявления и исправления 

отклонений во время стрельбы. Включение в тренировочный процесс вспомогатель-

ных технических средств способствует оптимизации процесса подготовки.  
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Выявление надежности диагностического комплекса, определяющего уровень 

болевого порога кикбоксеров 
Пойдунов Александр Александрович 

Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет, Белгород 

Аннотация. В настоящее время на практике фактически отсутствуют специальные 

методики, предназначенные для выявления уровня болевой чувствительности у начинающих 

или уже занимающихся кикбоксеров. В статье представлено исследование по разработке ком-

плекса диагностики болевой чувствительности у кикбоксеров для его широкого применения 

в детско-юношеском спорте. Приведено описание диагностического комплекса, эмпириче-

ские данные, доказывающие его надежность. Предлагаемый диагностический комплекс 

прост в применении и доступен для его широкого использования. Его многократное приме-

нение показало эффективность при спортивном отборе и на начальном этапе подготовки кик-

боксеров. 

Ключевые слова: спортивные единоборства, кикбоксинг, болевой порог, детско-

юношеский спорт, диагностический комплекс. 

 

Assessing the reliability of the diagnostic complex determining 

the pain threshold level of kickboxers 
Poidunov Аleksandr Аlexandrovish 

Belgorod state national research university, Belgorod 

Abstract. Currently, there are practically no specific methods in practice designed to as-

sess the pain sensitivity level in novice or experienced kickboxers. This article presents a study on 

the development of a pain sensitivity diagnostic complex for kickboxers, intended for widespread 

use in youth sports. The description of the diagnostic complex and empirical data proving its relia-

bility are provided. The proposed diagnostic complex is easy to use and accessible for widespread 

application. Its repeated use has demonstrated effectiveness in sports selection and in the initial 

stages of kickboxer training. 

Keywords: combat sports, kickboxing, pain threshold, youth sports, diagnostic complex. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современном кикбоксинге отмечается большая нагрузка на 

спортсменов и жесткое соперничество с нанесением болевых ударов и травм [1]. В 

то же время многие родители приводят своих детей в секции спортивных едино-

борств для того, чтобы они стали смелыми, мужественными. Однако практика по-

казывает, что в последние годы дети становятся изнеженными, болезненными, сла-

быми физически, больше сидят возле компьютеров и мало двигаются. Когда таких 

детей приводят в секцию спортивных единоборств, то уже в момент спортивного 

отбора или во время начальной подготовки некоторые дети бросают занятия едино-

борствами. Одной из главных причин этой тенденции являются травмы и боязнь 

болевых ощущений у детей во время спортивной деятельности [2]. Чтобы решить 

данную проблему, необходимо применять средства и способы для диагностики 

уровня болевого порога у детей, начинающих заниматься единоборствами. Но таких 

диагностических методик в широкой практике нет, а имеющиеся в медицинской, 

биологической сфере подобные приборы малочисленны и недоступны. В связи с 

этим был разработан доступный и простой в применении диагностический ком-

плекс для выявления уровня болевой чувствительности юных кикбоксеров. 

Актуальность представленного исследования заключается в том, что разра-

ботка, определение надежности и применение диагностического комплекса для вы-

явления уровня болевого порога в период спортивного отбора или спортивной под-
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готовки детей, начинающих заниматься кикбоксингом, позволит определить наибо-

лее устойчивых спортсменов к болевым воздействиям, будет способствовать их 

успешному развитию в избранном виде единоборства. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – опытным путем доказать надежность разрабо-

танного комплекса диагностики болевой чувствительности для его широкого при-

менения в детско-юношеском спорте. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработанный диагно-

стический комплекс для выявления уровня болевого порога представляет собой 

обычный механический тонометр (монометр, стетоскоп, манжету для надевания на 

плечо обследуемого, резиновую соединительную трубку, грушу для накачивания 

воздуха в манжету) и аппликатор И.И. Кузнецова. Для диагностики болевого порога 

испытуемый садится на стул, на плечо ему накладывается аппликатор И.И. Кузне-

цова иголками на поверхность кожи плеча. Сверху на аппликатор надевается ман-

жета, и врач начинает накачивать ее резиновой грушей. Благодаря этому, острые вер-

шины аппликатора начинают сильнее давить на кожу испытуемому, и ему постепенно 

становится больно. В этот момент на монометре в миллимметрах ртутного столба ви-

ден показатель повышающегося давления манжеты и – волевого сопротивления боли 

испытуемого. Когда испытуемый отказывается продолжать сопротивляться болевому 

ощущению, диагностика завершается и фиксируется болевой порог.  

Описанный комплекс многократно испытывался на занимающихся в сек-

ции кикбоксинга в г. Белгороде в спортивно-патриотической школе «Патриот». 

Наконец, возникла необходимость определения надежности комплекса для его 

дальнейшего обоснованного применения.  

Для оценки диагностического комплекса использовали известные в тесто-

логии процедуры определения надежности [3]. Процедура осуществлялась с помо-

щью повторного тестирования (так называемого «ретеста»).  

Диагностический комплекс был применен на одних и тех же испытуемых 

детях 8-10 лет, начавших заниматься кикбоксингом (n=18). Процедура была прове-

дена дважды в течение ноября 2018 года. Полученные показатели уровней болевого 

порога испытуемых сравнивали и между ними выявляли достоверные различия по 

t-критерию Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Судя по возрастающему количеству 

публикаций в мировой научной литературе, интерес к проблематике боли растет [2, 

4]. В спорте проблема боли у спортсменов существует давно, но нельзя сказать, что 

она уже хорошо разработана.  

Кикбоксинг отличается наличием несколько разделов: от самых безобид-

ных, где нет столкновений (сольные композиции) – до самых жестких (раздел К-1). 

Поэтому кикбоксер должен хорошо понимать особые требования к безопасности и 

быть готовым к преодолению чувства боли [2]. 

В теории и методике кикбоксинга обычно исследуют вопросы обучения 

технике кикбоксинга, физической подготовки кикбоксеров, адаптации к нагрузке, 

выявления генетических маркеров спортивной пригодности, контроля за состоя-

нием кикбоксеров [1, 2, 4]. В боксе и кикбоксинге редко проводятся исследования, 

касающиеся болевых ощущений и болевого порога у спортсменов [2, 4]. В научных 

исследованиях, которые проводятся за рубежом, рассматривается гораздо больше 
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проблем, существующих в кикбоксинге. Проводится сравнительный анализ спортс-

менов высокой квалификации по разным единоборствам, рассматриваются вопросы 

планирования тренировки кикбоксеров, регулирования нагрузки и другие [4, 5, 6]. 

Встречаются исследования по созданию приборов для обследования единоборцев, 

но, как правило, они не предназначены для измерения порога болевой чувствитель-

ности у кикбоксеров [5]. Не обнаружено исследований, посвященных, например, 

вопросам спортивного отбора или построения учебно-тренировочного процесса с 

кикбоксерами 8-10 лет с учетом болевого порога.  

Чтобы выявлять порог болевой чувствительности у начинающих кикбоксе-

ров, необходимо наличие специальных методик, приборов. Необходимы инстру-

ментарии, подобные алгезиметру, применяющемуся в медицине. Его механизм по-

строен на сдавливании кожи человека щипцами, к которым прикрепляется измери-

тельная шкала болевых ощущений. Но такие приборы обычно создаются в меди-

цине и не имеют широкого применения в спортивной практике. Поэтому был раз-

работан диагностический комплекс как своеобразный алгезиметр, состоящий из 

обычных и вполне доступных инструментов, соединение которых вполне обеспечи-

вает измерение уровня болевого порога. Его можно применять для кикбоксеров 8-

10 лет и более старшего возраста.  

Однако, для широкого применения диагностического комплекса необхо-

димо в соответствии с требованиями тестологии проверить данный комплекс на 

надежность. Проводилось неоднократное обследование одного и того же контин-

гента испытуемых кикбоксеров, результаты которого представлены ниже. В таб-

лице 1 показаны данные вычисления достоверности различий после первого и вто-

рого тестирований, проведенных с разницей во времени – две недели. Как показано 

в таблице 1, отличие в среднем значении составляет всего 5 единиц. Значение стан-

дартной ошибки среднего арифметического (m) здесь одинаковое, потому что коли-

чественно группа не менялась и табличный коэффициент (К), когда n < 30, тоже 

оставался одинаковый. Проведенные расчеты по t-критерию Стьюдента показали, 

что его эмпирическое значение находится в зоне незначимости, что доказывает 

надежность разработанного диагностического комплекса. Как видим, достоверных 

различий между двумя обследованиями одного контингента кикбоксеров 8-10 лет 

не обнаружено. При этом следует учитывать, что чем младше ребенок, тем обычно 

он сильнее реагирует на болевое воздействие. 

Таблица 1 - Сравнение показателей кикбоксеров 8-10 лет по ретесту (n=18) 

№ тестиро-

вания 

Показатель уровня болевого 

порога (мм рт ст) 

M±m 

t эмп. t табл. P 

1 186,67±4,12 0,20 2,03 0,05 

2 181,67±4,12 

 

Кроме того, в младшем школьном возрасте дети еще редко могут регулиро-

вать свои ощущения и за счет направленного волевого усилия терпеть болевое воз-

действие. Эти факторы дополнительно подтверждают надежность полученных в об-

следовании данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение специальной литературы показало, что про-

блема боязни болевых ощущений в спорте, а также боязни боли в спортивных еди-

ноборствах является актуальной и мало изученной. Разработанный диагностиче-

ский комплекс для выявления уровня болевого порога на примере кикбоксеров 8-10 

лет был проверен и показал свою надежность. Это доказывает отсутствие достовер-

ных различий по t-критерию Стьюдента при Р < 0,05 после повторного обследова-

ния уровня болевого порога у испытуемых. На основании проведенного исследова-

ния представленный диагностический комплекс может широко применяться для 

оценки уровня болевой чувствительности при отборе и начальной спортивной под-

готовке юных кикбоксеров. 
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Аннотация. В статье представлен анализ федеральных стандартов спортивной под-

готовки по виду спорта «футбол» за период с 2013 по настоящее время с учетом актуальных 

изменений. Рассмотрены предложения относительно дальнейшей их корректировки на осно-

вании проведенного опроса практикующих тренеров-преподавателей этапов ССМ и ВСМ 

различных футбольных клубов / спортивных школ, реализующих дополнительные образова-

тельные программы спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, тренажерные устройства, 

федеральные стандарты спортивной подготовки, футбол. 
 

The practice of applying federal standards of sports training 

in the sport of «football» in modern conditions 
Privalov Alexander Victorovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

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

Abstract. The article presents an analysis of federal standards for sports training in the 

sport of football for the period from 2013 to the present, taking into account current changes. Sug-

gestions for further adjustments are considered on the basis of a survey of practicing coaches and 

teachers of the stages of CCM and BCM of various football clubs / sports schools implementing 

additional educational programs of sports training in football. 

Keywords: special physical training, exercise equipment, federal standards of sports train-

ing, football. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в практическом поле применения федеральных стан-

дартов спортивной подготовки по виду спорта «футбол» существует достаточно 

много вопросов, которые остаются открытыми для тренеров-преподавателей. Еще 

в 2011 году было введено такое понятие как «федеральный стандарт спортивной 

подготовки (далее ФССП)», который должен был включать в себя минимальные 

требования к уровню спортивной подготовленности по видам спорта [1]. 

Проведенный в 2019 году Мухамедзяновым Р.Р. и Нифонтовым М.Ю. ана-

лиз ФССП по виду спорта «футбол» в части показателей «продолжительность эта-

пов спортивной подготовки», «возраст зачисления» и «количество лиц» показал 

значительные изменения и ускоренные сроки корректировки базовых нормативно-

правовых актов по данным показателям, однако выявлена и необходимость даль-

нейшей корректировки ФССП [2]. В свою очередь динамичное развитие футбола в 

части внедрения инновационных методик развития специальных физических качеств 

диктует все новые и новые дополнения и расширения действующих документов.  

На данный момент вступило в действие пятое поколение ФССП по виду 

спорта «футбол» от 16.11.2023 №1000 (с изменениями от 10.10.2023 №723) [3] 

(начиная с Приказа Минспорта России от 27.03.2013 №147 «Об утверждении ФССП 

по виду спорта «футбол» [4], далее в 2018 году [5], затем в 2019 году [6], в 2022 году 

[7] до действующего в настоящее время). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе разработки и апробации на 

практике ряда авторских методик с применением тренажеров различного характера 

нами было выявлено несоответствие фактически затраченного времени на каче-

ственное применение научно-обоснованных разработок показателя соотношения 
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видов спортивной подготовки и иных мероприятий в структуре учебно-тренировоч-

ного процесса на этапах спортивной подготовки (на примере этапа совершенство-

вания спортивного мастерства (далее ССМ) и этапе высшего спортивного мастер-

ства (далее ВСМ)).  

На этапе ССМ за период с 2013 года по настоящее время общее количество 

часов в год возросло с 728 до 936, в то время как процентное соотношение специ-

альной физической подготовки от общего числа на все виды спортивной подготовки 

не изменилось, однако прирост показателя количества часов в неделю составил от 

14 до 18 ч.  На этапе ВСМ за этот же временной отрезок общее количество часов в 

год (рисунок 1) возросло с 832 до 1248, процентное соотношение специальной фи-

зической подготовки от общего числа на все виды спортивной подготовки (рисунок 

2) составило 4% и 9% соответственно, однако в показателе количества часов в не-

делю незначительный прирост – от 16 до 18. Это свидетельствует об отсутствии 

тенденции повышения на этих этапах процента специальной физической подго-

товки, что в свою очередь негативно сказывается на процессе интеграции иннова-

ционных и цифровых технологий в практику тренера-преподавателя по виду спорта 

«футбол». Именно на этапах ССМ и ВСМ происходит значительный акцент на ин-

дивидуализацию учебно-тренировочного процесса, что требует иных временных за-

трат на осуществление тренером-преподавателем данного подхода. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателя «общее количество часов в год» на этапе совершенство-

вания спортивного мастерства (часы) 

 

Рисунок 2 – Динамика показателя «специальная физическая подготовка» на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства (%) 

Опрос тренеров-преподавателей по виду спорта «футбол» (n=56) из 10 ре-

гионов РФ, практикующих на этапах спортивной подготовки ССМ и ВСМ, прове-

денный в форме онлайн-анкетирования, показал необходимость повышения про-
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центного соотношения вида спортивной подготовки – специальная физическая под-

готовка (Приложение 5 к ФССП по виду спорта «футбол») – в сторону увеличения 

в связи с высокой степенью внедрения в практическую деятельность спортсменов 

этапов ССМ и ВСМ новых разработок, в том числе технологического характера, 

которые возможны в рамках только специальной физической подготовки, исходя из 

видов спортивной подготовки, представленных в ФССП.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявлена необходимость систематизации и корректи-

ровки базовых нормативно-правовых актов в части соответствия вносимых измене-

ний и учета гендерных особенности развития спортсменов, в том числе и женского 

пола, учитывающих возрастные особенности, дающие возможность для реализации 

индивидуального подхода в процессе внедрения новых разработок, в том числе и 

цифрового характера. 
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поворотного элемента профессиональных брассистов 
Пригода Кирилл Геннадьевич 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербург 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос составления тренировочных программ 

по отработке и совершенствованию поворотного элемента повторным методом у профессио-

нальных пловцов брассистов. В течение 2023 года во время основных и подводящих циклов 

подготовки было проведено практическое исследование на базе специализированной органи-

зации с участием пловцов брассистов. Установлено, что использование задания по отработке 

поворота брассом в заключительной части тренировки является продуктивным, вариативным 

и воспринимается пловцами с большим энтузиазмом, поскольку их подготовка не отличается 

разнообразием и основана на тяжелой и монотонной работе.  

Ключевые слова: повторный метод, плавание, поворотный элемент, временные ха-

рактеристики, брасс.  
 

The impact of the repeated method on the time characteristics 

of the turning element of professional breaststrokers 
Prigoda Kirill Gennadievich  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg 

Abstract. The article discusses the issue of creating training programs for practicing and 

improving the turn element using the repeated method among professional breaststroke swimmers. 

During 2023, practical research was conducted with the participation of breaststroke swimmers 

within the main and preparatory training cycles at a specialized organization. It has been established 

that the use of the task of practicing the breaststroke turn in the final part of the training is productive, 

variable and is perceived by swimmers with great enthusiasm, since their training is not diverse and 

is based on hard and monotonous work. 

Keywords: repeated method, swimming, turning element, time characteristics, breast-

stroke style. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Плавание и брасс, в частности, как и все виды спорта стреми-

тельно прогрессирует в сторону увеличения скорости прохождения дистанции [1]. 

Не основное, но значимое влияние на это оказывает эффективность, универсаль-

ность и быстрота прохождения поворотного элемента [2]. Основная задача правиль-

ного выполнения поворотов в плавании брассом заключается в улучшении средней 

скорости прохождения всего соревновательного отрезка и возможность корректи-

ровать своё тактическое положение в общих лидирующих позициях с целью подго-

товки к финишному ускорению [3]. Для этого необходимо выполнить большой 

объем подготовительной работы. Основой всему этому служит стандартная, базовая 

и общая подготовка спортсмена с использованием современных технологий [4]. Здесь 

во главу угла встает разносторонний подход ко всему тренировочному процессу и, в 

частности, к отработке поворотного элемента. Особое внимание стоит уделить тех-

нике его выполнения. По традиции и общепринятым оценкам специалистов до начала 

выполнения этой технической части необходимо проводить общую разминку на суше 

или в спортзале, а также упражнения на гибкость минимум 35-45 минут, а уже потом 

можно приступать непосредственно к водной части тренировки. В период водной ча-

сти, в ее начале также предполагается разминочная часть с включением задания по 

отработке «стартов и поворотов» [5]. Это часто помогает достичь эффекта рациональ-

ности распределения сил в период отработки всех элементов поворота. Однако внед-

рение заданий по отработке поворотов в конце тренировки, как правило, не прово-

дится, и достоверных результатов исследований крайне мало, что негативно влияет 
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на общий уровень подготовки [6]. Исследуемая тематика основывается на общепри-

нятых подходах использования для этого только начальной части тренировки.  

В связи с этим автором была поставлена цель – определить эффективность 

влияния повторного метода на прохождение различных отрезков поворота в стиле 

брасс непосредственно «до» и «после» тренировки, выделив ее как отдельную тре-

нировочную программу. На основании анализа изученной литературы, а также лич-

ного опыта автором было выдвинуто предположение о целесообразности и большей 

эффективности переноса такого задания в конец тренировки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В период 2023 года, во время основ-

ных и подводящих циклов подготовки, на базе спортивного клуба водного ком-

плекса Института физической культуры и спорта Санкт-Петербургского Политех-

нического университета имени Петра Великого, в составе группы пловцов юношей, 

имеющих различный спортивный уровень от 1 разряда до мастеров спорта РФ, со-

стоящей из 5 человек, в возрасте от 19 до 22 лет, был проведен практический экспе-

римент по внедрению тренировочной программы по отработке прохождения пово-

ротного элемента в стиле брасс, как в начале, так и в конце водной части трени-

ровки. Гипотеза эксперимента состояла в возможности улучшения результата про-

хождения различных отрезков поворотного элемента в конце тренировки по срав-

нению с началом. Для вариативности и разносторонности были предложены от-

резки 5 метров до поворота (вход), 5 метров после поворота (выход), 5+5 метров до 

и после поворота (вход/выход), 15 метров после поворота (выход/скольжение) с ко-

личеством повторений от 3 до 5 раз, с контролем времени на каждом отрезке ди-

станции, как в начале, так и в конце тренировки. При этом интервал отдыха между 

повторениями был неизменным – 25-30 секунд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Перед началом проведения эксперимен-

тального тестирования было сделано сравнение основных спортивных показателей 

участников исследуемой группы брассистов на всех 4 отрезках дистанций, где не 

было выявлено значимых различий. Сравнительная характеристика результатов до и 

после проведения эксперимента представлена в таблицах 1 и 2. Результаты обрабаты-

вались с использованием хронометража, как ручным, так и электронным способом. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика временных показателей тестирования в начале 

эксперимента  

Дистанция До тренировки После тренировки Среднее значение 

5 метров (вход) 3,18 с 3,09 с 3,14 с 

5 метров (выход) 2,54 с 2,28 м 2,41 с 

5 + 5 метров 

(вход/выход) 
8,66 с 8,28 с 8,47 с 

15 метров (вы-

ход/скольжение) 
12,21 с 12,16 с 12,19 с 

 

Данные, представленные в таблицах 1 и 2, показали однозначный прогресс 

в результатах по всем 4 видам отрезков в конечной части тренировочной программы 

в воде по отношению к результатам в начальной её части. Временные характери-

стики улучшения составили от 0,7 до 1 десятой секунды. Это свидетельствует о том, 

что гипотеза о большей эффективности предложенного нововведения была не без-

основательна. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика временных показателей тестирования в конце 

эксперимента  

Дистанция До тренировки После тренировки Среднее значение 

5 метров (вход) 3,11 с 3,03 с 3,07 с 

5 метров (выход) 2,47 с 2,19 м 2,33 с 

5 + 5 метров 

(вход/выход) 
8,59 с 8,18 с 8,39 с 

15 метров (вы-

ход/скольжение) 
12,17 с 12,09 с 12,09 с 

 

Таким образом, предложенная автором тренировочная программа по совер-

шенствованию отработки поворотного элемента в стиле брасс, внедряемая в конце 

водной части тренировки, имеет приоритет над такими же программами, которые 

используются в её начале. Наряду с этим, можно отметить, что сочетание внедрения 

данного нововведения, как в начале, так и в конце тренировки, также будет весьма 

полезно и актуально, что поможет тренеру и спортсмену вовремя корректировать 

тренировочные программы и индивидуальную нагрузку пловца. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно сделать вывод, что в целом внедрение 

программы отработки поворота в стиле брасс без сомнения будет более 

эффективно, если её включать в конце тренировки, а результаты, представленные 

выше, это подтверждают. Тем не менее, предлагаемые по сей день варианты 

отработки поворота в начале тренировки также могут быть использованы, 

поскольку вносят элемент разнообразия и разносторонности в тяжелый и 

однообразный процесс подготовки пловцов в годичном цикле.   
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Аннотация. В современных лыжных гонках спортсмены становятся более атлетич-

ные, и это влияет на тренировочный процесс во всех звеньях – от начинающих спортсменов 

до мастеров спорта и выше. Увеличение мышечной массы у лыжников – это результат сило-

вой работы в тренажерном зале, в том числе и с отягощением. В статье представлено иссле-

дование по определению влияния силовых тренировок с отягощением на развитие физиче-

ских способностей у лыжников и на соревновательный результат в лыжных гонках. 

Ключевые слова: студенческий спорт, лыжные гонки, физические способности. 
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Abstract. In modern cross-country skiing, athletes become more athletic, and this affects 

the training process at all levels - from beginner athletes to masters of sports and beyond. The in-

crease in muscle mass in skiers is the result of strength training in the gym, including with weights. 

The article presents a study on the impact of strength training with weights on the development of 

physical abilities in skiers and their competitive results in cross-country skiing. 

Keywords: student sports, cross-country skiing, physical abilities. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В современном спорте, в частности, в лыжных гонках, суще-

ствует множество подходов, средств и методов для подготовки спортсменов. Зада-

чей тренера является оптимизировать тренировочный процесс для достижения 

наивысшего соревновательного результата [1, 2]. Также необходимо учитывать ин-

дивидуальные способности спортсменов и на основании вышесказанного построить 

оптимальный тренировочный процесс. Однако тренер должен постоянно искать но-

вые пути совершенствования тренировочного процесса и использовать различные 

средства и методы для совершенствования физических и технических способностей 

лыжников-гонщиков. 

На данный момент в лыжных гонках наблюдается тенденция к тому, что 

спортсмены становятся более мощными за счет увеличения и проработки мышеч-

ной массы. Исходя из этого тренерам необходимо подстраиваться под тенденции 

лыжных гонок и корректировать подготовку спортсменов для достижения наивыс-

шего результата. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на базе 

МГТУ им. Н.Э. Баумана со студентами – членами сборной команды университета 

по лыжным гонкам в 2022-2023 годах. В исследовании участвовали 30 спортсменов 
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категории 1 р. – КМС. Студенты были разделены на две группы – контрольную и 

экспериментальную. В контрольной группе учебно-тренировочный процесс прохо-

дил согласно установленным учебно-тренировочным планам, принятым на кафедре 

физического воспитания МГТУ им. Н.Э. Баумана, экспериментальная группа занима-

лась по тем же планам, но все тренировки, направленные на развитие силы и силовой 

выносливости, проходили исключительно с отягощением. Таким образом, было ре-

шено выявить эффективность данной методики и влияние на развитие физических и 

технических способностей лыжников. Для определения изменений в ходе экспери-

мента в начале и в конце были проведены контрольные тестирования, направленные 

на оценку динамики показателей развития способностей спортсменов [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках педагогического экспери-

мента для определения динамики развития физических способностей студентов 

были проведены контрольные тестирования, направленные на определение дина-

мики прироста результатов. Тесты, представленные в исследовании [4], являются 

стандартными в МГТУ им Н.Э. Баумана и проводятся 2 раза в год. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице 1 для сту-

дентов контрольной группы и в таблице 2 для студентов экспериментальной группы.  

Таблица 1 – Результаты тестирования контрольной группы 

Контрольные тесты Результаты в 
начале экспери-

мента 

Результаты в 
конце экспери-

мента 

Прирост % 

Бег 60м, сек 7,9 7,6 3.3% 

Бег 3000м, мин/сек 11:31 10:48 5% 

Подтягивания на высокой перекла-

дине, кол-во раз 

18 21 17% 

Отжимания, кол-во раз 41 47 16% 

Прыжок в длину с места, см 232 257 10,7% 

Лыжероллеры классический стиль 
5км, мин/сек 

12:23 12:01 2,4% 

Лыжная гонка свободный стиль 

10км, мин/сек 

29:17 28:45 1.8% 

 

Из таблицы 1 видно, что у студентов контрольной группы наблюдается 

положительная динамика во всех контрольных тестированиях, наибольший прирост 

наблюдается в подтягиваниях на высокой перекладине (17%) и в отжиманиях (16%). 

Самый низкий прирост выявлен в беге на 60 м и в тестировании на лыжероллерах 

на 5000 м, 3.3% и 2,4% соответственно, а также в лыжной гонке на 10000 м, 1.8%. 

В таблице 2 представлены результаты экспериментальной группы.  

Таблица 2 – Результаты тестирования экспериментальной группы 

Контрольные тесты Результаты в 

начале экспери-

мента 

Результаты в 

конце экспери-

мента 

Прирост % 

Бег 60м, сек 8,2 7,6 6.8% 

Бег 3000м, мин/сек 11:39 10:51 5.5% 

Подтягивания на высокой перекла-

дине, кол-во раз 

17 21 23% 

Отжимания, кол-во раз 42 50 17% 

Прыжок в длину с места, см 230 251 9.2% 

Лыжероллеры классический стиль 
5км, мин/сек 

12:38 12:03 4% 

Лыжная гонка свободный стиль 

10км, мин/сек 

29:13 28:37 2.1% 
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Как и в контрольной группе, наибольший прирост наблюдается в подтяги-

ваниях и в отжиманиях – 23% и 17%. Наименьший прирост в лыжной гонке на 10000 

м, согласно таблице 2. Результат в беге на 60 м составил 6.8%, что на 3.5% больше, 

чем в контрольной группе. Также увеличился прирост результата в тесте на лыже-

роллерах на 1,6% по сравнению с контрольной группой. 

ВЫВОДЫ. Исходя из данных, полученных в ходе педагогического экспе-

римента, видно, что у спортсменов экспериментальной группы, проводящих сило-

вые тренировки с отягощением, наблюдается прирост результатов в тестированиях, 

характеризующих быстроту и силовую выносливость, однако на общую и специаль-

ную выносливость использование упражнений с отягощением значительного влия-

ния не оказало. Исходя из этого, такой подход к тренировочному процессу можно 

рекомендовать для подготовки лыжников-спринтеров в детско-юношеских спор-

тивных школах. 
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УДК 796.412 

Объективизация судейства в спортивных бальных танцах: 

возможное изменение критериев оценки 
Сингина Надежда Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелогеевский Александр Владимирович 

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация. В статье представлено исследование по вопросам судейства в спортив-

ных танцах. После проведенного анкетирования и педагогического наблюдения выявлено, 

что текущие критерии и принципы судейства не отвечают представлениям об объективности 

оценки танцевального мастерства. Выделены следующие причины: музыкальное сопровож-

дение часто неспецифично для танца, что не дает возможности ни судьям, ни спортсменам 

его понять и прочувствовать; перегруженность судей большим набором критериев оценки, 

из-за чего они не могут физически успевать качественно судить каждый из параметров танца 

на промежуточных этапах; наличие тренируемых пар из своих и чужих клубов на паркете; 

отсутствие четких критериев оценки качества исполнения каждого из элементов; вероятност-

ное появление «слепых зон», когда никто из судей не смотрит на данную пару спортсменов 

на конкретном отрезке времени. Решение проблемы субъективности судейства в спортивных 

бальных танцах диктует необходимость качественного изменения как системы соревнований 

в целом, так и отдельных ее аспектов. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, судейство в спорте, критерии оценки качества. 
 

Objectification of judging in sports ballroom dancing: 

possible changes in evaluation criteria 
Singina N.F., candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Pelogeevsky A.V.  

Russian University of Sport "SCOLIPE", Moscow  

Abstract. The article presents a study on judging in sports dancing. After conducting sur-

veys and pedagogical observations, it was found that the current judging criteria and principles do 

not align with the objective assessment of dance proficiency. The following reasons were identified: 

the music accompaniment is often not specific to the dance, preventing judges and athletes from 

understanding and feeling it; judges are overloaded with a large set of evaluation criteria, making it 

physically impossible for them to assess each dance parameter accurately during intermediate stages; 

the presence of trained couples from their own and other clubs on the dance floor; the lack of clear 

criteria for evaluating the quality of each element's execution; and the possibility of blind spots 

where no judge is watching a specific pair of athletes during a certain period of time. The solution 

to the subjectivity of judging in sports ballroom dancing necessitates a qualitative change in both 

the overall competition system and its individual aspects. 

Keywords: dance sport, judging in sports, quality assessment criteria. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В танцевальном спорте, как и в других видах спорта, судей-

ская коллегия выполняет задачи, связанные с организацией и проведением соревно-

ваний, регистрацией результатов, определением победителей, а также контролем 

соблюдения установленных правил проведения соревнований [1]. Качество дея-

тельности арбитров в танцевальном спорте зависит от специфики, целей и устояв-

шихся традиций в этой области, а также от числа спортсменов и профессиональной 

подготовленности судей [2]. 

Важнейшей задачей судьи в спортивных танцах является обеспечение непред-

взятого, объективного подхода к спортсменам для обеспечения достоверности спортив-

ных результатов. Строгое соблюдение судьями правил соревнования, включая крите-

рии оценки спортивного мастерства и принципы судейства, влияет на развитие техники, 

тактики и методов подготовки спортсменов в танцевальном спорте [2, 3, 4]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить критерии и принципы судейства, об-

ладающие преимущественно субъективной составляющей. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования использовались следу-

ющие методы, направленные на решение поставленных задач: 

- анкетирование для выявления мнения судей, тренеров и спортсменов в 

спортивных бальных танцах по проблеме исследования; 

- педагогическое наблюдение, которое проводилось с целью выявления осо-

бенностей судейской деятельности в контексте проблемы исследования; 

- методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования было опро-

шено 24 судьи: 8 женщин и 16 мужчин (из них 20 человек – активные тренеры); 16 

тренеров: 6 женщин и 10 мужчин (из них 6 человек – активные танцоры и только 12 

человек имеют профильное образование). Средний возраст опрошенных – 32 года, 

стаж – 8 лет. 

На начальной стадии обработки результатов опроса стало ясно, что суще-

ствуют нечеткие границы между танцорами, тренерами и судьями (табл. 1). 
Таблица 1 – Результаты анкетирования судей и тренеров 

Вопрос Да (%) Нет (%) % 

Влияет ли музыкальное сопровождение в заходе на объективность 
оценки по критерию музыкальности? 

82,5 17,5   

Нужно ли давать возможность судьям прослушивать музыкаль-
ный трек танца до того, как спортсмены начнут исполнять танец? 

87,5 12,5   

Честно ли проигрывание разной по качеству (ритму, настроению, 
эмоциональности, этничности, стилю) музыки в разных заходах? 

5 95   

Какой стиль музыкального сопровождения должен быть на турнирах? 

    

  

а) инструментальная (ближе к классической, этнической) 5 

б) инструментальная (современная) 5 

в) инструментально-вокальная (ближе к классической, этнической) 70 

г) инструментально-вокальная (современная) 20 

Можно ли успеть оценить пару, двух человек, по всем критериям 
(4-5 шт.) точно, объективно за 8-10 секунд одному судье? 

    

  

а) всегда 0 

б) часто 0 

в) иногда 10 

г) редко 30 

д) никогда 60 

Сколько критериев должен оценивать судья в одном туре? 

    

  

а) 1 80 

б) 2 20 

в) 3 0 

Должно ли влиять выполнение сложного элемента на финальную 

оценку техники танца? 
90 10   

Влияет ли неравномерное распределение класса мастерства пар в 

заходе на конечный результат пар? 
70 30   

Сколько пар нужно выводить из захода в следующий тур? 

    

  

а) половину 70 

б) 1/3 10 

в) зависит от захода 20 

Будет ли объективной оценка судьи пары из другого клуба, кото-

рую он периодически тренирует? 
30 70   

Может ли влиять статичный номер пары из тура в тур на скорость 
выставления оценки судьей? 

50 50   
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Большинство опрошенных судей и тренеров (82,5%) согласились с тем, что 

музыкальное сопровождение влияет на объективность оценки по «музыкальности», 

также большинство согласно (87,5%), что необходимо дать судьям возможность по-

знакомиться с музыкой, чтобы они могли сами ее понять и прочувствовать. Еще 

больше опрошенных (95%) согласны с тем, что вопрос удачи с выбором музыки не 

должен влиять на оценку музыкальности спортсменов. 

Примерно 50% треков, используемых в спортивных бальных танцах, явля-

ются адаптациями современных песен, которые сложно назвать настоящей музы-

кой. Если знать иностранный язык, особенно английский, то можно заметить, что 

некоторые из этих песен имеют интеллектуальный и этический посыл, не соответ-

ствующий характеру танца. Более 70% опрошенных судей и тренеров согласились, 

что музыка должна соответствовать этике, этническому происхождению и харак-

теру танца, тем более что существует 10 различных танцев. 

Регламентное время чистого танца в 2 минуты сокращается до 1 минуты 35 

секунд. Каждый судья имеет меньше 10 секунд на оценку каждой пары, в то время 

как он должен оценить, как пару целиком, так и технику каждого из партнеров, осо-

бенно в латиноамериканской программе, где партнеры могут расходиться на рас-

стояние до 5 метров. Таким образом, можно сделать вполне логичный вывод, что 

судьи просто не успевают качественно оценить по всем критериям пару, а исполь-

зуют лишь свои впечатления от пары. Большинство опрошенных (60%) подтвер-

дили, что это невозможно сделать, и лучше дать в работу судье 1 критерий (80%). 

Хотя и нет балльного учета по элементам, но большинство опрошенных (90%) 

согласны, что качество выполнения элемента должно влиять на оценку техники. 

Затем был задан блок вопросов, связанный с организацией, но особенно 

сильно (70%) влияющий на результаты пар – неравномерное распределение участ-

ников по классам мастерства в одном заходе. Очевидно, что если после этого выби-

рать половину пар для следующего тура (70%), то 2 пары высокого мастерства S-

класса должны быть исключены.  

Затем был задан блок принципиальных вопросов. Понятия "своя" и "чужая" 

пара давно уже выходят за пределы одного клуба. По мнению 70% опрошенных, 

участие судей в оценке пар, которым они давали частные уроки, не способствует 

объективности оценки, даже если речь идет о первых 1-2 турах. 

Причем, по мнению 50% опрошенных, судьи вообще не тратят время на 

оценку пары, они просто «знают», что бы это не означало, что пара с определенным 

номером обязательно должна пройти по какой-то причине в следующий тур. 

В процессе педагогических исследований было опрошено 70 спортсменов 

уровня B, A, S, M класса: 30 женщин и 40 мужчин, из них 20 человек – активные 

тренеры. Стоит отметить, что только 55% из них имеют или получают профильное 

образование (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты анкетирования спортсменов 

Вопрос Да (%) Нет (%) % 

Влияет ли музыкальное сопровождение в заходе на музы-

кальность исполнения танца? 

90 10  

Нужно ли давать возможность танцорам прослушивать 

музыкальный трек танца до исполнения танца? 

100 0  

Честно ли проигрывание разной по качеству (ритму, 

настроению, эмоциональности, этничности, стилю) му-

зыки в разных заходах? 

0 100  

Какой стиль музыкального сопровождения должен быть 

на турнирах? 

   

а) инструментальная (ближе к классической, этнической) 20 

б) инструментальная (современная) 10 

в) инструментально-вокальная (ближе к классической, эт-

нической) 

45 

г) инструментально-вокальная (современная) 25 

Можно ли успеть оценить пару, двух человек, по всем 

критериям (4-5 шт.) точно, объективно за 8-10 секунд од-

ному судье? 

   

а) всегда 0 

б) часто 0 

в) иногда 0 

г) редко 10 

д) никогда 90 

Сколько критериев должен оценивать судья в одном 

туре? 

   

а) 1 70 

б) 2 30 

в) 3 0 

Должно ли влиять выполнение сложного элемента на фи-

нальную оценку техники танца? 

100 0  

Влияет ли неравномерное распределение класса мастер-

ства пар в заходе на конечный результат пар? 

80 20  

Сколько пар нужно выводить из захода в следующий тур?    

а) половину 20 

б) 1/3 0 

в) зависит от захода 80 

Будет ли объективной оценка судьи пары из другого 

клуба, которую он периодически тренирует? 

50 50  

Может ли влиять статичный номер пары из тура в тур на 

скорость выставления оценки судьей? 

70 30  

 

После проведенных анкетирования и педагогического наблюдения выяв-

лено, что текущие критерии и принципы судейства не отвечают представлениям об 

объективности оценки танцевального мастерства. Существует малая вероятность, 

что оценка будет справедливой, по следующим причинам: 

 музыкальное сопровождение часто неспецифично для танца, что не дает 

возможности ни судьям, ни спортсменам его понять и прочувствовать; 
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 перегруженность судей большим набором критериев оценки, из-за чего 

они не могут физически успевать качественно судить каждый из параметров танца 

на промежуточных этапах; 

 наличие тренируемых пар из своих и чужих клубов на паркете; 

 отсутствие четких критериев оценки качества исполнения каждого из эле-

ментов; 

 вероятностное появление «слепых зон», когда никто из судей не смотрит 

на пару на конкретном отрезке времени. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показали, что примерно 80% всех 

опрошенных согласны с тем, что за такое короткое время – 6-10 секунд – одному 

судье невозможно по достоинству оценить все параметры танца у пары, то есть у 

обоих спортсменов. Примерно 95% опрошенных хотели бы услышать музыку до 

того, как будут ее пытаться оценивать в движениях спортсменов и исполнять соот-

ветственно. Около 86% опрошенных согласны, что само музыкальное сопровожде-

ние влияет на возможность оценивать критерий музыкальности в движениях 

спортсменов и демонстрации соответственно. Около 95% процентов участников ан-

кетирования подтвердили, что сложность каждого выполненного элемента должна 

качественно влиять на финальную оценку технического мастерства спортсменов. 
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УДК 796.093.1 

Особенности организации и проведения чемпионатов 

Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе 
Торговкин Владимир Гаврильевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Якутск 

Аннотация. В статье представлено исследование по изучению особенностей орга-

низации чемпионатов Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе, начиная с 1956 года. 

Проведен анализ протоколов лично-командных чемпионатов с 2010 года с целью определе-

ния возможных вариантов проведения чемпионатов для успешного выявления сильнейших 

команд улусов (районов) Республики Саха (Якутия). Установлено, что положительное вли-

яние на развитие вольной борьбы может оказать проведение зональных первенств респуб-

лики с отбором сильнейших на финальный чемпионат. 

Ключевые слова: вольная борьба, лично-командный чемпионат, 

региональные особенности. 
 

Features of the organization and holding of freestyle wrestling championships 

of the Republic of Sakha (Yakutia) 
Torgovkin Vladimir Gavrilovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk 

Abstract. The article presents a study on the peculiarities of organizing championships 

in the Republic of Sakha (Yakutia) in freestyle wrestling, starting from 1956. An analysis of the 

protocols of individual and team championships since 2010 was conducted in order to determine 

possible options for conducting championships to successfully identify the strongest teams from 

uluses (districts) of the Republic of Sakha (Yakutia). It has been established that holding zonal 

championships of the republic with selection of the strongest for the final championship can have 

a positive impact on the development of freestyle wrestling. 

Keywords: freestyle wrestling, individual-team championship, regional features. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Из описанных в книге Волкова Н.Н. данных о развитии борьбы 

с 1955 года, с начала работы секций по вольной борьбе и до 1976 года, можно выявить 

первый этап развития борьбы в Якутии. Второй этап развития характеризируется как 

завершающий виток ХХ столетия – с 1977 по 1999 гг. Третий этап – с 2000 года по 

настоящее время [1, с. 43]. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей и анализе резуль-

татов в командном виде вольной борьбы в Республике Саха (Якутия). 

Объект исследования – процесс развития вольной борьбы в Республике Саха 

(Якутия), начиная с проведения первого чемпионата. 

Предмет исследования – особенности организации и проведения лично-

командных чемпионатов республики по вольной борьбе, статические данные на 

основе анализа протоколов в период с 2010 года по настоящее время. 

Гипотеза исследования – предполагается, что данные исследования помогут 

улучшить планирование и организацию лично-командного чемпионата в процессе 

дальнейшего развития вольной борьбы и в целом физической культуры и спорта в 

республике.  

По подсчетам специалистов и представителей СМИ всего проведено 67 чем-

пионатов республики, из них, учитывая выдающиеся заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, 52 раза лично-командные чемпионаты по вольной борьбе Респуб-

лики Саха (Якутия) проведены именем (нынче памяти) Николая Николаевича Тар-

ского. 

24 февраля 1956 года в русском драматическом театре был организован пер-

вый чемпионат республики по вольной борьбе, в нем приняли участие 34 спортсмена. 
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Формула поединков состояла в выбывании после двух поражений, всего проведено 

78 поединков. В третьем чемпионате 1958 года приняли участие 100 спортсменов. Для 

примера, в 2023 году в с. Чурапча было 177 участников (3 мастера спорта РФ между-

народного класса, 37 мастеров спорта, 50 кандидатов мастера спорта, 87 перворазряд-

ников). В 2024 году в с. Борогонцы в канун введения в эксплуатацию Дворца спорта 

им. Н.Н. Тарского (на двух коврах) во время январских каникул состоялся 67-й чем-

пионат с участием 186 атлетов, представляющих 21 команду из районов и городов 

республики [2, с. 29]. 

С 1963 года лично-командному чемпионату республики по вольной борьбе 

присвоено имя Николая Николаевича Тарского. С 1979 года в десятилетний период 

чемпионаты не были проведены с именем Тарского Н.Н. «И в 1989 году Совет мини-

стров Якутской АССР постановлением №407 от 21.12.1989 года были возобновлены 

чемпионаты именем Н.Н. Тарского» [3, с. 3]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках данного исследования мы изу-

чали особенности организации и проведения лично-командных чемпионатов 

республики по вольной борьбе на основе анализа протоколов в период с 2010 до 2024 

гг. В 2010 году в связи с V спортивными играми Якутии в г. Олекминске на чемпио-

нате РС (Я), проходившем в с. Майя, где, согласно положению соревнований, разыг-

рывалась путевка на спортивные игры и где участвовали 27 команд улусов и городов 

республики, количество участников составило 266 чел. по 7 весовым категориям. Од-

ной из особенностей чемпионата 2010 года является то, что в канун 55-летия культи-

вирования вольной борьбы в республике в весе до 55 кг участвовали 55 спортсменов. 

В 2011 году на чемпионате РС (Я), проходившем в с. Чурапча, впервые чем-

пионат транслировался в интерактивном режиме (on-line), секретариат имел возмож-

ность оперативного наблюдения за ходом чемпионата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В таблице 1 представлен анализ чемпио-

натов республики с 2010 по 2017 годы. Здесь следует подчеркнуть особенность при 

разработке положений лично-командных чемпионатов Республики Саха (Якутия) по 

вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского, которая состоит в том, что, начиная с 2000 го-

дов, чемпионаты проводились как квалификационные (отборочные) соревнования к 

Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия). 

Основными задачами по положению о проведении чемпионатов являются 

пропаганда и агитация вольной борьбы среди населения, пропаганда здорового образа 

жизни, совершенствование спортивного мастерства борцов вольного стиля, отбор 

спортсменов для сборной команды республики. 10 февраля 1973 года была организо-

вана первая научно-практическая конференция по развитию вольной борьбы в Яку-

тии [2, с. 33].  

С времен первых чемпионатов до нынешнего времени имеются рекорд-

смены-борцы, становившиеся чемпионами в своих весовых категориях: Игорь Куд-

рявцев, воспитанник заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петро-

вича Коркина, в тяжелой весовой категории стал 15-кратным чемпионом с 1969 по 90-

е годы прошлого столетия. За ним идут мастера ковра разных лет: Юрий Андреев по-

беждал 13 раз, тройку лидеров завершает Максим Васильев, становившийся чемпио-

ном 10 раз.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ чемпионатов с 2010 г. по настоящее время 

№ Нумера-

ция чем-
пионатов 

РС (Я) 

Год Место К-во 

ко-
манд 

К-во 

участни-
ков 

Команды призеры 

1.  55 2010 

 
с. Майя 

КСК им. Васи-

лия Манчаары 

 

27 266 1. Чурапчинский 
2. Мегино- Кангалас-

ский улус 

3. СВФУ имени М.К. 
Аммосова 

2.  56 

 

2011 

 

с. Чурапча 

«СК им. А.И. 

Федотова» 

19 183 1.Чурапчинский 

2. СВФУ имени М.К. 

Аммосова 
3. Мегино- Кангалас-

ский улус 

3.  57 
 

2012 г. Якутск 
ДС «50 лет По-

беды» 

24-26.02.2012 

18 201 1. г. Якутск 
2. Чурапчинский 

3. Мегино- Кангалас-

ский улус 

4.  58 2013  

 
г. Якутск 

ЦСП «Триумф» 

(на трех коврах) 

19 174 1. Чурапчинский улус 
2. г. Якутск 

3. Намский улус 

5.  59 2014  
 

г. Якутск ЦСП 
"Триумф" 14-

16.03.2014 г. 

(на трех коврах) 

33 288 
8 весо-

вых кате-

горий 

1. г. Якутск 
2. Намский улус 

3. Мегино- Канга-

ласский улус 

6.  60 2015  
 

г. Якутск ЦСП 
"Триумф" 6-8 

февраля 2015 г. 

24 
 

253 1. г. Якутск 
2. Намский улус 

3. Чурапчинский улус 

7.  61 2016 

 
с. Намцы    Куль-
турно-спортив-

ный комплекс 

РСДЮСШ Нам-
ский улус  

22 240 1 -  Намский улус 
2 – Чурапчинский 

улус 

3 - Усть-Алданский 
улус 

8.  62 2017 

 

с. Сунтар 16 166 1 -  Сунтарский улус 

2 - Чурапчинский улус 
3 -  СВФУ имени М.К. 

Аммосова 

9.  63 2018 

 

с. Чурапча «СК 

им. А.И. Федо-
това» 

 

33 264 1. Чурапчинский улус 

2. Амгинский-1 
3. Мегино- Кангалас-

ский улус 

10.  64 

 

2019 г. Якутск  ЦСП 

Триумф 

 

18  

 

207 1. Чурапчинский улус 

2. г. Якутск 

3. Усть-Алданский улус 

11.  - 2020 

2021 

Пандемия в связи 

с коронавирусом 

  Чемпионаты не про-

водились 

12.  65 2022 п. Нижний Бе-

стях СК "Парус" 

 

29 293 

10 весо-

вых кате-
горий 

1. Мегино-Кангалас-

ский улус 

2. Чурапчинский 
3. Сунтарский улус 

(на двух коврах) 

Январские каникулы 

13.  66 2023 

 

с. Чурапча 
(на двух коврах) 

Январские кани-

кулы 

23 177 1. Чурапчинский 
2. Мегино- Кангалас-

ский улус 

3. Сунтарский улус 

14.  67 2024 с. Борогонцы 

МФОКС Дворец 

спорта им. Н.Н. 
Тарского (на 

двух коврах) 

21 186 

 

1. Чурапчинский 

2. Мегино- Кангалас-

ский улус 
3. Сунтарский улус 
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Дмитрий Петрович Коркин в своем докладе коснулся вопросов тренировоч-

ного процесса: нагрузки, выносливости, методики – «наши борцы сильны в сочета-

нии вольной борьбы и якутского хапсагая» [4, с. 34]. 

Количество участников чемпионатов варьируется, т.е. напрямую зависит от 

квалификационных (отборочных) соревнований к спортивным играм народов Рес-

публики Саха (Якутия) (рис. 1). За последние годы, начиная с 2010, наибольшее ко-

личество командных побед у Чурапчинского улуса (района) (7 раз), далее у сборной 

г. Якутска 3 победы, по одной – у сборных Мегино-Кангаласского, Намского и Сун-

тарского улусов (районов). 

 

Рисунок 1 – Динамика количества команд и участников, принявших участие в лично-командных 

чемпионатах республики по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского в период с 2010 по 2024 гг. 
 

ВЫВОДЫ. Нами выявлены особенности проведения лично-командных 

чемпионатов по вольной борьбе в Республике Саха (Якутия), в основном, с 2010 

года на основе анализа протоколов соревнований. В будущем предстоит исследова-

ние протоколов прошлого столетия детально из архивов. Положительное влияние 

на развитие вольной борьбы может оказать проведение зональных первенств рес-

публики с отбором сильнейших на финальный чемпионат ежегодно, кроме тех, ко-

гда проводятся лично-командные чемпионаты как квалификационные соревнова-

ния к спортивным играм народов Республики Саха (Якутия), которые проводятся 

один раз в четырехлетие. 
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Сравнительный анализ результатов генетической предрасположенности и 

результатов соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов 
Туманов Максим Вячеславович1 
Горбунов Сергей Сергеевич2, кандидат педагогических наук, доцент 
1Удмуртский государственный университет, Ижевск  

2Чайковская государственная академия физической культуры и спорта, Чай-

ковский 

Аннотация. Современная система спортивного отбора и ориентации строится на 

использовании большого числа критериев, в том числе генетических. Отсутствие достовер-

ной информации о возможностях спортсменов, получаемой с помощью генетических иссле-

дований, может послужить препятствием правильного планирования процесса подготовки и 

как следствие приведёт к снижению роста спортивных достижений. С целью определения 

объективности полученных данных о генетической предрасположенности спортсменов в ста-

тье представлен сравнительный анализ результатов генетического исследования с результа-

тами соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов. Анализ проводился 

по двум критериям: стрессоустойчивость спортсмена и его предрасположенность к коротким 

и длинным дистанциям. По итогам проведённого исследования лишь один спортсмен из семи 

показал статистически значимое различие в выступлениях на коротких и длинных дистан-

циях, тем самым оправдав генетическое заключение. По параметру стрессоустойчивости не 

было выявлено статистически значимой зависимости с результатами стрельбы на соревнова-

ниях. 

Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, биатлон, генетическая пред-

расположенность, генетика спорта, стрессоустойчивость, соревновательная деятельность. 

 

Comparative analysis of genetic predisposition results and competitive 

performance results of qualified biathletes 
Tumanov Maxim Vyacheslavovich1 

Gorbunov Sergey Sergeevich2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
1Udmurt State University, Izhevsk 
2Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky 

Abstract. The modern system of sports selection and orientation is based on the use of a 

large number of criteria, including genetic ones. The lack of reliable information about athletes' 

abilities obtained through genetic research can hinder proper training planning and, as a result, lead 

to a decrease in athletic achievements. In order to determine the objectivity of the obtained data on 

athletes' genetic predisposition, the article presents a comparative analysis of the results of genetic 

research with the performance of qualified biathletes. The analysis was conducted based on two 

criteria: the athlete's stress resistance and their predisposition to short and long distances. As a result 

of the conducted research, only one out of seven athletes showed statistically significant differences 

in performances on short and long distances, thereby justifying the genetic conclusion. There was 

no statistically significant correlation between stress resistance and shooting results in competitions. 

Keywords: qualified athletes, biathlon, genetic predisposition, sports genetics, stress re-

sistance, competitive activity. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Рост спортивных результатов в значительной мере зависит от 

качества отбора и продуктивности применения средств и методов тренировки, оп-

тимального построения тренировочного процесса управления им с учётом квалифи-

кации и этапа подготовки спортсменов [1]. В последнее десятилетие у лидеров муж-

ского и женского мирового биатлона отмечается рост соревновательных показате-

лей. Улучшения наблюдаются как в скорости передвижения по дистанции, резуль-

тативности стрельбы, так и времени пребывания на огневом рубеже [2]. Учитывая 

высокую плотность результатов в спорте высших достижений, следует осознавать, 

что весомый вклад в него вносят и тренировочный процесс, и предрасположенность 

спортсмена к данному виду спорта. Определение предрасположенности индивида к 
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спортивной деятельности является главной задачей спортивного отбора, который 

представляет собой многоступенчатый процесс, направленный на отбор и подго-

товку спортсменов высокого класса. Многие физиологические, антропометриче-

ские и морфологические признаки, важные в условиях спортивной деятельности, 

генетически детерминированы. Поэтому для спортивного отбора и ориентации чрез-

вычайно актуально выявление генетических маркеров, ассоциированных со спортив-

ной деятельностью, позволяющих спрогнозировать успешность спортсмена [3]. 

Предполагается, что расшифровка геномов спортсменов позволит отбирать 

наиболее талантливых людей, которые смогут легче и быстрее прогрессировать в 

избранном виде спорта.  

На данный момент расшифровано около 200 генов, которые играют свою 

роль в спорте [4], но используют для анализа, как правило, 10-20, которые имеют 

наиболее решающее значение. Важно подметить, что один ген не может дать 

сверхъестественный результат. Это сложный комплекс взаимодействия. 

Но так ли всё гладко на практике? Стоит ли считать генетику абсолютной 

истиной в спорте? 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить объективность результатов оценки гене-

тической предрасположенности на основе их сравнения с результатами соревнова-

тельной деятельности квалифицированных биатлонистов в различных дисциплинах. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Изучить отчёты генетических обследований квалифицированных биат-

лонистов. 

2. Провести анализ результатов соревновательной деятельности спортсме-

нов-биатлонистов, прошедших обследование, на основе генетического заключения. 

3. Выявить объективность выводов генотипического анализа обследуемых 

спортсменов. 

Анализ соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов 

и генетическое заключение по уровню их стрессоустойчивости позволили устано-

вить низкую достоверность влияния уровня стрессоустойчивости спортсменов на 

точность их стрельбы в раздельных и контактных гонках.  

В исследовании принимали участие 7 квалифицированных биатлонистов, 

прошедших генетическое обследование на основе изучения образцов буккального 

эпителия и исследования ДНК. Нами был проведён сравнительный анализ объек-

тивности полученных данных с реальными результатами соревновательной дея-

тельности. 

Из полученного отчёта было взято два критерия – показатель стрессоустой-

чивости, который был интересен с точки зрения рассмотрения качества стрелковой 

подготовленности, и итоговый критерий, который характеризовал предрасположен-

ность к определённой дистанции в биатлоне: короткой или длинной.  

По данным генетического отчёта из 7 спортсменов предрасположенность к 

спринтерским дисциплинам в биатлоне имели пять человек, двое к дистанционным 

гонкам (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Предрасположенность исследуемых спортсменов к видам дистанции 

 

По показателям стрессоустойчивости двое спортсменов имели показатели 

ниже среднего, четверо – средний и один – выше среднего (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Уровень стрессоустойчивости среди исследуемых спортсменов 

 

Для анализа соревновательной деятельности брали соревнования всерос-

сийского уровня за прошедшие 2 сезона, как летние, так и зимние. К коротким дис-

циплинам были отнесены: спринт, супер-спринт, эстафета, а к длинным: индивиду-

альная гонка, преследование и масстарт (рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Сравнительные средние данные общих позиций между короткими и длинными 

гонками 
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Рисунок 4 – Сравнительные средние данные общих позиций по скорости хода между корот-

кими и длинными гонками 
 

По итогам статистического анализа все спортсмены, за исключением 

спортсмена №2, который по заключению генетического анализа является «спринте-

ром», имели свои лучшие показатели выступлений в спринте, как в занятом общем 

месте, так и по чистой скорости. Таким образом, трое из 7 спортсменов не подтвер-

дили свою предрасположенность на основе генетического обследования.  

С помощью двух выборочного F-теста для дисперсии было установлено, 

что статистически неразличимы оказались результаты между короткими и длин-

ными гонками у всех спортсменов, за исключением спортсмена №1, который зна-

чительно лучше проявлял себя на спринтерских гонках, что и было указано в гене-

тическом заключении.  

Можно сделать вывод, что статистически значимых различий нет, а, следо-

вательно, генетическое заключение по предрасположенности к определённой ди-

станции не оправдало своих выводов. 

По показателям стрессоустойчивости на основе генетического исследова-

ния двое спортсменов имели показатели ниже среднего, четверо – средний и один – 

выше среднего. 

Для анализа также учитывались результаты соревнований всероссийского 

уровня, как летних, так и зимних, за прошедшие 2 сезона. Дисциплины были поде-

лены на контактные и раздельные. В каждой из них рассчитывался процент попада-

ния для последующего сравнения. 

Предполагалось, что спортсмены с низкой устойчивостью к стрессу будут 

иметь процент попаданий в контактных гонках значительно хуже, чем в раздель-

ных. Спортсмены с высокой стрессоустойчивостью могли показать примерно оди-

наковые проценты попаданий или доминирующие в контактных гонках. 

Из таблицы 1 мы видим, что спортсмены с низкой стрессоустойчивостью 

показали разные результаты: так, спортсмен №1 имеет статистически значимое рас-

хождение между процентом попаданий на раздельных и контактных гонках (7,3%), 

в то время как спортсмен №2 имеет лучшие показатели при контактных гонках 

(практически статистически значимое расхождение равное 4,7%). 
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Таблица 1 – Процент попадания исследуемых спортсменов в контактных и раздельных гонках 

Спортсмен и уровень его 

стрессоустойчивости 

Результативность 

попадания в раз-

дельных гонках (%) 

Результативность 

попадания в кон-

тактных гонках (%) 

значимость 

различий 

№1. Ниже среднего 77,2 69,9 р≤0,05 

№2. Ниже среднего 68,6 73,3 р≤0,05 

№3. Средний 76,7 75,6 р≥0,05 

№4. Средний 71,6 66,1 р≤0,05 

№5. Средний 75 71 р≥0,05 

№6. Средний 72,7 74,3 р≥0,05 

№7. Выше среднего 60,8 64,3 р≥0,05 
 

Единственный спортсмен с высоким уровнем стрессоустойчивости дей-

ствительно имеет лучшие показатели стрельбы в контактных гонках, но статисти-

чески они не значимы (3,5%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из итогов исследования, видно, что нет значимых 

показателей, которые могли бы подтвердить основополагающую роль генетики в 

результатах соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов. 

Отсутствие корреляции может быть связано со следующими факторами: специфика 

биатлона, где нет большой разницы коротких и длинных гонок; заключение генети-

ческого исследования составляется на основе среднего по популяции среди всех вы-

сококвалифицированных спортсменов, а не внутри сходных видов спорта; отличия 

биатлона от других циклических видов спорта на выносливость – это наличие по-

стоянного перепада высот и полное прекращение выполнения интенсивной работы 

при стрельбе; всевозможные второстепенные факторы (материальные условия, тре-

нерские решения, мотивация спортсмена и др.). 
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Аннотация. В статье дана оценка специальной подготовленности юных футболи-

стов учебно-тренировочного этапа, критериями которой служат специальные действия с мя-

чом – умение жонглировать ногами, головой, в том числе точность попадания мяча. Уровень 

владения мячом характеризует мастерство юных футболистов в условиях соревновательных 

матчей, подготовка к которым, в основном, проводится на тренировочных сборах. Условия 

тренировочного сбора дают возможность направленно воздействовать на мастерство спортс-

менов, критерием которого служит прирост показателей тренированности. В работе прове-

дена оценка базовой подготовленности юных футболистов в игровых тестах с мячом. Опре-

делено влияние целенаправленной подготовки, расширяющей возможности владения мячом, 

в числе которой жонглирование и точность попадания играют ведущую роль. Положительная 

динамика специальной подготовленности юных футболистов определяет критерии спортив-

ного отбора к соревновательным матчам, как у мальчиков, так и у девочек. Определены па-

раметры базового характера специальной подготовленности, динамичность которых служит 

критерием мастерства при последующем отборе юных спортсменов в команды игроков.   

Определены гендерные отличия специальной подготовленности юных футболистов в усло-

виях целенаправленной подготовки к соревнованиям. 

Ключевые слова: детский спорт, футбол, спортивный отбор, специальная подго-

товленность, соревновательный период. 
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Abstract. The article provides an assessment of the specialized preparedness of young 

football players during the training stage, with criteria based on specific ball-handling skills – the 

ability to juggle with their feet and head, including accuracy in ball placement. Ball control level 

reflects the skill of young football players in competitive matches, primarily prepared during training 

camps. Training camp conditions allow targeted influence on athletes' proficiency, with indicators 

of fitness improvement serving as criteria. The study evaluates the basic preparedness of young 

football players in ball-related game tests. The impact of purposeful training, which enhances ball-

handling abilities, including juggling and accuracy, plays a leading role. Positive dynamics in spe-

cialized preparedness determine the criteria for sports selection in competitive matches, both for 

boys and girls. The parameters of basic character of special preparedness have been determined, the 

dynamism of which serves as a criterion of skill in the subsequent selection of young athletes for 

teams of players. Gender differences in the special preparedness of young football players have been 

identified in the context of targeted preparation for competitions. 

Keywords: children's sports, football, sports selection, special training, competitive period. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Успешность юных игроков в футбол определяется уровнем их 

специальной подготовленности, реализация которой формируется в процессе осво-

ения двигательных умений и навыков, приобретенных не только в процессе домаш-

ней подготовки, но и в условиях тренировочного сбора. Уровень освоения двига-

тельных действий формирует базовую основу юного футболиста, потенциал кото-

рого реализуется в процессе соревновательного матча [1, 2, 3]. Актуальную значи-

мость игры в футбол приобретает степень взаимодействия спортсмена с мячом, ко-
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торая оценивается как эффективность игрока [4]. Точность владения мячом опреде-

ляет уровень технической подготовленности, способствующий эффективной по-

даче, передаче и забиванию мяча в ворота. Степень овладения мячом формирует 

будущее мастерство спортсмена, его основные действия с командой игроков, что 

может быть оценено в качестве отбора юных спортсменов для их соревновательной 

реализации [3, 4]. Качественные показатели специальной работы с мячом форми-

руют навыки технического мастерства, основу которых составляют различные иг-

ровые действия в команде, с соперником. Индивидуально высокие значения мастер-

ства владения мячом могут служить отправными точками одаренности, ценность 

которых востребована в процессе спортивного отбора в клубные команды игроков 

в процессе их соревновательной подготовки. Особую значимость приобретает це-

левая направленность тренировочного процесса юных футболистов в условиях со-

ревновательного сезона, содержательная основа которой базируется на технической 

отработке качества владения мячом. В соответствии с вышесказанным, цель иссле-

дования заключалась в определении критериев успешности юных игроков в футбол 

(мальчики, девочки) в условиях централизованной подготовки к соревнованиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось в условиях 

централизованной подготовки к соревнованиям клубной команды юных игроков в 

футбол (девочки, n=24, возраст 12 лет, и мальчики, n=22, возраст 12 лет). В процессе 

тестирования были использованы следующие показатели – жонглирование ногами, 

жонглирование головой, точность попадания мяча. Используемые тесты полностью 

соответствуют требованиям спортивной подготовки данного вида спорта. 

Оценка специальной подготовленности юных футболистов позволяет вы-

делить преимущественные показатели тренированности, указывающие на эффек-

тивность игроков в процессе соревновательной игры, которые могут быть приняты 

в качестве критериев отбора. В то же время следует отметить наиболее динамичные 

показатели, которые подвергаются тренированности при целенаправленной подго-

товке к соревнованиям [1, 5]. 

 Сравнительные данные тестирования мальчиков и девочек позволяют от-

метить приоритетные показатели в подготовке юных игроков в футбол, что расши-

ряет понимание успешности в процессе целенаправленной подготовки к соревнова-

ниям. Одними из главных элементов технических действий в футболе является жон-

глирование ногами, головой, точность попадания мяча, владение которыми опреде-

ляет мастерство игрока. Результаты тестирования мальчиков представлены на ри-

сунке 1. 

 
 

Примечание: * - достоверность различий, при p≤0,05. 

Рисунок 1 – Результаты тестирования юных футболистов (мальчики)  
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Средний результат мальчиков в тесте «жонглирование ногами» в начале 

сбора составил 30,8±19,4 раз, в конце сбора результат достоверно улучшился в 2 

раза и составил 64,3±22,9 раз. Показатель жонглирования головой достоверно уве-

личился в 1,6 раза (12,8±18,2 раз против 20,6±40,1 раз, соответственно). Отмечена 

положительная динамика точности попадания мяча в 1,5 раз в конце тренировоч-

ного сбора – 5,2±2,1 очков против 3,3±1,9 очков в начале сбора. 

У девочек также отмечена положительная динамика изучаемых показате-

лей специальной подготовленности, к числу которых отнесены результаты жонгли-

рования ногами, головой, точность попадания мяча (рис. 2). 
 

 
Примечание: * - достоверность различий, при p≤0,05. 

Рисунок 2 – Результаты тестирования юных футболистов (девочки)  
 

Средний результат девочек в жонглировании ногами до тренировочного 

сбора составил 6,6±19,4 раз, в конце сбора результат достоверно, в 2,3 раза, вырос 

до 15,4±9,1 раз. Отмечены положительная тенденция (в 1,3 раза) жонглирования го-

ловой (4,4±3,3 раз против 5,9±4,2 раз) и точность попаданий мяча (в 1,5 раза) с 

3,3±1,8 раз до 5,0±1,9 раз, соответственно. 

Оценка изучаемых показателей выявила преимущество жонглирования мя-

чом в изучаемых тестах мальчиками по сравнению с теми же данными у девочек.  

При этом отмечено, что показатель жонглирования ногами, как у мальчиков, так и 

у девочек, составил достоверный прирост в 2 раза, однако, как до, так и после тре-

нировочного сбора, у мальчиков результаты данного теста достоверно выше, в сред-

нем, в 4,4 раза. На фоне положительной динамики жонглирования головой отмечена 

достоверная разница базового измерения и в конце тренировочного сбора у мальчи-

ков в 2,9 раз, и в 3,4 раза, соответственно, по сравнению с девочками. Однако, точ-

ность попаданий мяча, как у мальчиков, так и у девочек, не показала достоверных 

отличий, как до, так и после тренировочного сбора, отразив одинаково положитель-

ную тенденцию изучаемого показателя в 1,5 раза. 

Результаты выполненного исследования позволили определить критерии 

отбора юных футболистов в соревновательном периоде, к числу которых необхо-

димо отнести достоверный прирост показателей – жонглирования ногами (как у 

мальчиков, так и у девочек) и жонглирования головой у мальчиков; положительную 

динамику жонглирования головой у девочек и точности попаданий мяча (мальчики, 

девочки) в условиях централизованной подготовки к соревнованиям. 
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Следует отметить преимущество специальной работы ногами и головой у 

мальчиков по сравнению с девочками, что отразилось в достоверном приросте изу-

чаемых показателей жонглирования у первых. В то же время точность попаданий 

мяча у мальчиков и у девочек практически не отличается, что может служить от-

правным элементом специальной подготовленности, который в результате направ-

ленного воздействия приобретает индивидуальный вектор развития и может быть 

оценен как критерий одаренности. 

Развитие специальной подготовленности у мальчиков и у девочек в про-

цессе централизованной подготовки указывает на гендерные особенности в подго-

товке юных футболистов учебно-тренировочного этапа, потенциал которого реали-

зуется в игровых матчах, и может учитываться в отборе юного контингента, как для 

участия в соревнованиях, так и в клубные команды игроков. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования позволили определить приоритетные 

показатели специальной подготовленности, к числу которых у мальчиков и девочек 

относятся жонглирование ногами и жонглирование головой. Показатель точности 

попадания мяча в цель не выделяет гендерных различий. 

Результаты исследования могут быть учтены при отборе игроков для уча-

стия в соревнованиях; оценке уровня специальной подготовленности в рамках тре-

нировочных программ учебно-тренировочного этапа; в отборе юных футболистов 

(мальчики и девочки) в соответствии с задачами тренировочного этапа; оценке при-

оритетных показателей специальной подготовленности для мальчиков и девочек в 

их возрастном диапазоне;   соотношении гендерных и возрастных различий юных 

игроков в процессе их роста и развития; а также оценке тренировочного процесса в 

условиях централизованной подготовки. 
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Аннотация. В статье представлено исследование по проверке влияния увеличения 

объема работы над развитием качества быстроты в основном периоде спортивной подготовки 

на результаты лыжников 15-16 лет. Изучена динамика изменения скоростных способностей 

юных лыжников-гонщиков в ходе применения специальных тренировочных занятий, кото-

рые были организованы на базе ГБУ ДО ВО «СШОР № 12» г. Воронежа при участии 12 

спортсменов, имеющих спортивную квалификацию I разряд. Установлено, что проведение 

отдельных тренировок в микроциклах, содержание которых направленно на развитие каче-

ства быстроты у юных гонщиков, позволяет более целенаправленно решать главные задачи 

тренировочного процесса на современном этапе. 

Ключевые слова: лыжные гонки, спортивная тренировка, скоростные качества. 

 

Features of the method of training speed in young skiers-racers at the present stage 
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Abstract. The article presents a study on the impact of increasing the volume of work on 

the development of speed quality during the main period of sports training on the results of 15-16 

year old skiers. The dynamics of changes in speed abilities of young skiers-racers were studied dur-

ing the implementation of special training sessions, which were organized on the basis of GBU DO 

VO "SSHOR No. 12" in Voronezh with the participation of 12 athletes with a sports qualification 

of the first category. It has been established that conducting individual training sessions within mi-

crocycles, focused on developing speed quality in young racers, allows for more targeted achieve-

ment of the main training process goals at the present stage. 

Keywords: cross-country skiing, sports training, speed qualities. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Достижение высоких спортивных результатов спортсменами 

зрелого возраста во многом зависит от уровня развития основных двигательных ка-

честв в юном возрасте. Из опыта спортивной практики и ряда научных исследова-

ний известно, что качество быстроты развивается значительно медленнее всех 

остальных [1, 2]. 

Наибольшие сдвиги в развитии быстроты достигаются в юношеском и под-

ростковом возрасте. Однако из работ многих исследователей известно, что после 

15-16 лет при отсутствии целенаправленной скоростной тренировки отмечается ста-

билизация в развитии качества быстроты или даже его ухудшение [1, 3, 4]. 

В литературе по лыжному спорту долгое время основное внимание уделя-

лось описанию методики развития выносливости и только за последние годы все 

чаще и чаще поднимается вопрос о необходимости работы над качеством быстроты. 

Это и понятно, т.к. ранее в основном превалировали длинные дистанции: 10 км, 15 

км, 30 км и 50 км. С появлением такой дисциплины, как спринт, где длина дистан-

ции не превышает 1800 м, основное внимание начали уделять особенностям разви-

тия скоростных качеств лыжника [1, 5, 6]. 
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В большинстве источников можно встретить мнение о том, что над разви-

тием быстроты следует работать не только в подготовительном, но и в других пери-

одах подготовки. Однако указаний о том, в каком объеме должна проводиться эта 

работа с юными лыжниками, имеется очень мало. Недостаточно внимания уделя-

ется вопросу обобщения опыта работы передовых юношеских спортивных школ. 

Между тем, известно, что большинство выдающихся лыжников начали заниматься 

спортом в школьном возрасте, а к серьезным тренировкам приступили после 15 лет. 

В более раннем возрасте (12-14 лет) большое значение имеет вопрос всестороннего 

физического развития [2, 4]. 

Гипотеза: предполагалось, что выявление особенностей методики вос-

питания быстроты у юных лыжников-гонщиков на современном этапе ока-

жет положительное влияние на повышение их соревновательных результатов. 

Объектом исследования является тренировочный процесс юных лыжников-

гонщиков 15-16 лет. Предметом исследования стали отдельные тренировочные 

занятия, направленные на развитие скоростных качеств юных спортсменов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – экспериментальная проверка особенностей ме-

тодики воспитания быстроты у юных лыжников-гонщиков на современном этапе. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить эффективность различных режимов тренировочной работы, 

направленной на воспитание быстроты у юных лыжников-гонщиков . 

2. Определить динамику изменения скоростных способностей юных лыж-

ников-гонщиков в ходе применения специальных тренировочных занятий. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения постав-

ленных задач использовали педагогические методы исследования, такие как анализ 

и обобщение литературных и интернет-источников, анализ тренировочных про-

грамм и дневников спортсменов, педагогические наблюдения и др. В данной работе 

мы поставили своей задачей на основании обобщения опыта и экспериментальных 

исследований определить влияние увеличения объема работы над развитием 

качества быстроты в основном периоде на спортивные результаты лыжников 15-16 

лет. Мы обобщили опыт работы некоторых спортивных школ города Воронежа и 

области в сезоне 2022 года, а также отдельных спортсменов, успешно выступивших 

на Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет в 2023 

году. В сезоне 2023 года мы проводили экспериментальную работу с группой 

юношей ГБУ ДО ВО «СШОР № 12». Большое внимание в работе уделялось вопросу 

совершенствования техники и развитию быстроты. В основном соревновательном 

периоде было запланировано значительное количество переменно-повторных 

тренировок на коротких (30-300 м) участках дистанции, как правило, это были 

подъемы или уклоны. Кроме того, применяли и длительные переменные 

тренировки до 20-25 км. Занятия проводили осенью 5 раз в неделю, а зимой 6 раз. 

Надо отметить, что применялся метод и самостоятельных заданий – юноши 

проводили занятия индивидуально. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследовательской работы было 

выявлено, что в большинстве тренировочных групп вопросу развития быстроты 

уделяется серьезное внимание. Наибольший объем скоростной работы, 

направленной на развитие качества быстроты, у многих тренеров планируется на 
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период осенней подготовки. В основном периоде количество таких тренировочных 

занятий несколько уменьшается. 

Наибольший километраж скоростной работы (особенно на коротких 

участках дистанции) наблюдался у спортсменов, вошедших в Топ10 Первенства 

России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет. В итоге работы 

лыжники имели высокие результаты в гонках на спринтерские дистанции. Данные 

врачебного контроля показали, что подобные тренировочные нагрузки не 

оказывают отрицательного влияния на состояние здоровья занимающихся. 

В итоге проведенного эксперимента мы разработали ряд рекомендаций по 

методике развития качества быстроты у юных лыжников: 

- быстрота лыжника-гонщика во многом зависит от силы, от его умения 

владеть техникой различных ходов, от умения расслабляться и от ряда других 

моментов. Следовательно, в первую очередь упражнения, развивающие быстроту, 

должны иметь силовой, скоростно-силовой характер и сочетаться с упражнениями 

на гибкость и расслабление. Изучению и совершенствованию техники следует 

также уделять большое количество времени. Работать над развитием качества 

быстроты надо на протяжении всего года; 

- в подготовительном периоде можно применять широкий круг средств. В 

начале подготовительного периода больше следует заниматься развитием гибкости, 

укреплением и развитием силы мышечных групп. С этой целью можно 

рекомендовать упражнения с небольшим отягощением (набивные мячи, гантели, 

камни и т.п.), упражнения с партнером, прыжки, прыжковые упражнения и т.п.; 

- при выполнении данных упражнений нужно следить, чтобы спортсмены 

начинали выполнять движение со средней интенсивностью, а затем постепенно 

повышали ее. Амплитуду движений также следует увеличивать постепенно. 

Большую роль в укреплении силы мышечных групп и в развитии ряда других 

ценных качеств играют трудовые процессы. Пилка и колка дров, полевые, 

строительные и различные домашние работы очень полезны для молодых 

спортсменов; 

- во второй половине подготовительного периода значительно 

увеличивается количество специальных и имитационных упражнений, применяется 

бег на роликовых коньках, ходьба на лыжах по хвое и по траве (особенно на 

подъемах), так как все эти упражнения способствуют более быстрому освоению 

техники лыжных ходов. С целью развития качества быстроты в этот период можно 

также рекомендовать спортивные и подвижные игры, метания, упражнения со 

скакалкой, беговые упражнения (семенящий бег, бег с забрасыванием голени, бег 

толчками и т.п.), ускорения на коротких отрезках дистанции и низкие старты; 

- в работе с юношами в данный период не следует увлекаться большим 

количеством переменно-повторных тренировок, надо стремиться к разнообразию 

средств и методов; 

- в основном периоде надо продолжать работу над повышением общей 

физической подготовки. В первые две-три недели тренировки на снегу главное 

внимание уделяется восстановлению и совершенствованию техники лыжных ходов. 

В это время, кроме небольшого количества ускорений на подъемах, с целью 

развития качества быстроты следует применять бег, подвижные и спортивные игры, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

204 

 

различные упражнения без лыж. После периода «вкатывания» (т.е. через 2-3 недели) 

можно уже приступать к более интенсивной работе над быстротой. Если занятия 

проводятся пять раз в неделю, то одно-два занятия следует посвятить развитию 

качества быстроты, другое – быстроты и скоростной выносливости. В первом 

случае суммарный километраж скоростной работы на участках 50-350 м составляет 

от 1-2 км в начале периода, до 3-4 км в период основных нагрузок, ибо только при 

достаточном объеме работа над быстротой дает положительный результат. 

При развитии скоростной выносливости такой километраж (на отрезках 400 

- 900 - 1500 м) доходит до 8-10 км, а в переменных тренировочных занятиях общий 

километраж иногда достигает 20-30 км. 

Контрольные тренировочные занятия проводятся на дистанции 5 - 8 - 12 км. 

Иногда с целью выяснения уровня развития тех или иных качеств возможно на 

контрольных занятиях прохождение нескольких участков (например, 3 + 5 км, или 

6 + 2 км, или 5 + 5 км и т. д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в работе над развитием качества быстроты 

в основном периоде следует придерживаться некоторых общих положений. Так, в 

первую очередь нужно обращать внимание на укрепление силы мышечных групп, 

на умение быстро и правильно производить расслабление. В занятиях основного 

периода первое достигается путем избирательной работы – только одновременным 

ходом, только с помощью толчка руками, только классическим или свободным 

ходом, с палками и без палок и т.п. Вначале нужно давать задание по времени, 

например, 5-8 минут работать только руками или без палок. Затем задание 

усложняется повторностью работы на отрезках с постепенным увеличением 

скорости. Такие тренировочные занятия дают хорошую общую нагрузку и 

способствуют также развитию качества силы, вырабатывают умение расслабляться. 

Постепенно, по мере усвоения техники, можно переходить к такой 

избирательной скоростной работе на отрезках с увеличением скорости и снижением 

её при нарушении техники движений. В каждом тренировочном занятии работе над 

развитием качества быстроты должно предшествовать совершенствование техники 

лыжных ходов (от 20 до 40 минут). Причем вначале все задания выполняются со 

средней скоростью, но постепенно скорость повышается (создается настройка к 

предстоящей работе). 

Наиболее эффективны при развитии качества быстроты переменно-

повторный и повторный методы тренировки на коротких участках дистанции (50-

300 м). Однако при этом необходимо: 

а) разнообразить длину участков (возрастающий, убывающий или 

возрастающе-убывающий варианты распределения участников); 

б) изменить рельеф участков – прохождение подъемов чередовать с 

прохождением равнины или уклонов; 

в) чередовать различные лыжные ходы, применяя на одном участке то один, 

то другой ход и т.п.; 

г) после скоростной работы на коротких участках включать для 

расслабления и совершенствования техники работу в среднем темпе на длинных 

участках 1,5-2-3 км; 
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д) чередовать работу в затрудненных условиях с работой в нормальных или 

облегченных условиях. Так, например, после ускорения на подъеме предложить 

пройти с высокой скоростью этим же ходом по равнине и под уклон. После ходьбы 

(сильно) одновременным ходом на равнине включить прохождение спуска и далее 

с использованием набранной на спуске скорости пройти опять 200-300 м 

одновременным ходом. Можно чередовать ходьбу на целине с ходьбой на хорошей 

лыжне и т.п. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что увеличение количества 

времени, отводимого развитию быстроты, дает эффект только при достаточном 

общем объеме тренировочной нагрузки, т.е. при разумном сочетании работы на 

скорость и на выносливость. 
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УДК 796.323 

Методика повышения технической подготовленности баскетболистов 

13-14 лет, основанная на использовании дифференцированного подхода  
Чэнь Шоуюнь  

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», г. Москва  

Аннотация. Проблема перехода из детско-юношеского баскетбола во взрослый яв-

ляется наиболее актуальной в настоящее время. Большинство перспективных спортсменов в 

спортивной школе заканчивают спортивный путь, полностью не реализовав свой потенциал. 

Поэтому поиск путей совершенствования тренировочного процесса с целью обеспечения 

преемственности перехода молодых баскетболистов во взрослые команды является необхо-

димым. В статье представлена методика повышения технической подготовленности юных 

спортсменов 13-14 лет, основанная на использовании дифференцированного подхода. 

Ключевые слова: техническая подготовка, баскетбол, игровое амплуа, дифферен-

цированный подход, детско-юношеский спорт. 
 

The methodology for improving the technical preparedness of 13–14-year-old 

basketball players, based on the use of a differentiated approach 
Chen Shouyan  

Russian University of Sports "GTSOLIFK", Moscow 

Absract. The problem of transitioning from youth basketball to adult basketball is currently 

the most relevant. Most promising athletes in sports schools end their athletic careers without fully 

realizing their potential. Therefore, finding ways to improve the training process in order to ensure 

the continuity of young basketball players transitioning to adult teams is necessary. The article pre-

sents a method for improving the technical training of young athletes of 13-14 years old, based on 

the use of a differentiated approach. 

Keywords: technical training, basketball, playing position, differentiated approach, youth sports. 
 

 ВВЕДЕНИЕ. Современное развитие спортивных игр влечет за собой повы-

шение зрелищности и увеличение объема и интенсивности тренировочных занятий. 

Игровые виды спорта предъявляют высокие требования к организму спортсменов, 

связанные с высокой интенсивностью нагрузок [1]. На тренировочном этапе спортс-

мены с юных лет подвержены большому объему тренировочных нагрузок [2]. Из-за 

этого большая часть спортсменов к моменту перехода из детско-юношеского спорта 

в спорт высших достижений подвержена психологическому выгоранию, высокому 

уровню травматизма и исчерпанию адаптационных возможностей организма [3].  

Несмотря на то, что баскетбол – это командный вид спорта, и в тренировоч-

ном процессе на занятиях задействовано одновременно большое количество чело-

век, поиск путей внедрения дифференцированного подхода является необходимым 

для того, чтобы учитывать индивидуальные особенности занимающихся и избежать 

проблем, описанных выше при переходе из детского баскетбола во взрослый [4]. 

 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании прини-

мали участие 40 юных баскетболистов в возрасте 13-14 лет. В составе контрольной 

группы был 21 баскетболист, в составе экспериментальной группы – 19.  

До и после проведения эксперимента было проведено комплексное иссле-

дование технической подготовленности баскетболистов.  

В исследовании использовали также пульсометрию (с помощью системы 

«Polar team system Pro 2 – online»), с помощью которой контролировали интенсив-

ность тренировочных нагрузок, и методы математической статистики.  

В течение трех межигровых интервалов, общая длительность которых со-

ставила три месяца, спортсмены экспериментальной группы тренировались по спе-
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циально разработанной программе, которая основывалась на использовании диффе-

ренцированного подхода к тренировочному процессу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате проведения научно-иссле-

довательской работы нами была разработана методика совершенствования техники 

игры и повышения физической подготовленности на основе использования диффе-

ренцированного подхода к тренировочному процессу.  

В таблице 1 представлена схема построения мезоцикла во время проведе-

ния исследования.  

Таблица 1 – Объем, структура, содержание и направленность тренировочных нагрузок в пер-

вый межигровой интервал при проведении эксперимента 

Не-

дели 

Микро-

циклы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Виды подготовки 

(%) 

Основные средства тренировочного воз-

действия процесса 

1-я 

 

 
Ординарный 

 

 

 
7,5 

 

Техническая —40 % 
Физическая —30 % 

Тактическая 15% 

Игровая 15% 

В группах на технику: специально-подго-
товительные, обыгрывание 1 на 1, 

броски. 

В общих группах: игровые упражнения 2 
на 2, 3 на 3, тактическая подготовка 4 на 

4. 

Физическая подготовка: силовые упраж-
нения с собственным весом. 

2-я Ударный 8,5 

Техническая —30 % 

Физическая —40 % 

Тактическая 15% 
Игровая 15 % 

В группах на технику: специально-подго-

товительные, обыгрывание 1 на 1, игра на 

заслонах, броски со средней и дальне ди-
станции. 

В общих группах: быстрый прорыв 2 про-

тив 1, 3 против 2, игра по всей площадке 
в малых группах 

Физическая подготовка: повышение спе-

циальной работоспособности. 

 

3-я 

Ординарный 7,5 

Техническая — 

40 % 

Физическая — 25 % 
Тактическая - 20% 

Игровая - 15% 

В группах на технику: упражнения на об-

водку соперника, игра на заслонах, 1 на 1, 

броски. 
В общих группах: 4 на 4 с акцентом на за-

щитные перемещения и заслоны. 

Физическая подготовка: скоростно- сило-
вые упражнения 

 

4-я 

Предсоревно-
вательный 

7,5 

Техническая —30 % 

Физическая —20 % 

Тактическая 30% 
Игровая -20% 

В группах на технику: атака кольца, 

броски со средней и дальней дистанции 

В общих группах: Игровые упражнения 5 
на 5 и быстрый прорыв 

Физическая подготовка: скоростно- сило-

вые упражнения 
 

Для того, чтобы внедрить данный подход, мы разделили эксперименталь-

ную группу на три подгруппы игроков, которые играли на различных позициях на 

площадке: защитники, нападающие и центровые. 

Схема построения микроцикла подготовки защитников состояла из 6 тре-

нировочных дней и 1 выходного. Исходя из расписания тренировочных занятий, 

четверг был выходным днем, поэтому начало микроцикла отсчитывалось от пят-

ницы. Внутри микроцикла тренировки по позициям были разбиты на три блока: по-

недельник – техника наведения на заслон и броски, среда – розыгрыш мяча с целью 

атаки корзины, пятница – техника передач, открываний и броски. 
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Стоит отметить, что достижение результатов только за счет индивидуаль-

ной работы или по группам в баскетболе невозможно. Поэтому планирование тре-

нировочного процесса строилось, исходя из целей, поставленных на конкретную 

тренировку. Например, когда задача тренировки состояла в обучении игре на засло-

нах, то во время индивидуальной работы каждый игрок отрабатывал аспект тех-

ники, который наиболее важен для баскетболиста его амплуа. Вся работа в группе 

во время подготовительной части тренировки была связана с основной частью. 

План тренировочных занятий. В начале тренировки при разделении на 

группы спортсмены выполняли упражнения на технику в аэробном режиме. Акцент 

ставился на закреплении и совершенствовании изученных приемов или на обучении 

новым. Стоит отметить, что для работы по группам была отведена подготовитель-

ная часть. Во время подготовительной части тренерский штаб подготавливал орга-

низм баскетболистов к основной части за счет заданий, направленных на обучение, 

закрепление или совершенствование тех технических приемов, которые будут, в ос-

новном, использоваться спортсменами для решения главных задач тренировки.  

В заключительной части тренировки были броски и упражнения на растя-

гивание. 

Пример плана тренировочных занятий: 

Подготовительная часть тренировки 

В начале тренировки при разделении на группы спортсмены выполняли 

упражнения на технику в аэробном режиме. Акцент делали на закреплении и совер-

шенствовании изученных приемов или на обучении новым. 

Например, в понедельник главная задача основной части тренировки состо-

яла в закреплении игры с помощью заслонов на мяч, тогда подготовительная часть 

строилась следующим образом. 

Защитники: 

1. Техника наведения на заслон с помощью ведения мяча и атака из-под 

кольца после прохода (три вида «завершения» - бросков) – 10-12 минут. 

(Для моделирования постановки заслона в качестве инвентаря использовали 

конусы или стул). 

2. Броски после наведения на заслон и остановки после ведения – 7-10 минут. 

3. Броски с дальней дистанции в парах – 7-10 минут. 

Нападающие: 

1. Варианты «завершений» после обыгрыша соперника спиной к кольцу 

(три варианта) – 10–12 минут. 

2. Техника постановки заслона и бросками после открывания к кольцу (с 

ближней и дальней дистанции) – 10–12 минут. 

3. Дальние броски – 5–7 минут. 

Центровые: 

1. Техника постановки заслона и открывания к кольцу с дальнейшей атакой 

корзины – 10-12 минут. 

2. Броски со средней и дальней дистанции после постановки заслона – 10-

12 минут. 

3. Техника отсечения игрока при игре на подборе – 6-8 минут. 

Основная часть. 
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Цель: обучение групповым взаимодействиям игроков с помощью исполь-

зования заслонов на мяче. 

1. Игра 2 на 2 – 5-7 минут. 

2. Игра 3 на 3 – 10-12 минут. 

3. Броски в парах с дальней дистанции – 5 минут. 

3. Игра 4 на 4 – 15-20 минут. 

4. Игра 5 на 5 – 20-25 минут. 

Заключительная часть. 

1. Штрафные броски в парах – 5 минут. 

2. Упражнения в растягивании («стретчинг») – 10 минут. 

Данный подход к тренировочному процессу позволяет донести игрокам на 

каждой из позиций наиболее важные аспекты игры его амплуа и работать над силь-

ными и слабыми сторонами каждого спортсмена.  

В результате проведения тестирования технической подготовленности бас-

кетболистов были выявлены достоверные различия между показателями тестов 

штрафных бросков, скоростного ведения и специального баскетбольного теста в 

экспериментальной группе. Таким образом, в результате исследования была разра-

ботана методика повышения специальной работоспособности баскетболистов, ос-

нованная на использовании специфических физических упражнений и светового 

тренажера, сочетания методов интервальной тренировки и применения комбиниро-

ванного метода игровых упражнений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведения научно-исследовательской ра-

боты были разработаны 3 мезоцикла, которые внедрялись во время соревнователь-

ного периода, когда у команды не было игр. В структуре каждого мезоцикла были 

внедрены микроциклы подготовки, которые отдельно разрабатывались для защит-

ников, нападающих и центровых. Стоит отметить, что каждый тренер может вно-

сить свои собственные средства для повышения технической подготовленности иг-

роков, сохраняя общую последовательность предложенной структуры и содержа-

ния мезо- и микроциклов. В результате подготовки команда заняла 2 место на пер-

венстве Москвы и 7 место на первенстве России, что являлось по итогу сезона 

2022/23 наивысшим результатом команды за все время.  
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Взаимосвязь социального взаимодействия и развития интеллекта 

(на примере баскетбола) 
Шумова Наталия Сергеевна кандидат психологических наук 

Цзин Чжу  

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация. Конкурентоспособность спортсменов, особенно в игровых видах 

спорта, определяется не только физическими и техническими, но и тактическими качествами, 

требующими высокого уровня развития спортивного интеллекта. В статье представлено ис-

следование по созданию «модели интеллекта» баскетболиста. Модель включает: умственное 

суждение, точность и ловкость операционного мышления; широту и объем внимания, наблю-

дательность, визуальную память. Высокий уровень спортивного интеллекта позволяет бас-

кетболистам быстро понимать значение изменения положения или перестановки игроков, на 

которое пытается обратить их внимание тренер, принимать эффективные решения, по воз-

можности избегая жесткого физического контакта. Игроки с низким уровнем интеллекта, пы-

таясь победить, часто прибегают к жесткому физическому контакту, нарушают правила. В 

ходе спортивной подготовки необходимо развивать интеллект баскетболистов, совершен-

ствовать социальные регуляторы их деятельности для того, чтобы они могли надежно повы-

шать результативность, используя социально признанные средства достижения целей. При 

ошибках в подготовке баскетболисты становятся менее доверчивыми, более подозритель-

ными, снижается их готовность следовать нормам поведения. 

Ключевые слова: баскетбол, психология спорта, стрессоустойчивость, эго-напря-

женность, интеллект, подозрительность, адаптированность. 

 

The correlation between social interaction and intellectual development 

(on the example of basketball) 
Shumova Natalia, candidate of psychological sciences  

Jing Zhu 

Russian University of Spors "GTSOLIFK", Moscow 

Abstract. The competitiveness of athletes, especially in team sports, is determined not 

only by physical and technical, but also by tactical qualities that require a high level of development 

of sports intelligence. The article presents a study on the creation of a "model of intelligence" of a 

basketball player. The model includes: mental judgment, accuracy and dexterity of operational 

thinking; breadth and volume of attention, observation, visual memory. A high level of sports intel-

ligence allows basketball players to quickly understand the significance of a change in position or 

rearrangement of players, which the coach is trying to draw their attention to, to make effective 

decisions, avoiding hard physical contact if possible. Players with a low level of intelligence, trying 

to win, often resort to hard physical contact, break the rules. During sports training, it is necessary 

to develop the intelligence of basketball players, improve their social regulators in order for them to 

reliably increase performance, using socially recognized means to achieve goals. With mistakes in 

preparation, basketball players become less trusting, more suspicious, and their willingness to follow 

the norms of behavior decreases. 

Keywords: basketball, sports psychology, stress resistance, ego tension, intelligence, sus-

picion, adaptability. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Интеллект в баскетболе проявляется: 

 в скорости перцептивного анализа и оценки сложных ситуаций, пе-

реработки полученной информации (анализ, обобщение, создание новых 

программ действий согласно важности эпизода и ситуации на площадке), 

эффективном решении сложных задач; 

 в прогнозировании (экстраполяции) развития событий в новых 

условиях (знает и распознает динамику множества розыгрышей, изученных 

в ходе тренировок, в соревновательных условиях); 
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 в четкости и нормативности формулировок вопросов или предло-

жений, понимании ответов при общении с партнерами, культуре речи, уста-

новлении устойчивых положительных взаимоотношений. 

Влияние интеллекта на результаты в игровых видах спорта отмечают мно-

гие ученые [1, 2, 3]. При несоответствии способностей и требований деятельности 

к психике для достижения социально одобряемых целей начинают реже использо-

ваться социально одобряемые средства. В тренировочной и соревновательной дея-

тельности в игровых видах спорта при низком интеллекте у спортсмена часто может 

возникать недовольство, разочарование, фрустрация, агрессия, желание скрыть 

свою некомпетентность путем использования социально не одобряемых средств. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Испытуемыми были 30 баскетболистов 

Пекинского спортивного университета в китайском университете Нинся (Ningxia 

University). Возраст испытуемых – 18-22 года, тренировочный стаж – 5-12 лет, спор-

тивная квалификация – 1 взрослый разряд. Испытуемые были разделены на 2 

группы: 15 испытуемых – первый состав и 15 испытуемых – второй состав сборной 

команды по баскетболу. Психодиагностика включала использование 5 методик: 

тест Р. Кеттелла (16PF, социометрия, PSM-25 L. Lemyre, R. Tessier, L. Fillion), тест 

«Самовыражение спортсменов в предматчевом психическом состоянии: исследова-

ние 10 тестов» (Китай), методика Ю.Л. Ханина (1989) «Изучение отношения 

спортсменов к конкретному соревнованию». В обработке также использовались 

биографические данные (возраст, стаж занятий спортом). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. У 7 из 15 (46,7%) игроков резервного 

состава сборной команды Пекинского спортивного университета уровень фактора 

«В» теста Кеттелла, измеряющий оперативность мышления и общий уровень вер-

бальной культуры и эрудиции, ниже 4 СТЕНов. Различия между основным и резерв-

ным составом достоверны, среднее значение фактора «В» у игроков основного со-

става 5,9 СТЕНов, у игроков вспомогательного состава – 4,1 СТЕНа, Uэмп.=56,0; 

р=0,019 (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Интеллект, значения фактора B теста Кеттелла (различия достоверны, p=0,019) 

 

Р. Кеттелл (Cattell, 1971) считал, что операции, входящие в состав ум-

ственных действий, позволяющие решать разнообразные задачи, составляющие так 

называемый «кристаллизованный» интеллект, формируются посредством взаимо-

действия генетических факторов и факторов окружающей среды. Вследствие этого 
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операции, входящие в состав умственных действий, в большей мере, чем централь-

ные и локальные способности, определяются культурным опытом. Значения фак-

тора «В» теста Кеттелла также позволяют судить о том, в какой степени человек 

может реализовать свой план поведения. 

Совершенствование соревновательный действий становится затрудни-

тельным при уровне интеллектуального развития, более низком, чем 110–120 бал-

лов по IQ [4]. Этот уровень считается многими авторами минимально необходимым 

для повышения уровня спортивного мастерства (Б. Дж. Кретти, см. Ильин Е.П., 

2008) [1]. Поскольку результаты теста IQ обычно распределяются так, что одно 

стандартное отклонение равно 15 баллам, речь идет о минимальном уровне в 5,6-

6,1 СТЕНов. 

Из-за несоответствия уровня интеллекта требованиям игрового вида 

спорта игроки резервного состава слишком часто переживают фрустрацию, неудо-

влетворенность. В состоянии фрустрации проявляют агрессивность, нарушают 

нормы поведения, иначе это состояние может привести к психосоматическим рас-

стройствам. Значение фактора Q4 «Эго-напряженность» теста Кеттелла у игроков 

основного состава в среднем равно 5,8 СТЕНам, вспомогательного – 7,9 СТЕНов, 

Uэмп.=56,5; р=0,02 (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – «Эго-напряженность», значения фактора Q4 теста Кеттелла (различия досто-

верны, p=0,02) 

Значения фактора Q4 «Низкая эго-напряженность – Высокая эго-напряжен-

ность» от 5 до 8 баллов говорят об оптимальном эмоциональном тонусе и стрессо-

устойчивости. Стрессоустойчивость, оптимальный эмоциональный тонус обнару-

жены у 66,7% (10 из 15) игроков основного состава. Среди игроков вспомогатель-

ного состава оптимальный тонус выявлен у 53,3% (8 из 15 игроков). 

Значения фактора Q4 «Низкая эго-напряженность – Высокая эго-напряжен-

ность», составляющие 4 балла и ниже, обнаружены у 26,7% (4 из 15) баскетболистов 

основного состава. У игроков вспомогательного состава таких значений не обнару-

жено. Это свидетельствует о том, что 26,7% игроков первого состава чрезмерно рас-

слаблены, даже вялы, апатичны, излишне спокойны, имеют низкую мотивацию, до-

вольны собой.  
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Значения фактора Q4 «Низкая эго-напряженность – Высокая эго-напряжен-

ность», превышающие 8 баллов, говорят о фрустрированности, повышенной моти-

вации, беспокойстве, взвинченности, раздражительности, собранности, энергично-

сти, напряженности. Уровень возбуждения при таких значениях эго-напряженности 

настолько высок, что он становится причиной снижения эмоциональной устойчи-

вости и может привести к потере равновесия, снижению социального статуса в 

группе. Такие высокие значения обнаружены у 46,7% (7 из 15) баскетболистов вспо-

могательного состава и лишь у 6,7% (1 из 15) баскетболистов основного состава. 

Из-за низкого уровня интеллекта игроки второго состава не справляются с 

требованиями совместной деятельности, что приводит к переживанию несостоя-

тельности. Фрустрация, неудовлетворенность столь сильны, что, чтобы они не при-

вели к психосоматическим нарушениям, игроки ищут возможности разрядить 

напряжение, могут проявить агрессивность. 

Уровень фактора G «Нормативность поведения» теста Кеттелла у игроков 

первого состава, в среднем, составил 7,3 СТЕНа. Это выше, чем у игроков резерв-

ного состава (6,5 СТЕНов, Uэмп.=68,0; р=0,065). 

У игроков первого состава уровень интегрального показателя психической 

напряженности (ППН) шкалы психологического стресса PSM–25 составляет, в 

среднем, 70,1 баллов при 84,8 баллах у игроков второго состава, Uэмп.=65,5; р=0,05. 

При этом у игроков второго состава ниже психофизиологический статус, что также 

повышает разрыв между ними. 

Как видно из анализа взаимосвязей, более статусные члены резервной ко-

манды достоверно более эгоцентричны, раздражительны, лучше адаптированы к де-

ятельности, у них более выражены неудовлетворенность, раздражение, фрустрация. 

В таком состоянии лидеры готовы командовать другими, возлагая на них ответ-

ственность за свои ошибки.  Как показывают данные, полученные Шумовой Н.С., 

Байковским Ю.В., Сюнцэ Люй [3], это объясняется авторитарным стилем управле-

ния командой со стороны тренера, который перенимают более статусные члены ко-

манды, а также малым использованием нестандартных игровых ситуаций во время 

тренировок. Недостаток стимулирующих развитие интеллекта проблемных ситуа-

ций, упор на отработку стандартных комбинаций, а не на развитие способностей к 

восприятию и анализу изменений и позиционных решений в ходе игры, снижает 

возможности достижения соревновательных целей. 

Авторитарная модель обучения препятствует как поиску, так и реализации 

индивидуальных решений игровых ситуаций. Спортсмены идентифицируются с ав-

торитарной фигурой и некритично принимают его цели, ценности и убеждения. 

Этот механизм определения поведения человека через социально заданные условия 

характерен для высоко коллективистской культуры, которая не дает возможности 

самостоятельно изучать, исследовать и выбирать разные модели поведения. Повы-

шению склонности к использованию социально не одобряемых средств достижения 

социально значимых целей, снижению нормативности поведения может способ-

ствовать освоение тактики искусственных фолов и любой другой грубой тактики. 

ВЫВОДЫ: 

1. Более статусные и лучше психофизиологически адаптированные баскет-
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болисты резервной команды имеют более низкий уровень интеллекта. Это ограни-

чивает способность команды достигать своих целей социально приемлемыми сред-

ствами, может свидетельствовать о том, что в спортивной подготовке физическое 

развитие превалирует над интеллектуальным. Для победы баскетбольной команде 

необходим высокий уровень развития тактического и оперативного мышления.  

2. Ошибки на тренировках снижают стремление баскетболистов придержи-

ваться норм поведения, повышают подозрительность. Лидеры резервной команды 

склонны к поведению, не соответствующему общепринятым нормам, могут про-

явить агрессивность для разрядки, чтобы постоянно переживаемые ими неудовле-

творенность и фрустрация не привели к психологическим расстройствам. 

3. Значимость субъективной оценки и самооценки соответствия общепри-

нятым нормам и идеалам поведения, недостаточное использование объективных иг-

ровых показателей в подготовке китайских баскетболистов, противоречие между 

совершением компрометирующих поступков и представлениями о высокой соци-

альной желательности своего поведения, его соответствии социальным нормам и 

моральным требованиям повышают напряженность работы защитных механизмов 

личности. 
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Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика стресс-факторов соревновательной 

деятельности в фехтовании. Анализируются физиологические механизмы целевого воздействия 

стресс-факторов на спортсмена, возможности и целесообразность их дифференциации в рамках 

конкретных классификационных групп с учетом того, что воздействие на спортсменов в реально-

сти является как интегральным, так и единовременным. Установлена степень выраженности воз-

действия различного рода стресс-факторов на фехтовальщиков высокой квалификации в зависи-

мости от гендерных особенностей, что обусловливает планирование предметных мероприятий 

противодействия стрессу в ходе спортивной деятельности фехтовальщиков. 

Ключевые слова: фехтование, тренировочная и соревновательная деятельность, стресс, 

стресс-факторы, взаимоотношения с тренером, судейство как стресс-фактор. 

 

Minimizing stress factors in the competitive activities of highly skilled fencers 
Shustikov Gennady Borisovich, candidate of pedagogical sciences, professor 

Fedorov Vladimir Gennadievich, doctor of pedagogical sciences, professor 

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

Abstract. The article discusses the problems of stress factors of competitive activity in fencing. 

The physiological mechanisms of the targeted impact of stress factors on the athlete, the possibilities and 

expediency of their differentiation within specific classification groups are analyzed, taking into account 

the fact that the impact on athletes in reality is both integral and one-time. The degree of severity of the 

impact of various kinds of stress factors on highly qualified fencers depending on gender characteristics 

has been established, which determines the planning of substantive measures to counteract stress in the 

course of sports activities of fencers. 

Keywords: fencing, training and competitive activities, stress, stress factors, coach rela-

tionships, judging as a stress factor. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В процессе исследований состояний человека в экстремаль-

ных условиях отмечается, что активизация реакций организма на внешние или 

внутренние стимулы может осуществляться до определенного предела, после ко-

торого процесс адаптации, как собственно нормальное функционирование орга-

низма, нарушается, что характерно для стадии истощения [1]. 

Научное понимание теории стресса с момента появления до настоящего 

времени определенным образом изменилось от «органического, физиологиче-

ского, нервно-психического расстройства, а именно нарушения обмена веществ, 

вызванного раздражающими факторами» [1] до «реакции организма, состоящей в 

особой адаптационной перестройке своих систем, для обеспечения гомеостаза и 

активизации защитных функций организма» [2, 3], что во многом характерно для 

интенсивной соревновательной деятельности. 

Специфическое состояние человека в ходе его приспособления к изме-

нившимся условиям называют стрессом, при этом в спортивной деятельности 

стресс в равной мере может быть связан как с тренировочной, так и с соревнова-

тельной деятельностью, а также с условиями жизнеобеспечения, казалось бы, 

напрямую не связанными со спортом. 
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В данном контексте стресс-факторы, воздействующие на спортсменов, 

дифференцируются на три категории [4]: 

первая – межличностное, межгрупповое взаимодействие, информация и 

коммуникации; 

вторая – организационно-бытовые ситуации и условия проведения сорев-

нований; 

третья – собственно тренировочно-соревновательные факторы. 

При этом отмечается, что стресс-факторы всех категорий проходят опре-

деленное обобщение на уровне психики спортсмена в ходе сенсорного и когни-

тивного анализа стрессора. 

Более того, рекомендуется объединять в единую систему воздействие 

стресс-факторов и личностно-психологические ресурсы спортсменов, ориентиро-

ванные в большей степени на саморегуляцию и проявление волевых качеств [5]. 

На наш взгляд, существенным для спорта и для фехтования, в частности, 

является определение основных стресс-факторов, которые несмотря на их различ-

ную природу, должны рассматриваться в общей градации, поскольку действуют 

всегда обобщенно. 

Практика показывает, что значительное место в этой градации занимает 

необъективное судейство, которое является фактором, хотя и субъективного ха-

рактера, но при этом тесно связанным с предполагаемой результативностью пер-

спективной соревновательной деятельности, мотивацией, волевыми и другими 

психологическими проявлениями спортсмена. 

В ряде работ исследовался вопрос влияния необъективного судейства на 

эффективность соревновательной деятельности фехтовальщиков, оценивались 

возможности противодействия данному явлению [6, 7, 8], а также других сбива-

ющих факторов, например, таких как специфическое взаимодействие различных 

субъектов тренировочного процесса по фехтованию [9]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследований осуществля-

лось педагогическое наблюдение за реакцией спортсменов в ходе фехтовальных 

турниров, проведен опрос, в рамках которого выделены 12 различных стресс-фак-

торов, относящихся как к тренировочному и соревновательному процессу, так и 

имеющие личностно-бытовой характер. 

В целом в опросе приняли участие 25 фехтовальщиков высокой квалифи-

кации в возрасте от 18 до 26 лет и дифференцированных по гендерным признакам. 

Значение стресс-факторов в системе соревновательной деятельности оценивалось 

по 10-балльной шкале. 

Целевая установка исследования – определение общей картины стресс-

факторов, воздействующих на фехтовальщиков высокой квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследований определены 

наиболее выраженные стресс-факторы, воздействующие на спортсменов в ходе со-

ревновательной деятельности. Значения данных стресс-факторов представлены в 

таблице 1. 

Необходимо отметить, что некоторые из участвующих в опросе спортс-

мены отдельные пункты опросного листа, например, «Необходимость действо-
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вать с напряжением всех сил» или «Наличие принципиальных или неудобных со-

перников», расценивали не как стресс-фактор, а напротив, как активизирующий 

фактор, в чем ярко проявилась еще одна особенность стресса – высокая степень 

индивидуализированности стресс-реакций, когда одно и то же обстоятельство мо-

жет восприниматься или как причина для повышения собственной активности, 

или как угнетающее обстоятельство. 

Таблица 1 – Значимость основных стресс-факторов соревновательной деятельности у фех-

товальщиков высокой квалификации с учетом гендерных различий (n=25) 

Стресс-факторы соревновательной 

деятельности 
Мужчины (n=16) Женщины (n=9) 

Опасность получить травму в процессе 

соревновательной деятельности 
7,53 8,13 

Необходимость действовать с 

напряжением всех сил 
3,56 3,08 

Характерная утомительность 

тренировочного процесса 
6,55 6,21 

Наличие принципиальных или 

неудобных соперников  
4,07 5,22 

Недостаточный прогресс спортивных 

результатов 
8,03 6,55 

Сложности во взаимоотношениях с 

тренером 
4,25 5,82 

Публичность соревновательной 

деятельности 
3,21 4,66 

Необъективность судейства на 

соревнованиях 
6,23 7,54 

Разнообразные проблемы бытового 

характера 
6,10 5,77 

Провоцирование со стороны 

противника в процессе поединка и 

турнира 

3,56 4,47 

Недопонимание внутри команды в 

процессе взаимодействия 
2,47 2,77 

Проблемы в личной жизни, 

затрудняющие спортивную 

деятельность 

5,22 7,34 

 

Считается, что в подобных обстоятельствах включаются врожденные 

(или приобретенные) механизмы действий при стрессе, однако наличие и особен-

ности этих механизмов сложно поддаются диагностике. Лишь длительное наблю-

дение за соревновательной практикой спортсменов, особенно за их действиями в 

критических ситуациях соревновательной борьбы, позволяет установить тип их 

реакций на стресс-ситуации. 

Из полученных результатов следует, что существуют некоторые гендер-

ные отличия в выявленных стресс-факторах. Так, например, на спортсменок-фех-

товальщиц большее стрессогенное воздействие оказывают такие соревнователь-

ные факторы, как необъективное судейство, публичность соревнований, прово-

цирование со стороны соперника, наличие принципиальных или неудобных со-

перников. Большим стрессом для них являются сложности во взаимоотношениях 

с тренером, меньшим – проблемы бытового характера. 
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В целом, анализируя влияние стресс-факторов на фехтовальщиков в кон-

тексте исследования стрессовых ситуаций спортивной деятельности, мы выде-

лили два ключевых аспекта: 

первый – характерные для спорта стресс-факторы, связанные с трениро-

вочной и непосредственно соревновательной деятельностью, различные по своей 

природе, однако действие их всегда имеет интегративный характер и тенденцию 

к накопительному эффекту; 

второй – для спортивной деятельности особое значение имеет тот факт, 

что стресс-факторы можно условно дифференцировать на объективные и субъек-

тивные.  

Первые порождаются существующими воздействиями на различные си-

стемы организма спортсмена, последние берут свое начало в психоэмоциональ-

ной сфере индивида. 

ВЫВОДЫ. 

1. Воздействие стресса на спортсмена всегда имеет интегративный харак-

тер, когда помимо стресс-факторов собственно тренировочно-соревновательного 

характера также действуют факторы, связанные с бытовыми проблемами, личной жиз-

нью, социальным взаимодействием спортсменов, создавая общее напряжение адаптацион-

ного механизма, что делает целесообразным объединение при диагностике различных 

групп стресс-факторов. 

2. При сравнении характера и выраженности стресс-факторов на состояние 

спортсменов – фехтовальщиков высокой квалификации, установлено, что жен-

щины-спортсменки более подвержены влиянию стресс-факторов, на них большее 

стрессогенное воздействие оказывают такие соревновательные факторы, как не-

объективное судейство, публичность соревнований, провоцирование со стороны 

соперника, наличие принципиальных или неудобных соперников при необходимо-

сти соревноваться с ними; также отмечаются сложности во взаимоотношениях с 

тренером, при этом менее выраженными – проблемы бытового характера. 
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УДК 796.856.2 

Структура предсезонной подготовки тхэквондистов на тренировочном этапе 

Щеглов Игорь Михайлович  

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации предсезонной подготовки 

тхэквондистов в переходном периоде. Обоснована необходимость учёта большого количе-

ства факторов, таких как приоритетная специализация спортсмена, необходимость решения 

задач физической подготовки, восстановления утраченной спортивной формы, всё это ска-

жется на структуре предсезонных циклов.  

Ключевые слова: тхэквондо, спортивная подготовка, переходный период, предсе-

зонная подготовка.  

 

The structure of the pre-season training of taekwondo athletes at the training stage 

Shcheglov Igor Mikhailovich  

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

Abstract. The article is devoted to the organization of pre-season training of taekwondo 

athletes in the transition period. The need to take into account a large number of factors, such as the 

priority specialization of the athlete, the need to solve the problems of physical training, the resto-

ration of the lost sports form, all this will affect the structure of pre-season cycles, is substantiated. 

Keywords: taekwondo, sports training, transition period, pre-season preparation. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Действующий федеральный стандарт спортивной подго-

товки по виду спорта тхэквондо ГТФ предусматривает возрастные границы трени-

ровочного этапа – с 10 лет в формализованных дисциплинах и с 12 – в дисциплинах, 

предусматривающих спортивный поединок. Продолжительность этапа – 4 года.  В 

круглогодичной подготовке юных спортсменов-тхэквондистов на этом этапе наибо-

лее длительный переходный период представляет собой отрезок времени продол-

жительностью, как правило, 2,5 летних месяца (10-11 недель), состоящий из 2-х ме-

зоциклов – восстановительного и цикла предсезонной подготовки. При этом мезо-

цикл предсезонной подготовки может длиться 21-28 дней и решать основную задачу 

– обеспечение готовности спортсменов-тхэквондистов к предстоящему спортив-

ному сезону, решению задач текущего этапа подготовки (тренировочного) и реали-

зации календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий. Ещё одной 

из задач предсезонной подготовки может служить актуализация мотивации к про-

должению занятий спортом и обеспечение наполняемости групп с начала трениро-

вочного года (с сентября). На этом этапе подготовки реализуются задачи формиро-

вания максимально разностороннего и вариативного арсенала технико-тактических 

действий, разучивания максимального количества формальных комплексов, опре-

деляется приоритетная спортивная специализация (группа соревновательных дис-

циплин, в которых соревнуется спортсмен).  

МЕТОДЫ И ОРГГАНИИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методами настоя-

щего исследования явились опрос тренеров и педагогический эксперимент. Так, на 

основе опроса тренеров удалось определить основные направления предсезонной 

подготовки в зависимости от спортивной специализации занимающегося [1] (табл. 1). 
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Таблица 1 – Требования к сформированности физических качеств занимающихся неолим-

пийским направлением тхэквондо в зависимости от спортивной специализации 

Соревнова-

тельная 

дисциплина 

Ведущие физические ка-

чества, в приоритетном 

порядке 

Проявление в условиях соревновательной 

деятельности 

Поединки Скоростно-силовые спо-

собности, специальная вы-

носливость, координаци-

онные способности 

Возможность в течение поединка реализо-

вывать результативные атакующие дей-

ствия, сформированность специализирован-

ных восприятий тхэквондиста 

Формаль-

ный ком-

плекс 

Координационные способ-

ности, скоростные способ-

ности, специальная вынос-

ливость 

Реализация диаграммы формального ком-

плекса, необходимой быстроты и конечной 

концентрации движений, сохранение конди-

ций до конца соревновательной программы 

Специаль-

ная техника 

Взрывная сила, координа-

ционные способности 

Возможность выполнения прыжка заданной 

высоты (длины) и точности попадания по 

мишени 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Из полученных данных можно опреде-

лить основные задачи предсезонной подготовки для занимающихся, специализиру-

ющихся в дисциплине «формальный комплекс, – обеспечение развития вышепере-

численных физических качеств для реализации в подготовительном периоде задач 

по формированию факторов успешности выступления в этой дисциплине [2]. 

Для спортсменов, приоритетным направлением соревновательной деятель-

ности которых является поединок, необходимо реализовать комплексный подход, 

обеспечивающий готовность к решению задач подготовительного периода, пере-

численных выше. Наиболее простым решением является реализация задач переход-

ного периода для спортсменов-участников соревнования в третьей дисциплине – 

специальной технике. Однако, на тренировочном этапе спортсмены в большинстве 

своём выступают минимум в 2-х соревновательных дисциплинах. При этом за лет-

ний период частично утрачивается и достигнутый уровень технического компо-

нента [3]. Исходя из перечисленных условий была предложена следующая струк-

тура предсезонной подготовки (за основу был взят мезоцикл продолжительностью 

28 дней, до 2-х тренировочных занятий в день) (табл. 2).  

Предложенная структура была реализована в организации предсезонной 

подготовки спортсменов-тхэквондистов Краснодарского края в 2023 году. Для про-

ведения эксперимента были сформированы контрольная и экспериментальная 

группы тренировочного этапа (12-14 лет, квалификации 1-го и 2-го спортивного раз-

ряда) по 12 спортсменов в каждой. Обе группы реализовывали предсезонную под-

готовку в условиях спортивного лагеря, экспериментальная – в соответствии с пред-

ложенной структурой подготовки, контрольная выполняла стандартную про-

грамму, которая подразумевала приоритетную направленность физической подго-

товки. Количество и продолжительность тренировочных занятий была одинаковой. 

Решение задач подготовительного периода и непосредственно предсоревнователь-

ной подготовки происходило в соответствии с единой программой и федеральным 

стандартом.   



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

222 

 

Таблица 2 – Структура предсезонной подготовки в неолимпийском тхэквондо на трениро-

вочном этапе 

Микроцикл Направленность Структура 

Втягивающий  Оценка уровня физической 

и технической подготов-

ленности спортсмена, фор-

мирование готовности к ре-

ализации базовых микро-

циклов 

4 дня (6 тренировочных за-

нятий) + 1 день отдыха. 

Выполнение имитацион-

ных упражнений, одиноч-

ных технических действий 

(атакующих и защитных) и 

формальных комплексов в 

утренней части, аэробных 

нагрузок от небольшой ин-

тенсивности до средней и 

упражнений на гибкость – в 

вечерней части. «Трени-

ровка на дороге» 

Базовый 1-й Развитие скоростно-сило-

вых способностей 

6 дней (10 тренировочных 

занятий) +1 день отдыха 

Выполнение специальных 

упражнений, направлен-

ных на развитие скоростно-

силовых способностей, 

имитационных и соревно-

вательных упражнений 

(раздел «формальный ком-

плекс» - по частям и  в це-

лом,  «специальная тех-

ника» по частям и в целом) 

Базовый 2-й Развитие координацион-

ных способностей, общей 

испециальной выносливо-

сти 

7 дней (12 тренировочных 

занятий) + 1 день отдыха 

Выполнение специальных 

упражнений, а также 

упражнений в аэробной и 

анаэробной зоне. 

Контрольно-подготови-

тельный 

Оценка эффективности 

предсезонной подготовки 

5 дней (8 тренировочных 

занятий)  

Выполнение имитацион-

ных и соревновательных 

упражнений, в т.ч. фор-

мальных комплексов, вы-

полнение контрольных 

нормативов 

Восстановительный  Активный отдых 3 дня (4 тренировочных за-

нятия) 

Выполнение игровых зада-

ний, упражнений в режиме 

«тренировка на дороге», за-

нятия в бассейне (водной 

среде) 

 

Для оценки исходного уровня подготовленности спортсменов в конце спор-

тивного сезона была проведена сравнительная оценка результативности соревнова-

тельной деятельности – на юниорском турнире, проводимом в рамках Кубка России 

по тхэквондо ГТФ (май 2023 года, г. Самара). Оценивалось среднее количество про-

ведённых поединков (показатель успешности соревновательной деятельности в 
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этой дисциплине), среднее количество выходов на соревнования по «формальным 

комплексам», сравнивалось среднее количество набранных баллов в судейской 

оценке, среднее количество успешных попыток в дисциплине «специальная тех-

ника» (табл. 3).  

Таблица 3 – Сравнение показателей соревновательной деятельности в контрольной и экспери-

ментальной группах тхэквондистов тренировочного этапа подготовки на юниорском турнире 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

Среднее количество 

проведённых по-

единков 

2,2 

Среднее количество баллов -

11,3 

2,1 

Среднее количество баллов – 

11,4 

Среднее количество 

выходов по фор-

мальным комплек-

сам 

2,4 

Средний балл судейской 

оценки - 93 

2,6 

Средний балл судейской 

оценки - 92 

Среднее количество 

успешных попыток 

1,4 1,5 

Из таблицы 3 видно отсутствие значимых различий в результативности 

спортсменов обеих групп. Повторная оценка (после осуществления предсезонной 

подготовки в соответствии с предложенной структурой) проводилась по результа-

там первенства Краснодарского края по тхэквондо ГТФ, проводившемся в октябре 

2023 года (табл. 4).  

Таблица 4 – Сравнение показателей соревновательной деятельности в контрольной и эксперименталь-

ной группах тхэквондистов тренировочного этапа подготовки на первенстве Краснодарского края  

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

Среднее количество 

проведённых по-

единков 

2,3 

Среднее количество баллов – 

12,1 

2,6 

Среднее количество баллов -   

12,7 

Среднее количество 

выходов по фор-

мальным комплек-

сам 

2,4  

Средний балл судейской 

оценки - 95 

2,8 

Средний балл судейской 

оценки - 97 

Среднее количество 

успешных попыток 

1,4 1,7 

Из таблицы 4 видно следующее увеличение показателей в эксперименталь-

ной группе по сравнению с контрольной (табл. 5). 

Таблица 5 – Изменение показателей в контрольной и экспериментальной группе 

Увеличение 

показателя 

В контрольной группе В экспериментальной группе 

Среднее количество 

проведённых по-

единков 

4% 

Среднее количество баллов –  

5% 

23% 

Среднее количество баллов -

11% 

Среднее количество 

выходов по фор-

мальным комплек-

сам 

0% 

Средний балл судейской 

оценки 2,1% 

19% 

Средний балл судейской 

оценки 5,4% 

Среднее количество 

успешных попыток 

0% 13% 

 

Незначительные изменения, а по некоторым показателям их отсутствие в 

контрольной группе связано с равным увеличением спортивного мастерства спортс-
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менов-соперников к первенству Краснодарского края, при этом увеличивались ко-

личественные показатели выставленных баллов в обеих группах. Однако общие по-

казатели экспериментальной группы значительно улучшились, что связано с успеш-

ным решением задач предсезонной подготовки спортсменов и последующим реше-

нием задач подготовительного периода спортивного сезона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Последовательное решение задач тренировочного этапа 

спортивной подготовки является залогом успешной подготовки квалифицирован-

ного спортсмена. В неолимпийском тхэквондо с его разнонаправленными соревно-

вательными дисциплина перед тренером стоит задача грамотно структурировать пе-

риоды спортивной подготовки. Наиболее сложно здесь стоит вопрос организации 

переходного периода, совпадающего с летними каникулами у юных спортсменов. 

Предложенная структура предсезонной подготовки, сочетающая оценку качества 

актуального уровня подготовленности спортсмена после длительного перерыва в 

занятиях и определения приоритетной спортивной специализации, позволит исклю-

чить затраты времени на решение этих задач в подготовительный период, решить 

задачи восстановления уровня физической подготовленности.  Дозированные 

нагрузки, дни отдыха и восстановительные микроциклы, выбор разнообразных 

средств и методов исключат преждевременное «выгорание» юных спортсменов, по-

высят мотивацию к дальнейшим занятиям избранным видом единоборств. В каче-

стве практических рекомендаций тренерам можно предложить за основу структуру 

предсезонной подготовки, состоящую из 5-ти микроциклов – втягивающего, 2-х ба-

зовых, контрольно-подготовительного и восстановительного, с обязательным вклю-

чением дней отдыха с включением средств смежных единоборств [3], адаптирован-

ных и заимствованных упражнений из других видов спорта. При этом общая про-

должительность предсезонного мезоцикла может определяться тренировочным 

планом и варьироваться от 21 до 28 дней, а продолжительность микроциклов – из-

меняться в конкретной ситуации.  
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Аннотация. В статье изложены аналитические суждения о состоянии и тенден-

циях развития дисциплин пауэрлифтинга как динамически развивающегося силового 

вида спорта. Изучению, анализу и обобщению были подвергнуты наиболее информатив-

ные показатели итоговых документов соревнований. Основываясь на результатах ретро-

спективного анализа и сравнении показателей, отражающих информацию о количестве 

стран и делегированных спортсменах, а также об установленных рекордах, которые ха-

рактеризуют динамику достижений спортсменов как результат прогресса в поиске новых 

эффективных методов совершенствования спортивно-технической подготовленности, 

показаны современные тенденции развития пауэрлифтинга в странах мира.   

Ключевые слова: пауэрлифтинг, соревновательная деятельность, рекорды. 

 

Current trends in global powerlifting 
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Neburakovsky Alexander Aleksandrovich2, candidate of pedagogical sciences, as-
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Abstract. The article presents analytical judgments on the state and trends in the de-

velopment of powerlifting disciplines as a dynamically developing power sport. The most in-

formative indicators of the final documents of the competition were studied, analyzed and sum-

marized. Based on the results of a retrospective analysis and comparison of indicators reflecting 

information on the number of countries and delegated athletes, as well as on the established 

records, which characterize the dynamics of athletes' achievements as a result of progress in the 

search for new effective methods for improving sports and technical training, current trends in 

the development of powerlifting in the countries of the world are shown.   

Keywords: powerlifting, competitive activity, records. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время для определения направлений развития 

дисциплин пауэрлифтинга необходимо иметь статистические материалы, источ-

ником которых являются документы главных международных соревнований. 

Однако информативность некоторых ключевых показателей снижается из-за 

дискриминационных форм правления международной федерации пауэрлиф-

тинга, которая отстранила от участия спортсменов сборных команд Российской 

Федерации различных возрастных групп, которые всегда были конкурентноспо-

собными в борьбе за награды самого высокого достоинства. 

Конкуренция атлетов России со спортсменами других стран влияла не 

только на распределение мест на пьедестале, но и на уровень достижений в 

упражнениях и сумме троеборья, а также стимулировала поиск новых средств и 

методов развития спортивно-технической подготовленности. 2021 год был за-

ключительным, когда спортсмены нашей страны участвовали в чемпионатах 
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мира. Возникают вопросы, какие изменения в мировом пауэрлифтинге произо-

шли за эти годы? В каких направлениях развивается пауэрлифтинг? 

Из истории известно, что санкции и бойкоты не вечны. Следовательно, 

тренерам и спортсменам нашей страны в своей подготовке необходимо учиты-

вать все современные тенденции в развитии дисциплин пауэрлифтинга, чтобы 

оставаться в когорте сильнейших на европейских и мировых помостах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для получения искомых статистиче-

ских материалов, характеризующих соревновательную деятельность в таких дисци-

плинах пауэрлифтинга, как троеборье экипировочное и троеборье классическое, ис-

следовались отчетные документы, опубликованные в интернете на сайтах Федера-

ции пауэрлифтинга России и Международной федерации пауэрлифтинга. Резуль-

таты этой работы позволяют определить, в каком направлении продвигается дея-

тельность федерации в свете анонсированных президентом IPF задач по дальней-

шему развитию пауэрлифтинга как вида спорта. 

Статистической обработке и сравнению были подвергнуты итоговые 

протоколы двух соревнований в троеборье классическом и двух – в троеборье 

экипировочном. Соревнования проводились в соответствии с международным 

календарем в европейских странах. Норвегия и Швеция принимали спортсменов 

в 2021 году, а Мальта и Литва – в 2023 году. Таким образом, географический 

фактор местоположения был нивелирован и не мог существенно повлиять на 

объективность исследования. 

Сравнение проводилось по следующим показателям: количество стран 

и число участников, делегированных на чемпионаты мира в троеборье классиче-

ском среди женщин и мужчин, и соответственно, количество стран и спортсме-

нов в чемпионатах мира среди мужчин и женщин в троеборье экипировочном. 

Особенностью этих соревнований было то, что в соревнованиях 2021 года при-

нимали участие атлеты сборных команд нашей страны, а в 2023 году в связи с 

санкциями – нет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ. Одним из информативных показа-

телей популярности вида спорта является контингент участников соревнований 

и количество стран, которые они представляют. Это способствует высокой кон-

куренции в борьбе за награды международных соревнований в личном и команд-

ном зачете [1, с. 258], а также свидетельствует о популярности дисциплин пау-

эрлифтинга, в которых соревнуются спортсмены [2, с. 471].  

Исследование итоговых результатов чемпионатов мира позволяют счи-

тать, что в ретроспективе дисциплины пауэрлифтинга продолжают развиваться 

по восходящей динамике, однако темпы роста вариативны. 

Сравнивая результаты соревнований 2021 и 2023 годов в троеборье 

классическом в женском и мужском дивизионе установлено, что контингент 

участников и стран, которые они представляли, увеличивается с каждым годом.  

В состязаниях по троеборью классическому среди женщин в Швеции 

спор за награды чемпионата мира вели 84 спортсменки, представлявшие 39 

стран. Эти показатели значительно меньше, чем статистические данные чемпи-

оната мира по троеборью классическому 2023 года на Мальте, где 42 страны 
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представляли 169 спортсменок. Таким образом, количество участниц соревнова-

ний увеличилось на 101%, а количество стран, которые они представляли на 

7,7%. Следовательно, женщин, занимающихся троеборьем классическим и 

участвующих в соревнованиях под эгидой международной федерации пауэрлиф-

тинга, становится больше.  

Анализ протоколов соревнований чемпионатов мира по троеборью 

классическому в дивизионе open среди мужчин, состоявшихся в 2021 и 2023 го-

дах, выявил такую же тенденцию, как и у женщин. Если в 2021 году 103 спортс-

мена представляли 39 стран мира, то в 2023 году количество участников увели-

чилось на 92%, а количество стран – на 43,5%.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают тенденцию 

устойчивого роста популярности троеборья классического в дивизионе open не 

только у женщин и мужчин, но и в странах, которые они представляют.  

Для оценки состояния в дисциплине троеборье экипировочное анализу 

подверглись итоговые протоколы чемпионатов мира в Норвегии (2021) и в Литве 

(2023). Сравнительный анализ показал, что динамика исследуемых показателей 

имеет разноплановую направленность. Так, количество стран, принявших уча-

стие в самых престижных спортивных форумах, увеличилось с 24 до 27 (на 

12,5%), а делегированных спортсменок уменьшилось с 98 до 83 человек (на 

15,3%). 

В 2021 году в соревнованиях среди мужчин борьбу за награды вели 88 

спортсменов, представлявших сборные команды 30 стран. Показатели участия 

мужчин в чемпионате мира в пауэрлифтинге экипировочном в 2023 г. выглядят 

следующем образом. 98 спортсменов представляли сборные команды 25 стран 

мира. Таким образом, положительная динамика отмечена в количестве участни-

ков (11,4%) и отрицательная – в количестве стран (16,7%), приславших свои ко-

манды. 

Известно, что критерием эффективности процесса подготовки спортсме-

нов является конечный продукт – спортивный результат. Мировой рекорд в от-

дельном упражнении или в сумме троеборья подчеркивает эффективность мето-

дики подготовки в отдельном упражнении или тренировочного процесса в целом.  

Мы установили, что в троеборье экипировочном динамика установле-

ния новых мировых рекордов на чемпионатах мира отрицательная. Так женщи-

нами в 2021 г. обновлены 10 мировых рекордов, а в 2023 только один. У мужчин 

этот показатель значительно ниже и равен трем рекордам в 2021 году и их отсут-

ствием в 2023 году. 

В троеборье классическом также отмечена тенденция на снижение ко-

личества мировых рекордов, установленных на чемпионатах мира, однако их 

значительно больше. Так, у женщин отрицательная динамика от 18 до 15, а у 

мужчин от 15 до 10 рекордов. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ необходимо подчеркнуть, что результаты исследова-

ния дают основание утверждать, что такие дисциплины пауэрлифтинга, как 

троеборье классическое и экипировочное, продолжают свое развитие. Однако, 
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дисциплина троеборье классическое развивается опережающими темпами в от-

личие от пауэрлифтинга экипировочного [3, с. 496]. Это подтверждают стати-

стические показатели установления новых рекордов мира. 

Вышесказанное относится как к женским, так и к мужским состязаниям, 

и связано с активизацией работы континентальных федераций, особенно тради-

ционно ведущих – Европейской и Северо-Американской, а также Африканской, 

Азиатской, Южно-Американской и других. 
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Функциональная подготовка на баланс сильных и слабых сторон тела 

в повышении надежности баскетболистов в соревнованиях 
Юй Цзюнь 

Макеева Вера Степановна, доктор педагогических наук, профессор 

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва 

Аннотация. В статье представлено исследование по оценке показателей физиче-

ской подготовленности у баскетболистов колледжа после 14-недельного функционального 

тренинга. Функциональная тренировка делает акцент на полной функциональной цепи и тре-

нировке паттернов движений и обладает уникальными характеристиками, дополняя тради-

ционную силовую тренировку, фокусируясь на тренировочном процессе и делая акцент на 

разработке паттернов движений. В исследовании применяли полевые тренировки, сбор дан-

ных и количественный анализ для выявления потенциальной роли функциональной подго-

товки в повышении надежности баскетболистов. Определена роль функциональной подго-

товки в улучшении показателей физической подготовленности, благодаря совокупному воз-

действию упражнений на слабую и сильную стороны тела спортсмена. Результаты внедрения 

экспериментальной методики 14-недельного научного эксперимента привели к положитель-

ным результатам в сбалансированности развития их способностей на сильной и слабой сто-

ронах тела. Установлено, что систематические функциональные тренировки могут помочь 

баскетболистам в достижении лучшего баланса между сильными и слабыми сторонами тела 

и избежать спортивных травм, вызванных различиями в силе или гибкости. При равноправ-

ном распределении силы и баланса левой и правой сторон тела спортсмены будут выполнять 

двигательные действия более плавно и точно, улучшая спортивные результаты и повышая 

надёжность спортсмена на соревнованиях. 

Ключевые слова: функциональная тренировка, баскетбол, студенческий спорт, 

спортивные результаты, риск травм. 

 

Functional training for the balance of strengths and weaknesses of the body 

in increasing the reliability of basketball players in competitions 
Yu Jun  

Makeeva Vera Stepanovna, doctor of pedagogical sciences, professor  

Russian University of Sports "GTSOLIFK", Moscow 
Abstract.  The article presents a study to assess the indicators of physical fitness in 

college basketball players after 14 weeks of functional training. Functional training emphasizes the 

full functional chain and movement pattern training and has unique characteristics, complementing 

traditional strength training, focusing on the training process and emphasizing the development of 

movement patterns. The study used field training, data collection, and quantitative analysis to iden-

tify the potential role of functional training in improving the reliability of basketball players. The 

role of functional training in improving the indicators of physical fitness is determined, due to the 

combined effect of exercises on the weak and strong sides of the athlete's body. The results of the 

implementation of the experimental technique of the 14-week scientific experiment led to positive 

results in balancing the development of their abilities on the strong and weak sides of the body. It 

has been established that systematic functional training can help basketball players achieve a better 

balance between the strengths and weaknesses of the body and avoid sports injuries caused by dif-

ferences in strength or flexibility. With an equal distribution of strength and balance on the left and 

right sides of the body, athletes will perform motor actions more smoothly and accurately, improving 

athletic performance and increasing the reliability of the athlete in competitions. 

Keywords: functional training, basketball, student sports, athletic performance, injury risk. 

 

ВВЕДЕНИЕ. С непрерывным развитием баскетбола все больше и больше 

спортсменов решают присоединиться к университетским баскетбольным командам. 

С увеличением количества соревнований по баскетболу возрастают и требования к 

физической подготовленности спортсменов. В прошлом баскетболисты, как пра-
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вило, использовали в своих тренировках традиционные модели физической подго-

товки, уделяя основное внимание силовым тренировкам, которые позволяют увели-

чить мышечную силу и обхват. Однако традиционные тренировочные режимы 

обычно не позволяют спортсменам в полной мере использовать свои сильные сто-

роны на соревнованиях и могут повышать риск травм [1], «делая соревновательную 

выносливость» спортсменов значительно менее надёжной [2].  

Функциональный тренинг основывается на базовых движениях и делает 

акцент на специализированной тренировке движений, которая развивает навыки 

спортсмена на основе тренировки движений для различных индивидуальных и 

спортивных характеристик, делая тренировку более целенаправленной [3]. В то же 

время баскетболисты должны уделять внимание тренировке координационных спо-

собностей, чтобы иметь хорошую гибкость и контроль в процессе «противостоя-

ния», чтобы они могли лучше реагировать на защиту или атаку соперника [4]. По-

лагаем, что данное исследование позволит дать тренерам глубокую теоретическую 

базу и практические рекомендации по разработке и оптимизации тренировочных 

программ для баскетболистов колледжей.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить потенциальную роль функциональ-

ной подготовки в улучшении спортивных результатов, снижении риска травм и по-

вышении надежности спортсменов на соревнованиях.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: литературный анализ, метод тестирования 

показателей физической подготовленности, педагогический эксперимент, статисти-

ческий метод по программе IBM SPSS Statistics, Origin 2022.  

В качестве испытуемых выступили 40 баскетболистов Китайской универ-

ситетской баскетбольной лиги (CUBA) 2022-2023 гг. в возрасте от 18 до 23 лет, из 

которых 20 человек вошли в экспериментальную группу и 20 – в контрольную. Экс-

перимент по изучению базового физического состояния испытуемых проводился в 

течение четырнадцати недель, а запланированное время тренировок составляло 

примерно 90 минут в день, и полученные данные анализировали и сравнивали. 

Функциональная фитнес-тренировка, в основном, включает в себя сило-

вую тренировку, тренировку ловкости, тренировку равновесия, тренировку устой-

чивости ядра и другие аспекты. В таблице 1 представлено содержание традицион-

ной физической подготовки и функциональной физической подготовки для баскет-

болистов. 

Следует отметить, что традиционные силовые и кондиционные трени-

ровки фокусируются в первую очередь на акцентировании внимания на работу 

определенных мышц или групп мышц, с целью улучшить мышечную массу, увели-

чить мышечную силу и выносливость. В этом методе тренировки, в основном, ис-

пользуется оборудование, такое как гантели, штанги и т. д., и в ходе тренировочного 

процесса выполняются одиночные и повторяющиеся действия, что позволяет эф-

фективно улучшить силу и выносливость отдельных мышц, но оказывает ограни-

ченное влияние на улучшение общей координации и гибкости тела.  

Функциональная физическая тренировка больше фокусируется на улуч-

шении двигательных функций тела и поддержании хорошего общего состояния тела 

с акцентом на синергии между мышцами и замене традиционных одиночных дви-

жений многосуставными и многоплоскостными сложными движениями. 
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Таблица 1 – Традиционный и функциональный фитнес-тренинг для баскетболистов 

Д
н

и
 

Традиционная модель физической подготовки Функциональный фитнес-тренинг 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Утро: 30 минут бега, 10 минут растяжки Утро: 30 минут бега, 10 минут растяжки 

Вторая половина дня: силовая тренировка с ак-

центом на развитие силы верхней части тела. Ос-

новные движения: жим лежа (3 сета по 10-12 по-

вторений в каждом, мертвая тяга с плечами 3 

сета по 10-12 повторений в каждом, 1RM на 

уровне 60%-75%) 

Вторая половина дня: функциональный си-

ловой тренинг. Преимущественно трени-

ровки с отягощениями в виде глубоких при-

седаний и жима лежа на одной ноге продол-

жительностью около 1 часа, выполняемые 

по 8-10 повторений за сет (примерно 70-

75% от 1RM) соответственно 

В
то

р
н

и
к
 

Утро: 30 минут бега, 10 минут растяжки Утром: тренировка ADL (activities of daily 
living training), например, ходьба по лест-

нице, поднятие тяжелых предметов и т.д., 

для укрепления мышечной координации 

всего тела 

Вторая половина дня: обучение навыкам игры в 

баскетбол, включая броски, передачи, защиту и 

другие базовые навыки. 

Вторая половина дня: обучение навыкам 

игры в баскетбол, включая броски, пере-

дачи, защиту и другие базовые навыки 

С
р

ед
а 

Утро: плавание или другие аэробные упражнения 

без гравитационной нагрузки 

Утро: аэробные упражнения низкой интен-

сивности, например, плавание или езда на 

велосипеде 

Вторая половина дня: силовая тренировка с ак-

центом на развитие силы нижней части тела. Ос-

новные движения: глубокие приседания (3 сета 

по 10-12 повторений в каждом, тяги (3 сета по 

10-12 повторений в каждом, 1RM 70%-85%) 

полдень:4 подхода жима штанги с мячом 

(70-85% от 1RM); 4 подхода прыжков с 

подъемом коленей на одной ноге (60-75% от 

1RM);4 подхода становой тяги на одной 

ноге (60-75% от 1RM); 8-10 повторений в 
подходе 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро: 30 минут бега, 10 минут растяжки Утро: 30 минут плавания с низкой или сред-
ней интенсивностью и 10 минут растяжки 

всего тела 

Вторая половина дня: тренировка баскетбольных 

навыков с упором на мастерство и скорость 

Вторая половина дня: функциональный си-

ловой тренинг для верхней части тела и 

ядра для улучшения устойчивости и равно-

весия: подтягивания (3 сета по 8-10 повто-

рений в каждом) и планки и боковые планки 

(3 сета по 90-120 секунд в каждом) 

П
ят

н
и

ц
а 

Утро: плавание или другие аэробные упражнения 

без гравитационной нагрузки. 

Утро: 30 минут бега, 10 минут растяжки 

Вторая половина дня: силовая тренировка для 

всего тела. Включает приседания с отягощени-

ями (3 сета по 10-12 повторений в каждом), жим 
штанги лежа (3 сета по 10-12 повторений в каж-

дом) и кардио (например, гребной тренажер или 

велосипед, с акцентом на низкую интенсивность 

и большую продолжительность) 

В центре внимания - навыки игры в баскет-

бол, включая защиту, броски, организацию 

атаки и командную тактику 

С
у

б
-

б
о
та

 

Полный день: Шуточные соревнования Полный день: Шуточные соревнования 

В
о

ск
р

ес
ен

ь
е 

Отдых и выполнение низкоинтенсивных восста-

новительных тренировок, таких как йога, рас-

тяжка и т.д., чтобы помочь своему телу восстано-

виться и подготовиться к тренировкам на следу-

ющей неделе 

Отдых и выполнение низкоинтенсивных 

восстановительных тренировок, таких как 

йога, растяжка и т.д., чтобы помочь своему 

телу восстановиться и подготовиться к тре-

нировкам на следующей неделе 

 

Методы тренировок более разнообразны, и большинство из них имити-

руют модели движений в реальной игре и соответствуют соревнованиям, тем самым 

повышая работоспособность и адаптируемость организма. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  В таблице 2 представлен сравнитель-

ный анализ основных данных испытуемых. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ основных данных испытуемых (N=40) 

Индикатор экспериментальная 

группа（N=20） 

контрольные субъ-

екты（N=20） 

t P 

Возраст (годы) 20.31±0.45 20.73±0.63 -2.358 0.12 

Рост (см) 191.56±3.98 189.47±3.13 1.795 0.81 

Вес (кг) 81.18±4.76 83.41±7.70 -1.071 0.291 

Общее время подго-
товки (месяцы) 

93.26±19.78 88.51±7.21 0.982 0.332 

 

Из данных, приведённых в таблице 3, можно выяснить, что в ходе экспери-

мента испытуемые сравнивали базовую физическую информацию эксперименталь-

ной и контрольной групп, включая возраст, рост, вес и годы тренировок в качестве 

зависимых переменных. Результаты показали, что все полученные P-значения были 

> 0,05, что говорит о том, что до эксперимента базовая физическая информация ис-

пытуемых в разных группах существенно не отличалась. 

Таблица 3 – Количественный сравнительный анализ физических способностей эксперимен-

тальной и контрольной групп до и после эксперимента 
Индикатор Экспериментальная гр. Контрольная группа 

до после до после 

«Отжимание», (кол-во раз) 54.80±5.11 57.35±5.35 55.65±5.96 58.10±5.35 

«Отжимания» на одной руке с домини-

рующей рукой, (кол-во раз) 

 14.45±1.60 15.05±1.36 14.70±2.65 15.80±1.99 

«Отжимания» на одной руке со слабой 

стороны, (кол-во раз) 

 9.40±2.31 11.10±1.76 9.25±1.61 10.20±1.40 

Прыжок в длину с места, м 2.74±0.10 2.81±0.08 2.80±0.06 2.83±0.03 

Прыжок в длину с места толчком доми-

нирующей ноги, м 

2.06±0.13 2.12±0.12 2.13±0.14 2.18±0.13 

Прыжок в длину с места толчком слабой 
ноги, м 

1.87±0.06 1.97±0.11 1.87±0.09 1.89±0.08 

 

По данным таблицы 3 можно заметить, что после того, как две группы бас-

кетболистов прошли систематическую физическую подготовку, каждое тестовое 

значение улучшалось.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в результате вме-

шательства 14-недельного научного эксперимента выявлен замечательный фено-

мен: после систематических функциональных тренировок положение баскетболи-

стов экспериментальной группы стало постепенно более сбалансированным с точки 

зрения развития их способностей на сильной и слабой сторонах тела. После экспе-

римента у баскетболистов экспериментальной группы разница в умении отжи-

маться на одной руке более слабой рукой по сравнению с доминирующей рукой со-

ставила 25,26%, тогда как до эксперимента эти данные составляли 34,95%. После 

эксперимента у баскетболистов экспериментальной группы разница в способностях 

слабой и доминирующей ноги в прыжке в длину с одной ноги составила 7,08%, то-

гда как до эксперимента эти данные составляли 9,22%. У баскетболистов контроль-

ной группы после эксперимента разница в умении отжиматься на одной руке слабой 

рукой и отжиматься на одной руке доминирующей рукой составила 35,44%, тогда 
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как до эксперимента эти данные были равны 37,07%. После эксперимента у баскет-

болистов контрольной группы разница в способностях слабой и доминирующей 

ноги в прыжке в длину с места на одной ноге составила 13,3%, тогда как до экспе-

римента эти данные составляли 12,21%. Таким образом, на основе полученных дан-

ных можно проанализировать, что систематические функциональные тренировки в 

дальнейшем могут помочь баскетболистам в достижении сбалансированных и ком-

плексных улучшений во всех аспектах тела [5]. Хотя баскетболисты контрольной 

группы, использовавшие традиционную модель физической подготовки, также 

улучшили свои физические способности, развитие сильных и слабых сторон тела 

было неравномерным. Из этого можно сделать вывод, что единая традиционная мо-

дель физической подготовки не подходит для баскетболистов. 

ВЫВОДЫ. Функциональный тренинг направлен на взаимосвязь и коорди-

нацию частей тела, что может помочь спортсменам установить лучший баланс 

между сильными и слабыми сторонами тела и избежать спортивных травм, вызван-

ных различиями в силе или гибкости. На соревнованиях спортсменам обычно при-

ходится задействовать левую и правую стороны тела для выполнения множества 

сложных движений. Если сила и баланс левой и правой сторон тела одинаковы, 

спортсмены будут выполнять эти движения более плавно и точно, улучшая спор-

тивные результаты и повышая надежность спортсмена на соревнованиях. 
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Обучение плаванию лиц с одновременным нарушением зрения и слуха: 
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Аннотация. Несмотря на активное развитие физкультурно-спортивного направле-

ния для лиц с инвалидностью в России, до сих пор отсутствует обоснованные и апробирован-

ные методики обучения самостоятельному плаванию лиц с одновременным нарушением зре-

ния и слуха. В статье представлены результаты авторского исследования в виде формули-

ровки проблемной ситуации, требующей для своего решения проведения фундаментального 

научного исследования. 

Ключевые слова: гидрореабилитация, обучение плаванию, лица с одновременным 

нарушением зрения и слуха, сенсорная депривация, слепоглухие дети. 
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Abstract. Despite the active development of physical culture and sports for people with 

disabilities in Russia, there are still no substantiated and proven methods of teaching independent 

swimming for people with simultaneous visual and hearing impairments. The article presents the 

results of the author's research in the form of a formulation of a problem situation that requires 

fundamental scientific research to be solved. 

Keywords: hydrorehabilitation, swimming training, individuals with simultaneous vision 
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития российского общества в отно-

шении лиц с инвалидностью большое значение имеет проявление их самостоятель-

ной активности в получении разнообразных услуг. Переход от «опекающей» пози-

ции государства к «поддерживающей», а человека с инвалидностью, в частности, 

при одновременном нарушении зрения и слуха, от позиции «потребления» к пози-

ции «созидания» возможен только при условии формирования у него с детства осо-

знанного отношения к собственным возможностям и мотивации к саморазвитию. 

Соответственно, особое значение имеет формирование у человека видов двигатель-

ной активности, позволяющих ему быть максимально независимым от помощи 

извне. В этом ключе плавание как индивидуальный циклический вид спорта, реали-

зуемый в ограниченном и относительно безопасном пространстве, создает наиболее 

благоприятные условия для реализации указанных выше условий. Отметим, что че-

ловек с одновременным нарушением зрения и слуха, с одной стороны, не должен 

иметь препятствий при посещении бассейна, но, с другой стороны, должен уметь 

плавать без сопровождающего. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведен теоретиче-

ский анализ фундаментальных научных исследований и достижений практики обу-

чения плаванию, посвященных вопросам обучения технике плавания лиц с откло-
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нениями в состоянии здоровья и инвалидов. Обобщен многолетний авторский прак-

тический опыт проведения занятий с лицами, имеющими различные нарушения раз-

вития и их сочетания. На основании анализа полученных данных сформулирована 

проблема научного исследования и предложены пути ее решения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ученые М. А. Дымочка, Л. Л. Науменко 

с соавторами особо подчеркивают, что «….предвосхищение и минимизация вторич-

ных и третичных нарушений высших психических функций и выстраивание даль-

нейшего развития с учетом этих особенностей является задачей социально-психо-

логической и психолого-педагогической реабилитации, осуществление которых 

предписано в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. 

Как показал анализ имеющихся порядков по предоставлению индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида на примере инвалидов с одновременным наруше-

нием сенсорных функций (слуха и зрения) и рассмотрении методов совершенство-

вания по их улучшению, основной аспект при усилении реабилитационных методик 

следует уделять именно тем инвалидам, которые самостоятельно реализуют реаби-

литационную услугу» [1]. 

По данным благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-едине-

ние», в России на октябрь 2020 года зарегистрировано более 4300 лиц со слепоглу-

хотой [2]. Педагогические технологии в адаптивном физическом воспитании детей 

со сложными нарушениями являются одним из действенных и эффективных 

средств, направленных на улучшение социальной адаптации детей, приобретение 

самостоятельности, мобильности и максимальной (по возможности) независимости 

от окружающих [3]. Несмотря одинаковую актуальность обучения плаванию детей 

с одновременным нарушением зрения и слуха по сравнению со здоровыми, обнару-

жить публикации по данной тематике оказывается затруднительным, что в условиях 

гуманизации и доступности образования, постоянного расширения возможностей 

для социализации и ведения активного образа жизни лицам с отклонениями в со-

стоянии здоровья является серьезной проблемой не только практики, но и теории. 

На настоящее время имеются тенденция к возрастанию количества научных публи-

каций в отношении путей совершенствования двигательной деятельности, образо-

вания и воспитания лиц с одновременным нарушением слуха и зрения [4, 5], что 

подтверждает своевременность и актуальность рассматриваемой темы. 

Вода не только компенсирует вес тела и снижает нагрузку на опорно-дви-

гательный аппарат, регулярные занятия в воде улучшают кровообращение, респи-

раторную функцию, значительно расширяют пределы возможных движений. Заня-

тия, проводимые в воде, повышают самооценку, дарят новые достижения, помога-

ющие человеку, страдающему серьёзным недугом, бороться со своей болезнью, 

жить как можно более полноценной жизнью [6]. 

Цель исследования – выявить, обобщить и систематизировать проблемы 

обучения плаванию лиц с одновременным нарушением зрения и слуха, обусловлен-

ные структурой первичного дефекта, степенью овладения навыками альтернатив-

ной коммуникации, уровнем физической подготовленности занимающихся, специ-

фическими условиями водной среды.  
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Задачи исследования: обобщить современные данные о наиболее эффектив-

ных методах обучения лиц с нарушением зрения и слуха; обосновать необходи-

мость разработки методики обучения плаванию детей с одновременным наруше-

нием зрения и слуха; предложить пути решения выявленных проблем на основе 

обобщения знаний смежных наук.  

По итогам проведенного исследования были выявлены две основные 

группы проблем обучения плаванию лиц с одновременным нарушением зрения и 

слуха: 1 – связанные с особенностями восприятия информации занимающимися; 2 

– связанные самоощущением занимающихся в условиях водной среды. Данные 

группы являются определяющими при выборе средств и методов обучения. Таким 

образом, структура первичного дефекта, степень овладения навыками альтернатив-

ной коммуникации, уровень физической подготовленности занимающихся, специ-

фические условия водной среды являются только факторами, учет которых необхо-

дим в практической работе специалиста, но именно трудности обучения зависят от 

результата преобразования действия данных факторов в определенные реакции 

личностью каждого занимающегося. 

Соответственно, проблемная ситуация заключается в противоречии между 

возрастающими с каждым годом возможностями для самостоятельных занятий физ-

культурно-спортивной деятельностью лиц с инвалидностью всех категорий и пре-

имущественной направленностью современных методик на повышение их физиче-

ской подготовленности, причем обучение новым двигательными действиям не рас-

сматривается как ключевой аспект будущей независимости в реализации возмож-

ностей, предоставляемых государством. В связи с этим, процесс обучения детей с 

одновременным нарушением зрения и слуха технике различных физических упраж-

нений затягивается иногда на долгие годы и приводит к привыканию детей к посто-

янному присутствию рядом помощника (тренера). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, предлагаются следующие пути решения 

проблем обучения детей с одновременным нарушением зрения и слуха:  

1. Разработка классификации дидактических взаимоотношений тренера и 

ребенка с учетом полученных данных о степени тревожности ученика в условиях 

их совместного пребывания в воде. 

2. Разработка технологии действий тренера по предупреждению и преодо-

лению в воде критических ситуаций у ребенка с одновременным нарушением зре-

ния и слуха. 

3. Изучение особенностей проявления двигательных действий и поведе-

ния ребенка в условиях водной среды для формирования комплекса средств, мето-

дов и методических приемов в зависимости от типа поведения. 

4. Разработка методики обучения плаванию, направленной на первосте-

пенное решение задач формирования в максимально короткие сроки оптимальной 

для каждого занимающегося с одновременным нарушением зрения и слуха техники 

плавания с учетом особенностей восприятия им информации и самоощущения в 

условиях водной среды, и как следствие – повышение самостоятельной двигатель-

ной активности в условиях водной среды (под визуальным контролем тренера). 
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УДК 796.89 

Развитие силы у пауэрлифтеров с ограниченными возможностями здоровья 

Ловыгина Оксана Николаевна1, кандидат биологических наук, доцент  

Сидоров Роман Васильевич2, кандидат биологических наук, доцент 

Хозяинова Татьяна Константиновна2, кандидат педагогических наук, доцент 
1Курганский государственный университет, Курган  
2Российский государственный профессионально-педагогический университет, 

Екатеринбург 

Аннотация. В статье представлено исследование по изучению особенностей разви-

тия силовых способностей у юношей-пауэрлифтеров, имеющих диагнозы: расстройство 

аутистического спектра, тугоухость и умственная отсталость. Развитие силовых способно-

стей у пауэрлифтеров с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности, 

зависящие от патологии занимающихся. Юноши с нарушением слуха имеют более развитые 

силовые способности. Но наиболее выраженные изменения в развитии силы произошли у 

юношей с расстройствами аутистического спектра. При этом не выявлено достоверных раз-

личий между пауэрлифтерами с расстройствами аутистического спектра и умственной отста-

лостью.  

Ключевые слова: пауэрлифтинг, силовые способности, сила, расстройство аути-

стического спектра, тугоухость, умственная отсталость. 
 

The development of strength in powerlifters with limited health capabilities 
Lovygina Oksana Nikolaevna1, candidate of biological sciences, associate professor 

Sidorov Roman Vasilyevich2, candidate of biological sciences, associate professor 

Khozyainova Tatyana Konstantinovna2, candidate of pedagogical sciences, associate 

professor 
1Kurgan State University, Kurgan 
2Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg 

Abstract. The article presents a study on the peculiarities of strength development in 

young male powerlifters with diagnoses such as autism spectrum disorder, hearing impairment, and 

intellectual disability. The development of strength abilities in powerlifters with health limitations 

has its own characteristics, depending on the pathology of the individuals. Young men with hearing 

impairment have more developed strength abilities. However, the most pronounced changes in 

strength development occurred in young men with autism spectrum disorders. No significant differ-

ences were found between powerlifters with autism spectrum disorders and intellectual disability. 

Keywords: powerlifting, strength abilities, strength, autism spectrum disorder, hearing 

loss, mental retardation. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Занятия физической культурой и спортом являются одним из 

эффективных средств коррекции физического и психологического состояния, соци-

ализации, самореализации. Пауэрлифтинг, как силовой вид спорта, показывает вы-

сокую эффективность в спортивной подготовке всех нозологических групп [1]. 

Цель исследования – изучение динамики развития силовых способностей у 

пауэрлифтеров с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в течение первого 

года занятий. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-

дачи исследования: 

1. определить исходное состояние развития силы у юношей с расстрой-

ством аутистического спектра (РАС), тугоухостью и умственной отсталостью (УО); 

2. проследить динамику развития силовых способностей у пауэрлифтеров 

с ОВЗ. 

В исследовании приняли участие 10 юношей в возрасте 15-16 лет, из них 3 

– юноши, имеющие диагноз расстройства аутистического спектра (РАС, аутизм), 3 
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– тугоухость 3 степени и 4 человека – умственная отсталость легкой степени (де-

бильность). Занятия проводили 3 раза в неделю по 60 минут, индивидуальным или 

малогрупповым (по 2 человека) методом, в течение семи месяцев. Все юноши жалоб 

на состояние здоровья не предъявляли и были допущены врачом до занятий пауэр-

лифтингом. 

Для решения поставленной цели и задач в работе в ходе исследования были 

использованы методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Методы математической статистики. 

В качестве тестовых упражнений были выбраны упражнения из федераль-

ного стандарта спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг»: 

1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз); 

2. поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек (кол-во раз); 

3. подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз); 

4. приседание со штангой на плечах (кг/1 повтор); 

5. жим лежа (кг/1 повтор). 

Тестирование юношей проводилось в одинаковых условиях на базе спор-

тивно-оздоровительного центра трижды за период исследования: в начале – до 

начала систематических занятий пауэрлифтингом (май), в середине исследования – 

август и в конце исследования, по истечении семи месяцев систематических занятий 

пауэрлифтингом. 

В результате исследования были получены следующие данные. В тесте 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», требующем проявления силы 

мышц верхнего плечевого пояса и мышц туловища, результаты в начале занятий 

пауэрлифтингом у юношей с РАС и УО были хуже, чем у юношей с тугоухостью. 

Средний результат в данном тесте у юношей с РАС был 12,7±1,3 раза, у юношей с 

УО – 14,3±1,5 раза, у юношей с нарушением слуха – 17,0±1,5 раза. Через семь ме-

сяцев занятий пауэрлифтингом средний результат у юношей с РАС улучшился на 

13 раз и составил 25,7±2,04 раза, у юношей с УО – на 12 раз, 26,3±2,5 раза, и у юно-

шей с нарушением слуха на 15,3 раза и составил 32,3±1,5 раза (рисунок 1). При этом 

у юношей с нарушением слуха результат также остался лучше, чем в двух других 

группах.  

В тесте «поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек», тре-

бующем проявления скоростно-силовых способностей, средний результат в начале 

занятий спортом у юношей с РАС был хуже, чем у юношей из двух других нозоло-

гических групп и в среднем он составил 16,0±0,5 раза. Средний результат у юношей 

с нарушением слуха в начале исследования составил 16,7±0,6 раза, у юношей с УО 

– 22,0±1,1 раза (рисунок 2). За период наблюдения у юношей с РАС средний резуль-

тат улучшился на 13,7 раза (85%) и составил 29,7±1,2 раза, у юношей с УО – на 13,3 

раза (79%) (30,0±1,6 раза), у юношей с нарушением слуха – на 10,7 раза (48%) 

(32,7±1,3 раза). При этом средний результат в данном тесте как в начале, так и в 

конце исследования был лучше, чем у остальных юношей. 
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Рисунок 1 – Динамика результатов в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу» у пауэрлифтеров 15-16 лет с ОВЗ 

 

Рисунок 2 – Динамика результатов в тесте «поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек» у пауэрлифтеров 15-16 лет с ОВЗ 

В тесте «подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см», отра-

жающем силовую выносливость, в начале исследования в группе юношей с РАС 

средний результат был 1,7±0,77 раза, в конце исследования он стал 9,0±1,01 раза 

(рисунок 3). У юношей с УО средний результат до начала занятий пауэрлифтингом 

был 2,3±0,77 раза, после восьми месяцев занятий он стал 10,0±1,5 раза. У юношей с 

нарушением слуха средний результат до начала занятий пауэрлифтингом был 

6,0±0,87 раза, после восьми месяцев занятий он стал 12,3±1,5 раза. 

Таким образом, в данном тесте за период наблюдения средний результат 

больше всего изменился в группе юношей с РАС – на 7,3 раза (это в 5 раз), у юношей 

с УО средний результат улучшился на 7,7 раза (это в 4 раза). Меньше всего средний 

результат изменился у юношей с нарушением слуха – на 6,3 раза (в 2 раза), но у 

юношей из этой группы результаты как в начале, так и в конце исследования были 

значительно лучше, чем у других юношей. 

 

Рисунок 3 – Динамика результатов в тесте «подтягивание из виса лежа на низкой перекла-

дине 90 см» у пауэрлифтеров 15-16 лет с ОВЗ 
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 В упражнении «приседание со штангой на плечах» как в начале, так и в 

конце исследования больший вес за один повтор смогли взять юноши с нарушением 

слуха, но при этом прирост среднего результата у них был наименьшим – на 21,7 кг 

(36%). Юноши с РАС как в начале, так и в конце наблюдения смогли взять меньший 

вес, но при этом за семь месяцев тренировок у них оказался лучший средний при-

рост результата – на 26,4 раза (55%). В данном упражнении в начале исследования 

в группе юношей с РАС средний результат был 48,3±2,8 кг, в конце исследования 

он стал 74,7±4,1 кг (рисунок 4). У юношей с УО средний результат до начала заня-

тий пауэрлифтингом был 53,3±1,77 кг, после семи месяцев занятий он стал 

77,3±1,77 кг. У юношей с нарушением слуха средний результат до начала занятий 

пауэрлифтингом был 59,3±4,12 кг, после семи месяцев занятий он стал 81,0±5,14 кг. 

В упражнении «жим лежа» в динамике средних результатов были отмечены 

схожие изменения, как и в упражнении «приседание со штангой на плечах». 

Наибольший прирост результатов выявлен у юношей с РАС – на 33,4кг (118%), 

наименьший прирост у юношей с нарушением слуха – на 32,6 кг (76%). При этом 

абсолютные значения были выше у юношей с нарушением слуха, а наименьшие – у 

юношей с РАС. 

 

Рисунок 4 – Динамика результатов в упражнении «приседание со штангой на пле-

чах» у пауэрлифтеров 15-16 лет с ОВЗ 

В данном упражнении «жим лежа» в начале исследования в группе юношей 

с РАС средний результат был 28,3±3,8 кг, в конце исследования он стал 61,7±5,2 кг 

(рисунок 5). У юношей с УО средний результат до начала занятий пауэрлифтингом 

был 30,7±3,9 кг, после семи месяцев занятий он стал 65,0±5,6 кг. У юношей с нару-

шением слуха средний результат до начала занятий пауэрлифтингом был 42,7±75,3 

кг, после семи месяцев занятий он стал 75,3±4,59 кг. 

 

Рисунок 5 – Динамика результатов в упражнении «жим лежа» у пауэрлифтеров 15-16 лет с ОВЗ 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что юноши 15-16 

лет, занимающиеся пауэрлифтингом первый год, показывают результаты различ-

ные в разных нозологических группах, что свидетельствует об индивидуальных 

особенностях развития их силовых способностей. В результате проведенного эмпи-

рического исследования было показано, что развитие силовых способностей у пау-

эрлифтеров с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 

групп на начальном этапе подготовки имеет свои особенности, зависящие от пато-

логии занимающихся. Так, юноши с нарушением слуха имеют более развитые си-

ловые способности, чем остальные юноши. Но за семь месяцев занятий пауэрлиф-

тингом наиболее выраженные изменения в развитии силы произошли у юношей с 

расстройством аутистического спектра. При этом не выявлено достоверных разли-

чий между пауэрлифтерами с расстройством аутистического спектра и с умствен-

ной отсталостью в развитии силовых способностей. 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате тестирования юношей 15-16 лет, занимающихся пауэрлиф-

тингом, в начале исследования было определено, что юноши с нарушением слуха 

имеют более развитые силовые способности, чем остальные юноши.  

2. За семь месяцев занятий пауэрлифтингом наиболее выраженные изме-

нения в развитии силы произошли у юношей с расстройством аутистического спек-

тра, менее выраженная динамика изменения силы была отмечена в группе юношей 

с нарушением слуха. 

3. Проведенное исследование показало, что в развитии силовых способно-

стей не выявлено достоверных различий между пауэрлифтерами с расстройством 

аутистического спектра и с умственной отсталостью. 
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Потенциальные пути улучшения спортивной подготовленности легкоатлетов 

с поражением ОДА за счет интегральной подготовки 
Миронов Александр Алексеевич 

Ворошин Игорь Николаевич, доктор педагогических наук, доцент 

Дмитриев Игорь Викторович, доцент 

Зайко Дмитрий Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта 

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

Аннотация. На основе анализа доступной литературы и изучения мнения специа-

листов, работающих с легкоатлетами с поражением опорно-двигательного аппарата, выяв-

лена заниженная оценка влияния интегральной подготовки на возможность выведения 

спортсмена на пик формы к главному старту сезона. В легкой атлетике спорта лиц с пораже-

нием ОДА выявлена ситуация, связанная с нехваткой подводящих стартов, в результате чего 

спортсмен не может получить соревновательную практику на достаточном количественном 

уровне. В статье рассматривается возможность использования различных сторон интеграль-

ной подготовки для нивелирования нехватки подводящих стартов, за счет этого предполага-

ется частичная компенсация недостаточности соревновательного опыта. Интегральная под-

готовка в исследуемых дисциплинах реализуется на основе частичного моделирования со-

ревновательных условий и моделирования непосредственной соревновательной деятельно-

сти при внедрении различных видов спортивной подготовки в ходе учебно-тренировочного 

процесса – технической, физической, тактической, теоретической, психологической. Для 

внедрения интегральной составляющей в каждый из данных видов подготовки необходимо 

разработать определенный круг средств, которые частично или полностью будут моделиро-

вать определенные аспекты соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, интегральная подготовка, спортсмены с 

поражением ОДА, легкая атлетика. 
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disorder through integrated preparation 
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Zayko Dmitry Sergeevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 
Abstract. Based on the analysis of available literature and the opinions of specialists 

working with athletes with musculoskeletal impairments, a reduced assessment of the impact of 

integrated training on the athlete's ability to reach peak performance for the main season competition 

has been identified. In athletics, a situation related to a lack of qualifying races has been observed 

among individuals with musculoskeletal impairments, resulting in athletes not being able to gain 

sufficient competitive experience. This article explores the possibility of using various aspects of 

integrated training to compensate for the lack of qualifying races, thereby partially offsetting the 

deficiency in competitive experience. Integrated preparation in the studied disciplines is imple-

mented based on partial modeling of competitive conditions and modeling of direct competitive 

activities during the implementation of various types of sports training in the educational and train-

ing process - technical, physical, tactical, theoretical, and psychological. To incorporate the inte-

grated component into each of these types of training, it is necessary to develop specific tools that 

will partially or fully simulate certain aspects of competitive activity. 

Keywords: sports training, integral training, athletes with musculoskeletal disorder, ath-

letics. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В теории и методике спорта, в том числе спорта лиц с пора-

жением ОДА многие авторы выделяют интегральную подготовку в качестве само-

стоятельного вида спортивной подготовки, наравне с физической, технической, так-
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тической и другими видами, однако необходимо отметить, что многие авторы отме-

чают тесную взаимосвязь всех видов подготовки [1, 2]. 

Основные средства интегральной подготовки – это частичное и/или полное 

выполнение соревновательного упражнения, которое реализуется в условиях сорев-

новательного режима, а также это совокупность специально-подготовительных 

упражнений, которые максимально приближены по структуре и характеру проявля-

емых физических способностей к соревновательному [3, 4]. 

В ходе исследований выявлено упоминание зависимости конкретного вы-

бора физических упражнений для реализации спортивной подготовки к соревнова-

ниям по выбранной специализации от особенностей поражения опорно-двигатель-

ного аппарата [2, 3, 5]. Необходимо отметить, что учет данных особенностей в дис-

циплинах спорта лиц с поражением ОДА необходим в гораздо большей степени при 

сравнении с другими видами адаптивного спорта – спорт слепых, спорт ЛИН, спорт 

глухих. Также необходимо отметить, что из-за особенностей поражения опорно-

двигательного аппарата спортсмены могут использовать специально предназначен-

ное для конкретной спортивной деятельности оборудование – рейс ранны, беговые 

коляски, станки для метания, различные протезы, что также накладывает отпечаток 

на выбор специальных упражнений, и эта особенность также является уникальным 

отличием спорта лиц с поражением ОДА от других видов адаптивного спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На сегодняшний день в действующем 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с пора-

жением ОДА» в приложении № 5 представлен объем соревновательной деятельно-

сти для различных спортивных дисциплин, в том числе для дисциплин легкой атле-

тики (I, II, III функциональные группы) (табл. 1). 

Таблица 1 – Объем соревновательной деятельности для спортивных дисциплин легкой атле-

тики (I, II, III функциональные группы) 

Виды соревнова-

ний 

Этапы спортивной подготовки 

НП УТ ССМ ВСМ 

Контрольные 1 2 5 5 

Отборочные - 2 2 2 

Основные 1 1 1 1 

 

Из таблицы 1 видно, что на этапе, где предусмотрена спортивная подго-

товка спортсменов высокого класса – ВСМ, за год рекомендовано участие спортс-

мена в 8 соревнованиях различного уровня, при этом в дисциплинах легкой атле-

тики часто используются полугодичные или сдвоенные годичные макроциклы под-

готовки [5, 6]. При использовании этих вариантов макроцикла количество соревно-

ваний в сезон снижается до 4. Если ориентироваться на периодическую схему под-

готовки, предложенную авторами, и выполнить учет того, что основные объемы 

средств интегральной подготовки реализуются в специально-подготовительном 

этапе, этапе непосредственной предсоревновательной подготовки и соревнователь-

ном этапе подготовки, то получается значительный разброс объемов одних и тех же 

средств интегральной подготовки при использовании годичной однопиковой и 

сдвоенной годичной структуры годичного макроцикла. Так, продолжительность 

указанных выше периодов преимущественной реализации интегральной подго-

товки при использовании годичной однопиковой структуры годичного макроцикла 
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составляет пять месяцев; продолжительность указанных выше этапов преимуще-

ственной реализации интегральной подготовки при использовании сдвоенной го-

дичной структуры годичного макроцикла составляет шесть с половиной месяцев. 

Интегральная подготовка в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с по-

ражением ОДА, как и другие виды спортивной подготовки, не имеет четких границ, 

т.к. переплетается с другими видами специализированной спортивной подготовки – 

технической, физической, тактической, теоретической, психологической, технико-

конструкторской. При этом, чем ближе главный старт спортсменов высокой квали-

фикации в исследуемых дисциплинах, тем более запланировано концентрирован-

ным по использованию средств интегральной подготовки становится учебно-трени-

ровочный процесс. 

Важную роль в концентрации интегральной подготовки играет количество 

подводящих стартов, основными задачами которых является получение соревнова-

тельного опыта, совершенствование различных технических элементов в условиях 

соревновательной борьбы, отработка различных тактических схем ведения сорев-

новательной борьбы, развитие специальных физических качеств, повышение пси-

хологической устойчивости во время соревнований. 

Было проведено интервьюирование тренеров (n=20) на основе разработан-

ной анкеты. На вопрос «Достаточно количества соревнований на этапе спортивной 

подготовки атлетов высокого класса (ВСМ) прописанного в ФССП по виду спорта 

«спорт лиц с поражением ОДА» дисциплины «легкая атлетика» – 8 стартов различ-

ного уровня в зависимости от особенностей макроцикла – годичный, сдвоенный го-

дичный, полугодичный?» мнение всех тренеров совпало – они отметили необходи-

мость большего количества подводящих стартов при использовании полугодичной 

или сдвоенной годичной структуры макроцикла. При использовании годичного 

макроцикла мнение тренеров разделилось: 70% респондентов посчитали, что реко-

мендуемое количество стартов недостаточно, 30% посчитали, что такое количество 

стартов будет достаточным.  

На вопрос «Если количество стартов различного уровня меньше необходи-

мого, по Вашему мнению, в чем заключается проблематика при выступлении на 

главном старте?» мнения опрошенных тренеров в значительной степени разошлись. 

Из предложенных нами ответов 80% опрошенных ответили, что спортсмены в боль-

шей степени реагируют на раздражители, 75% ответили, что у спортсменов нет уве-

ренности в демонстрации максимального результата во время соревновательной 

борьбы, 65% отметили, что у спортсменов с ДЦП при недостаточной соревнователь-

ной практике возникает усиление спастики, остальные из предложенных вариантов 

ответов были отмечены менее 50% респондентов. На вопрос «На каком этапе под-

готовки наиболее целесообразно использовать интегральные тренировки различной 

направленности?» 75% отметили соревновательный этап, 45% этап НПП, 40% спе-

циально-подготовительный и базовый. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, в практике подготовки спортсменов высокого 

класса в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА выявлена не-

хватка подводящих стартов, что несет в себе значительную проблему в подготовке 

спортсменов к главному старту, при этом в доступной литературе не выявлено под-

ходов по выходу из сложившейся негативной ситуации. Можно сделать вывод, что 
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в практике работы по спортивной подготовке спортсменов высокого класса в иссле-

дуемых спортивных дисциплинах средства интегральной подготовки, которые, по 

нашему мнению, могут частично компенсировать нехватку соревновательного 

опыта используются недостаточно и поэтому малоэффективны. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость разработки и реализации специа-

лизированных и модернизированных программ по физическому воспитанию, способствую-

щих укреплению мышц спины у студентов. Представлена оздоровительная методика по 

улучшению осанки у студентов вуза, включающая совокупность комплексов силовой подго-

товки, пилатеса, стретчинга и занятий с элементами китайской борьбы шуайцзяо. Результаты 

исследования приведены в виде анализа диагностики осанки студентов на первичном и ито-

говом этапах эксперимента. Дана оценка эффективности использования оздоровительной ме-

тодики по улучшению осанки студентов. 

Ключевые слова: оздоровительная методика, физическое воспитание, здоровье 

студентов, осанка. 
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Abstract. The article argues for the necessity of developing and implementing specialized 

and modernized physical education programs aimed at strengthening the back muscles of students. 

A health-improving method for improving the posture of university students, including a set of com-

plexes of strength training, pilates, stretching and classes with elements of Chinese wrestling Shuai-

jiao, is presented. The research results are presented in the form of an analysis of students' posture 

diagnostics at the initial and final stages of the experiment. The effectiveness of the use of the health-

improving method to improve the posture of students is assessed. 

Keywords: health-improving methods, physical education, student health, posture. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в вузах неспортивного профиля у студентов наблю-

даются различные проблемы со здоровьем и физическим развитием. Одной из них 

являются заболевания опорно-двигательного аппарата. Профилактика осанки – 

оздоровительная задача высшей школы. Выбор специальных упражнений требует 

выявления основных причин возникновения отклонений от нормы правильной 

осанки [1, с. 966]. Большое значение для профилактики и коррекции осанки имеют 

индивидуальные самостоятельные занятия физическими упражнениями [2, с. 56], 

благодаря которым можно сформировать привычку держать осанку [3, с. 849]. За-

нятия йогой способствуют повышению показателей подвижности суставов [4, с. 

116], а использование упражнений, сочетающих восточную гимнастику 

тайцзицюань и упражнения на фитбол мячах способствуют уменьшению дисба-

ланса между постуральными мышцами спины [5, с. 55]. Несмотря на огромный 

научный интерес к проблеме формирования осанки у студентов высшей школы, сле-

дует отметить, что специальные оздоровительно-адаптированные методики и про-

граммы по улучшению осанки у студентов вуза встречаются не часто.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании принимали участие 230 

обучающихся в российских университетах.  Из них 117 человек – обучающиеся СЗФ 
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ФГОБОУ «Российский государственный университет правосудия» (Санкт-Петер-

бург); 113 человек – обучающиеся ФГАОУВО «Российский университет дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы» (Москва). Результаты медицинского обследова-

ния студентов подтвердили, что среди искривлений позвоночника у молодых людей 

чаще всего имеются такие, как как лордоз шейного и(или) поясничного отдела по-

звоночника, кифоз, сколиоз. С целью формирования ровной осанки, профилактики 

искривления позвоночника и укрепления мышц спины у студентов вуза нами раз-

работана оздоровительная методика, которая включала различные упражнения 

(рис. 1), а именно, силовую подготовку, пилатес, элементы китайской борьбы 

шуайцзяо и стретчинг. 

 
Рисунок 1 – Оздоровительная методика по улучшению осанки у студентов вуза 

Предполагаем, что использование данной оздоровительной методики ока-

жет благоприятное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата студен-

тов: повысит подвижность в суставах; укрепит мышцы спины и туловища; сформи-

рует равновесие в положении стоя; улучшит тонус мышечного корсета.  

Для проведения педагогического эксперимента студенты были условно 

распределены на контрольную (по две учебной группы) и экспериментальную 

группы (по две учебной группы) (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение студентов университетов в контрольную и экспериментальную 

группы 

Название 

групп 

Российский государственный уни-

верситет правосудия 

Российский университет дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы 

Контрольная 

(57 чел.) 

Эксперименталь-

ная (60 чел.) 

Контрольная 

(57 чел.) 

Эксперименталь-

ная 

(56 чел.) 

К-1     

К-2     

Э-1     

Э-2     
 

Занятия проходили в рамках элективных дисциплин по физической куль-

туре и спорту. Студенты групп К-1, К-2 занимались согласно требованиям рабочей 

О
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 м

ет
о
д

и
к
а 

п
о
 у

л
у
ч

ш
ен

и
ю

 
о
са

н
к
и

Силовая подготовка
Способствует укреплению мышц спины и 

туловища  

Пилатес

Позволяет сформировать правильное положение 
туловища во время выполнения упражнений; 

формирует осознанное выполнение движения с 
контролем шейного и поясничного отдела 

позвоночника;  статические и динамические 
упражнения направленны на укрепления мышцы 

спины

Элементы шуайцзяо
Способствует укреплению мышц спины в 
положении стоя, сохранению равновесия

Стретчинг
Способствует развитию гибкости мышц спины и 

верхнего плечевого пояса; улучшению тонуса 
мышечного корсета спины
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программы учебной дисциплины, Э-1, Э-2 – с использованием вышеперечисленных 

направлений физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты исследования представ-

лены в таблице 2 (начальный этап эксперимента), таблице 3 (итоговый этап экспе-

римента). 

Таблица 2 – Результаты диагностики осанки в контрольной и экспериментальной группах на 

начальном этапе педагогического эксперимента  
Контрольная группа 

Показатели тестирования Есть отклонения Нет отклонений 

Тест №1. Стоя у стены (определение лордоза в шейном 

и(или) поясничном отделе позвоночника) 

  

Тест №2. Наклон вперед (определение кифоза)   

Тест №3. Захват кистей в замок за спиной (определение 
сколиоза) 

  

Экспериментальная группа 

Показатели тестирования Есть отклонения Нет отклонений 

Тест №1. Стоя у стены (определение лордоза в шейном 
и(или) поясничном отделе позвоночника) 

  

Тест №2. Наклон вперед (определение кифоза)   

Тест №3. Захват кистей в замок за спиной (определение 

сколиоза) 

  

Таблица 3 – Результаты диагностики осанки в контрольной и экспериментальной группах на итоговом 

этапе педагогического эксперимента 

Контрольная группа 

Показатели тестирования Есть отклонения Нет отклонений 

Тест №1. Стоя у стены (определение лордоза в шейном 

и(или) поясничном отделе позвоночника) 

  

Тест №2. Наклон вперед (определение кифоза)   

Тест №3. Захват кистей в замок за спиной (определение 
сколиоза) 

  

Экспериментальная группа 

Показатели тестирования Есть отклонения Нет отклонений 

Тест №1. Стоя у стены (определение лордоза в шейном 

и(или) поясничном отделе позвоночника) 

  

Тест №2. Наклон вперед (определение кифоза)   

Тест №3. Захват кистей в замок за спиной (определение 

сколиоза) 

  

 

Данные таблиц подтверждают, что улучшились показатели итогового те-

стирования по определению осанки в контрольной и в экспериментальной группах. 

В контрольной группе уменьшилось количество студентов, не выполнивших тесты: 

стоя у стены – на 5%; наклон вперед – на 9%; захват кистей в замок за спиной – на 

1%. В экспериментальной группе: стоя у стены – на 8%; наклон вперед – на 13%; 

захват кистей в замок за спиной – на 16%.  

ВЫВОДЫ. Аналитическое исследование показало, что проблема осанки 

студентов и поиск путей её улучшения является актуальной и нашла отражение во 

многих трудах ученых. Авторами научных работ предложены различные способы 

для улучшения осанки, однако наиболее результативными отмечаются индивиду-

альные занятия с применением лечебной физической культуры (ЛФК). Многие выс-

шие учебные заведения не имеют возможности использования индивидуальных за-

нятий с применением ЛФК, поэтому альтернативной является групповая форма 
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проведения занятий физическими упражнениями с использованием индивидуаль-

ного подхода к каждому студенту, имеющему отклонение от нормы осанки (лордоз 

шейного или поясничного отдела позвоночника, кифоз, сколиоз). Также актуален 

выбор адекватных упражнений, способствующих укреплению мышц спины у зани-

мающегося. Во многих исследованиях подтверждено, что совокупность различных 

занятий физическими упражнениями благоприятно отражается на состоянии здоро-

вья и влияет на формирование осанки у молодого человека.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование показало положительную динамику в ис-

пользовании оздоровительной методики по улучшению осанки у студентов вузов. 

Различные виды упражнений используемой методики (силовые упражнения, пила-

тес, стретчинг, элементы китайской борьбы шуайцзяо) доказали эффективность не 

только при повторном тестировании студентов, но и при выполнении некоторых 

базовых упражнений – стойки, упоры, упражнения на равновесие. Проведенное ис-

следование подтверждает необходимость усиления или модернизации образова-

тельных программ в рамках дисциплин по физическому воспитанию (особенно для 

студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата) при помощи включе-

ния в образовательный процесс оздоровительных видов гимнастики.  
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Развитие общей и силовой выносливости на основе средств 

оздоровительной аэробики у женщин 25-35 лет 
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А.Н. Туполева, Набережночелнинский филиал, г. Набережные Челны 

Аннотация. За последнее десятилетие наблюдается снижение уровня физической 

подготовленности женщин первого зрелого возраста, связанное с ускоренным темпом жизни 

(нехватка времени), автоматизацией труда, появлением новых «сидячих» профессий, что 

приводит к гиподинамии и как следствие к заболеваниям различных систем организма. Как 

показывает ряд исследований, предотвращению этого процесса способствуют занятия физи-

ческой культурой, в том числе и оздоровительной аэробикой. В статье рассматриваются сред-

ства оздоровительной аэробики на основе танцевальной, степ- и слайд-аэробики, способству-

ющих эффективному повышению уровня развития общей и силовой выносливости женщин 

25-35 лет. 

Ключевые слова: женщины 25-35 лет, оздоровительная аэробика, общая и силовая 

выносливость.  

 

Development of general and power endurance on the basis of health-improving 

aerobics for women aged 25-35 
Romanenko Natalia Ivanovna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor  
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Kudyasheva Albina Nailyevna2, candidate of pedagogical sciences, associate professor 
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Chelny branch 

Abstract. Over the past decade, there has been a decrease in the level of physical fitness 

of women of the first adulthood, associated with an accelerated pace of life (lack of time), automa-

tion of labor, the emergence of new "sedentary" professions, which leads to hypodynamia and, as a 

result, to diseases of various body systems. As a number of studies show, physical education, in-

cluding health-improving aerobics, contributes to the prevention of this process. The article dis-

cusses the means of health-improving aerobics based on dance, step and slide aerobics, which con-

tribute to an effective increase in the level of development of general and power endurance of women 

25-35 years old. 

Keywords: women 25-35 years old, health-improving aerobics, general and power endurance. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Демографический кризис в России сопровождается негатив-

ными тенденциями в состоянии здоровья населения, в связи с чем привлекает осо-

бое внимание государства. Авторы некоторых исследований (Н.И. Дворкина, О.Д. 

Рябова, А.Б. Павлова, А.Н. Кудяшева) утверждают, что сокращение живого труда 

за счет автоматизации сводится к замене действий человека машиной, это, с одной 

стороны, облегчает труд, а с другой, приводит к снижению двигательной активно-

сти, что, несомненно, отражается на понижении функциональных возможностей и 

физической подготовленности трудоспособного населения, особенно женщин ре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

252 

 

продуктивного возраста [1, 2]. Известно, что особую значимость в физической под-

готовленности представляют результаты развития выносливости, определяющие 

работоспособность человека в целом. Выносливость развивается до 30 лет и далее 

без должной физической нагрузки начинает неуклонно снижаться. Проблемой со-

хранения здоровья населения занимаются различные специалисты не только в об-

ласти здравоохранения, но и в сфере физической культуры. Одним из популярных 

направлений у женщин является система фитнес и, в частности, оздоровительная 

аэробика, привлекающая новизной и пластичностью движений, музыкальностью и 

эмоциональностью занятий. Результаты исследований В.В. Сударь, Ю.О. Ефремо-

вой, А.В. Фоминой убеждают в эффективности применения занятий аэробикой в 

физическом воспитании женщин, способствующих улучшению физического и пси-

хоэмоционального состояния [3, 4]. Однако практикующие специалисты (О.С. Тро-

фимова, В.В. Сударь, А.Ю. Морозова К.В. Шкалаберда) выделяют ряд нерешенных 

проблем по поводу подбора адекватных средств физического воспитания, дозиро-

вания нагрузки по развитию выносливости и оценки эффективности различных ви-

дов двигательной активности [5, 6]. Данное обстоятельство и определило актуаль-

ность нашего исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – повышение уровня развития общей и силовой 

выносливости женщин 25-35 лет на основе средств оздоровительной аэробики.   

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Эксперимент осуществлялся в городе 

Краснодаре на базе фитнес-клуба «Дом физкультурника» в течение 6 месяцев. Под 

наблюдением находились 2 группы женщин 25-35 лет по 13 человек в каждой. Кон-

трольная группа выполняла комплексы аэробных и силовых упражнений, а жен-

щины экспериментальной группы занимались танцевальной, степ- и слайд-аэроби-

кой. В течение первых двух месяцев женщины экспериментальной группы посе-

щали танцевальную аэробику Dance mix, базирующуюся на различных танцеваль-

ных стилях; в течение следующих двух – степ-аэробику на основе базовых шагов и 

хореографических соединений; и последние два месяца – слайд-аэробику, основан-

ную на скользящих движениях, выполняемых во фронтальной плоскости. В основ-

ной части в занятиях степ- и слайд аэробикой выполнялся комплекс силовых упраж-

нений на различные группы мышц с весом отягощения в виде гантелей 1,5-2 кг 

(табл. 1). 

Обе группы женщин занимались 3 раза в неделю по 50-55 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При первоначальном тестировании вы-

носливости в 12-минутном тесте Купера и беге на 2000 м, а также при оценке дина-

мической силы в тестах прыжок в длину с места, сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа и подъем туловища в сед за 1 минуту у женщин 25-35 лет обеих групп обнару-

жены показатели, характеризующие уровень ниже среднего. По истечении 6 меся-

цев занятий танцевальной, степ- и слайд аэробикой с силовым компонентом выяв-

лено достоверное преимущество женщин экспериментальной группы по всем ис-

следуемым тестам. Наиболее статистически значимый (при Р ˂0,001) прирост обна-

ружен в 12-минутном тесте Купера (2100±13,7; 2500±12,2) и беге на 2000 м 

(14,7±0,3; 13,1±0,6). 
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Таблица 1 – Содержание и дозирование физической нагрузки женщин 25-35 лет 

Вид занятий Содержание Объем Интенсивность 

Танцевальная 

аэробика 

Танцевальные движения 

направлений Go-Go, 

Latina, House 

50-55 минут Темп музыки 130-136 

акц/мин 

ЧСС 50-80 от ЧСС 

max 

Степ-аэробика 

Хореографические комби-

нации на основе уни- и би-

латеральных шагов, ра-

зученных методом моди-

фикации. Комплекс сило-

вых упражнений на 

мышцы спины, груди, жи-

вота. 

50-55 минут 

4-6 силовых 

упражнений 

3х16-24 по-

вторений 

Темп музыки 132-134 

акц/мин 

ЧСС 50-80 от ЧСС 

max 

Слайд аэробика 

Латеральное скольжение 

на основе базовых шагов. 

Комплекс силовых упраж-

нений на мышцы ног, пле-

чевого пояса, рук, живота. 

50-55 минут 

4-6 силовых 

упражнений 

3х16-24 по-

вторений 

Темп музыки 130-132 

акц/мин 

ЧСС 50-80 от ЧСС 

max 

 

Также женщины достоверно (при Р ˂0,05) улучшили свой результат в тесте 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа (4,5±0,5; 6,7±0,8), оценивающем силовую вы-

носливость мышц рук. Более статистически значимый (при Р˂0,01) прирост обна-

ружен в тестах прыжок в длину с места (166,1±1,2; 171,4±0,6) и подъем туловища в 

сед за 1 минуту (21,2±1,8; 30,5±1,1), оценивающих динамическую силу мышц ног и 

брюшного пресса соответственно. По всем исследуемым тестам установлены меж-

групповые различия (при Р ˂0,05). Женщины экспериментальной группы с уровня 

ниже среднего перешли на средний и выше среднего. 

Наибольший темп прироста выявлен в тесте сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа – 48,8%, на втором месте подъем туловища в сед – 43,8% и на третьем 

12 минутный тест Купера – 19% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Относительный прирост показателей общей и силовой выносливости женщин 

25-35 лет 

ВЫВОДЫ. Анализ научно-методической литературы показал необходи-

мость подбора адекватных средств физического воспитания, дозирования нагрузки 

по развитию выносливости и оценки эффективности различных видов двигательной 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Купера Бег 2000 м Прыжок в 
длину

Сгибание рук 
лежа

Подъем в сед

19

-10,8

2,6

48,8
43,8

4,5

-6,7

0,9

19,6 16,3

%

Экспериментальная группа Контрольная группа 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

254 

 

активности. В соответствии с данным обстоятельством было предложено внедрить 

в процесс физического воспитания женщин 25-35 лет средств оздоровительной 

аэробики на основе танцевальной, степ- и слайд аэробики с силовым компонентом. 

Первичное тестирование физической подготовленности женщин 25-35 лет пока-

зало, что развитие общей и силовой выносливости находится на уровне ниже сред-

него. В ходе проведенного 6-месячного исследования доказана эффективность ис-

пользования аэробного и силового компонентов, входящих в занятия танцевальной, 

степ- и слайд аэробики, что способствует повышению физической подготовленно-

сти женщин 25-35 лет, а именно развитию общей и силовой выносливости по срав-

нению с традиционным подходом.  
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Влияние дренажных акробатических упражнений 

на дыхательную систему занимающихся 
Семенова Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук 

Витун Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Аннотация. В настоящее время фиксируется рост числа заболеваний дыхательной 

системы во всех возрастных группах населения. Особенно часто подвержены таким заболе-

ваниям дети младшего школьного возраста. В связи с этим преподавателями физической 

культуры и тренерами по различным видам спорта постоянно осуществляется поиск средств 

и методов, способствующих профилактике различных заболеваний занимающихся, в том 

числе и заболеваний дыхательной системы. В статье рассматриваются теоретические основы 

положительного влияния акробатических упражнений на организм занимающихся с целью 

профилактики и предупреждения заболеваний дыхательной системы. В процессе исследова-

ния были определены и внедрены в тренировочный процесс детей младшего школьного воз-

раста, занимающихся акробатикой, специальные дренажные акробатические упражнения. В 

статье представлены результаты исследования влияния акробатических упражнений на ды-

хательную систему занимающихся, достоверно подтверждающие их результативность. 

Ключевые слова: дыхательная система, акробатика, тренировочный процесс, фи-

зическое развитие, дренажные упражнения. 
 

The impact of drainage acrobatic exercises on the respiratory system 

of practitioners 
Semenova Irina Vitalievna, candidate of pedagogy  

Vitun Elena Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Orenburg State University, Orenburg 

Abstract. Currently, there is an increase in the number of respiratory system diseases in 

all age groups of the population. Children of primary school age are particularly susceptible to such 

illnesses. In connection with this, physical education teachers and coaches in various sports are con-

stantly searching for means and methods to prevent various diseases in those who participate, in-

cluding respiratory system diseases. This article discusses the theoretical foundations of the positive 

impact of acrobatic exercises on the bodies of those who participate, with the aim of prevention and 

mitigation of respiratory system diseases. During the research process, special drainage acrobatic 

exercises were identified and implemented into the training process for younger school-age children 

practicing acrobatics. The article presents the results of the study on the impact of acrobatic exercises 

on the respiratory system of those who participate, confirming their effectiveness. 

Keywords: respiratory system, acrobatics, training process, physical development, drain-

age exercises. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Болезни дыхательной системы представляют собой большую 

группу заболеваний различного происхождения и относятся к наиболее распростра-

ненным заболеваниям. Исследовательскими данными установлено, что в Россий-

ской Федерации растет заболеваемость органов дыхания, и положение еще больше 

ухудшилось после пандемии, связанной с заболеванием КОВИД-19 [1] .  

Кроме того, факторами, усугубляющими заболеваемость дыхательной си-

стемы человека, являются: ухудшение экологической обстановки, нарушение здо-

рового образа жизни, частая подверженность стрессам. Профилактика болезней ор-

ганов дыхания является залогом долгой и счастливой жизни. Занятия спортом оздо-

равливают организм занимающихся, а также служат отличным средством профи-

лактики многих заболеваний и заболеваний дыхательной системы, в том числе. В 

нашем исследовании мы хотим обратить внимание на часто встречающуюся забо-

леваемость детей младшего школьного возраста. Для детей этого возраста харак-

терно то, что они переживают адаптацию к новому жизненному этапу – занятиям в 
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школе, что, несомненно, сказывается на их иммунной системе, которая часто дает 

сбой. В качестве средств профилактики заболеваний органов дыхания мы решили 

использовать акробатические упражнения, обладающие, по мнению многочислен-

ных ученых, достаточным потенциалом для этого [2, 3].  

Акробатика является видом спорта, объединяющим многочисленные 

группы физических упражнений. Средствами акробатики признаны акробатические 

упражнения и их элементы. Все акробатические упражнения и элементы отлично  

тренируют все мышечные группы, тем самым способствуя развитию силы, 

выносливости занимающихся, укреплению их вестибулярного аппарата, улучше-

нию координации движений, ориентации в пространстве [2]. Большинство акроба-

тических упражнений считаются дренажными, так как они способствуют физиоло-

гическому отделению мокроты из бронхолегочного отдела занимающихся. 

Систематические занятия акробатикой оказывают положительное влияние 

на дыхательную систему: 

– повышают эластичность межреберных хрящей, в результате чего проис-

ходит увеличение подвижности диафрагмы;  

– укрепляют дыхательную мышцу (диафрагму) и межреберные мышцы;  

– повышают жизненную емкость легких (ЖЕЛ);  

– формируют правильное дыхание (замедленный углубленный выдох с во-

влечением мышц брюшного пресса); 

– улучшают процесс газообмена в легких, в кровеносной системе (артери-

альная кровь насыщается кислородом, углекислый газ удаляется) [3]. 

Повышая интенсивность протекания всех физиологических процессов в ор-

ганизме, физические упражнения оказывают не только оздоровительное действие при 

заболеваниях органов дыхания, но и создают предпосылки для использования других 

механизмов лечебного действия, а также активизируют защитные силы организма.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – рассмотреть влияние дренажных акробатиче-

ских упражнений на дыхательную систему детей младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате анализа 

специальной литературы нами были получены сведения о том, что акробатические 

упражнения обладают дренажной функцией [3, 4]. Таким образом, нами было при-

нято решение провести исследование по изучению влияния таких упражнений на 

функцию внешнего дыхания у детей.  

Исследование, в котором приняли участие 92 учащихся 1-2 классов, зани-

мающихся акробатикой, проводилось в течение учебного года на базе спортивного 

комплекса «Олимпийский». Для этого занимающиеся были распределены на две 

группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). Учащиеся контрольной 

группы занимались физической культурой только в рамках обязательных занятий в 

школе. Учащиеся экспериментальной группы помимо обязательных занятий физи-

ческой культурой посещали дополнительные занятия акробатикой два раза в не-

делю. Такие занятия проводились с использованием комплексной методики, разра-

ботанной авторами и содержащей дренажные акробатические упражнения, акроба-

тические элементы, несложные комбинации акробатических упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. До начала исследования нами были 

проанализированы данные занимающихся, взятые из результатов прохождения ими 

медицинских осмотров, в которых отражались показатели функции дыхательной 
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системы и заболеваемости ОРЗ и ОРВИ за год. Было отмечено, что в среднем дети 

болеют простудными заболеваниями 3-4 раза в год. 

Далее у детей при помощи спирометра была определена жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), а затем проведена проба Генчи. 

Жизненная емкость легких служит важным показателем здоровья, так как 

по ней можно судить о выносливости организма при физических нагрузках, которая 

способствует лучшему обеспечению клеток и тканей организма человека кислоро-

дом. Нормальные показатели ЖЕЛ для детей исследуемого возраста должны нахо-

диться в диапазоне 1,2-1,8 л. 

Проба Генчи позволяет оценить состояние дыхательной системы и устойчи-

вость организма к гипоксии. Проба Генчи заключается в том, что после нескольких спо-

койных дыхательных циклов нужно выполнить глубокий выдох и задержать дыхание 

на максимальное время. Время задержки дыхания для детей 8-9 лет – 12-13 секунд. 

Полученные на начальном этапе исследования данные занимающихся от-

ражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Функциональные показатели детей в начале эксперимента 

Группы Показатели ЖЕЛ Проба Генчи 

Количество занимающихся (%) 

1 ±0,1 1,4±0,1 1,8±0,1 Менее 

12 се-

кунд 

Более 

12 се-

кунд 

Контрольная группа 56,5 39,1 4,3 52,2 47,8 

Экспериментальная 

группа 

60,9 30,4 8,6 54,3 45,7 

 

Как указывалось ранее, учащиеся были распределены по двум группам, 

каждая из которых в течение учебного года занималась по своей программе. В за-

нятия для учащихся экспериментальной группы в отличие от учащихся контроль-

ной группы были добавлены тренировочные занятия по акробатике. 

Акробатика является прикладным видом спорта, ее элементы можно вклю-

чать в занятия для развития всех основных физических качеств, а также в профес-

сионально-прикладную физическую подготовку. 

Все акробатические упражнения делятся на три группы: 

– акробатические прыжки: сальто, перевороты, перекаты; 

– упражнения на баланс: стойки на руках, плечах, лопатках; 

– «бросковые упражнения»: выполняются в паре или в группах путем под-

брасывания партнера и выполнения им в «полете» акробатических элементов [2]. 

В программу учащихся ЭГ включали несложные акробатические упражне-

ния и элементы, соответствующие их возрастным особенностям: все виды кувыр-

ков, перекаты, перевороты, стойки на плечах и лопатках, упражнения, в результате 

которых происходит частое перемещение в пространстве. 

Различное сочетание перечисленных упражнений позволяет растущему ор-

ганизму быстрее адаптироваться в пространстве, тренирует вестибулярный аппарат, 

а собственно дренажные упражнения ликвидируют застойные явления в бронхоле-

гочной системе. 

В конце учебного года снова было проведено тестирование учащихся по 

тем же пробам, результаты отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Функциональные показатели детей в конце эксперимента 

Группы Показатели ЖЕЛ Проба Генчи 

Количество занимающихся (%) 

1 ±0,1 1,4±0,1 1,8±0,1 Менее 

12 се-

кунд 

Более 

12 се-

кунд 

Контрольная группа 52,2 41,3 6,5 47,3 52,7 

Экспериментальная 

группа 

34,8 43,5 21,7 68,4 31,6 

 

Сравнительный анализ полученных в ходе исследования данных свидетель-

ствует о положительной динамике таких показателей, как жизненная емкость лег-

ких и проба Генчи у занимающихся экспериментальной группы, а также отмечается 

снижение заболеваемости простудными заболеваниями в 1,5 раза. У учащихся кон-

трольной группы показатели изменились незначительно, заболеваемость ОРЗ и 

ОРВИ сохраняется на прежнем уровне. 

ВЫВОДЫ. Для профилактики заболеваний дыхательной системы, число 

которых в последнее время увеличивается, необходим поиск эффективных средств 

и методов. Одним из таких средств являются дренажные акробатические упражне-

ния, внедрение которых в тренировочный процесс занимающихся показало поло-

жительные результаты. Сравнение динамики результатов исследования экспери-

ментальной и контрольной групп дает объективное представление о существенном 

преимуществе использования акробатических упражнений, их элементов и комби-

наций в процессе занятий с учащимися перед традиционными 

средствами. На наш взгляд, следует рассмотреть включение несложных ак-

робатических упражнений в учебный процесс по физической культуре в школе. 
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Влияние занятий функциональным тренингом на повышение 
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Аннотация. В статье представлено исследование по разработке методики занятий 

функциональным тренингом для юношей 20-21 года, занимающихся в фитнес-клубе. Мето-

дика включает упражнения с весом собственного тела, упражнения на тренажерах со свобод-

ными весами, комплексы упражнений с подвесными петлями ТРХ, круговой тренинг с обо-

рудованием и др. Раскрыто содержание занятий функциональным тренингом и результаты 

экспериментальной работы по улучшению показателей физической подготовленности юно-

шей 20-21 года. Выявлена положительная межгрупповая динамика за период формирующего 

педагогического эксперимента в тестах, оценивающих силовую выносливость, быстроту и ско-

ростно-силовые возможности. 

Ключевые слова: функциональный тренинг, юноши 20-21 года, физическая подго-

товленность. 

 

The impact of functional training on improving the physical fitness of young men 
Trofimova Olga Sergeevna1, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Smirnov Dmitry Aleksandrovich1 

Mazurenko Evgeny Anatolyevich2  
1Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar 
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Abstract. The article presents a study on the development of a methodology for functional 

training sessions for young men aged 20-21 who are engaged in a fitness club. The methodology 

includes exercises with body weight, exercises on weight machines, TRX suspension exercises, cir-

cuit training with equipment, and more. The content of functional training sessions and the results 

of experimental work to improve the physical fitness indicators of young men aged 20-21 are dis-

closed. Positive intergroup dynamics were identified during the period of the formative pedagogical 

experiment in tests assessing strength endurance, speed, and power capabilities. 

Keywords: functional training, young men 20-21 years old, physical fitness. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Здоровье человека определяется совокупностью мероприятий 

по его формированию и поддержке в течение всей жизни. В последние годы уровень 

здоровья выпускников школ, которые становятся студентами вузов нашей страны, 

значительно снизился [1]. В современном мире выявлена тенденция снижения 

здоровья мужской половины населения страны, чему способствуют 

малоподвижный образ жизни и прогресс 21 века [2, 3].  

Решением данной актуальной проблемы может быть организация 

оптимальной двигательной активности в рамках современного направления – 

функционального тренинга. Е.И. Ончукова, Е.Н. Руденко, Л.А. Калинин, А.М. Баев 

особенность данного направления видят в использовании доступных физических 

упражнений, что позволяет поддерживать и совершенствовать двигательные 

функции занимающихся в направлении обеспечения повседневной двигательной 

деятельности [4]. Таким образом, современные физкультурно-оздоровительные 

виды двигательной активности являются уникальным сочетанием существующих 

систем, изменение которых по содержанию и направленности создает 
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соответствующие предпосылки для систематического развития физических качеств 

и соблюдения принципов здорового образа жизни занимающихся. 

Основным методическимм подходом к фитнес-тренировкам с 

использованием функционального тренинга с юношами является подбор различных 

средств при различной интенсивности физических нагрузок. Следовательно, на 

сегодняшний день актуальным является  определение особенностей занятий 

функциональным тренингом с юношами 20-21-летнего возраста. Данное 

обстоятельство определило направление научной работы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработать и экспериментально обосновать 

методику занятий на основе средств функционального тренинга, направленную на 

повышение физической подготовленности юношей 20-21 года.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе научного исследования для 

подтверждения гипотезы и решения поставленных задач применялись следующие 

методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, пе-

дагогическое наблюдение, тестирование физической подготовленности, формиру-

ющий педагогический эксперимент, методы математической статистики. Экспери-

мент проводился на базе фитнес-клуба «Станичный» ст. Полтавской Красноармей-

ского района Краснодарского края. В исследовании приняли участие 27 юношей 20-

21 года. В экспериментальную группу вошли юноши в количестве 14 человек, изъ-

явившие желание заниматься функциональным тренингом. Занятия проводились 

три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в четырехмесячный пе-

риод. 13 юношей составили контрольную группу, занимались они также три раза в 

неделю, но самостоятельно в условиях того же фитнес-клуба. 

Основные организационно-методические особенности разработанной ме-

тодики занятий функциональным тренингом с юношами в экспериментальной 

группе представлены в таблице 1. Всем юношам, участвующим в экспериментальной 

работе, была предложена содержательная часть методики занятий функциональным 

тренингом, отличающаяся содержательной частью в зависимости от дня недели. Ин-

тенсивная работа продолжалась до 80 минут. К концу занятия функциональным тре-

нингом дыхание занимающихся должно восстановиться и быть спокойным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для определения двигательной подго-

товленности занимающихся использовали тестирование. Исследовали показатели у 

испытуемых по следующим контрольным упражнениям: тесты «поднимание туло-

вища из положения лежа за 1 минуту» и «сгибание/разгибание рук в висе на высо-

кой перекладине» для оценки силовой выносливости, тест «бег 3 км» для оценки 

общей выносливости, тест «бег 100 м» для оценивания быстроты, «прыжок в длину 

с места» и «приседания за 30 с», оценивающие скоростно-силовые возможности. 

Тестирование показателей физической подготовленности юношей 20-21 

года мы проводили до начала и после четырех месяцев экспериментальных занятий 

функциональным тренингом (таблица 2). На первичном тестировании не было вы-

явлено статистически значимых различий между исследуемыми показателями в 

обеих группах. На тестировании, которое проходило спустя четырехмесячный пе-

риод, мы зафиксировали относительный прирост во всех изучаемых показателях, 

как в экспериментальной группе, так и в контрольной.  
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Таблица 1 – Методика занятий функциональным тренингом с юношами 20-21 года  

               Занятия 
Часть  

понедель-

ник  
среда пятница  

Разминка  

(10-15 мин) 

60-80% от ЧСС 

max. 

Задача: подготовка организма занимающихся к предстоящей ра-

боте 

Растяжка тела, ходьба (бег) на беговой дорожке. Динамический 

стретчинг 

Основная 
(45-50мин) 

50–60% от 1 ПМ 

Задача: повышение физического состояния занимающихся  

ком-

плексы 

упражне-

ний с под-

весными 

петлями 

ТРХ 

60–70% от 

ЧСС max 

круговой тренинг с оборудо-

ванием (жим лежа, сгибания 

рук в блочном тренажере, 

жим с груди в раме Смита, 

разводка гантелей в горизон-

тальной скамье, скручивания 

на римском стуле 

3 круга (отдых между кру-

гами 2 мин) 

упражнения на 

тренажерах со 

свободными ве-

сами 

(16-20 повторе-

ний по 3-4 круга) 

упражнения с ве-

сом по 30 с. 16-20 

повторений 

Заключительная 

(10-15 мин) 

40-50% от ЧСС 

max. 

Задачи: восстановление дыхания, снижение ЧСС 

Статодинамический стретчинг, упражнения на восстановление 

дыхания 

 
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности юношей 20-21 года за период педагоги-

ческого эксперимента (Мm) 

Тесты 

Экспериментальная группа 

(n=14) 
Контрольная группа (n=13) 

исходные 

данные 

итого-

вые дан-

ные 

t Р 

исходные 

данные 

итоговые 

данные t Р 

сгибание/разгибание 

рук в висе на высокой  

перекладине  (раз) 

 
7,7±1,3 

 
12,2±1,1* 2,64 ˂0,01 

 
7,8±0,9 

 
9,9±1,1 1,48 >0,05 

поднимание туловища 

из положения лёжа за 

1 минуту (раз) 

 

37,4±0,7 

 

46,3±1,1 3,59 ˂0,01 

 

36,8±1,9 

 

45,2±1,4 3,56 ˂0,01 

бег 3 км (мин) 13,2±0,4 12,2±0,2 2,24 ˂0,05 12,9±0,8 12,5±0,4 0,45 >0,05 

бег 100 м (с) 13,9±0,4 12,5±0,1* 3,40 ˂0,05 14,1±0,2 13,3±0,3 2,22 ˂0,05 

прыжок в длину с ме-

ста (см) 

204,32,4 225,72,3* 6,44 ˂0,01 201,22,8 214,23,9 2,71 ˂0,05 

приседания за 30 с 

(кол.раз) 

28,7±0,9 33,1±0,7 
3,86 ˂0,05 

29,1±1,2 31,2±0,8 1,46 >0,05 

Примечание: Р – достоверность различий по t –критерию Стьюдента при 0,05 (t табличное ЭГ-2,056; 
КГ-2,064) ;  * - итоговый показатель достоверности между исследуемыми группами, при Р<0,05 

 

Однако, проведя анализ средних статистических характеристик физиче-

ской подготовленности юношей выявили, что произошли достоверные изменения 

внутри групп, однако если в экспериментальной группе они были выявлены во всех 
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изучаемых тестах,  то в контрольной группе  только в тестах – поднимание туло-

вища из положения лёжа за 1 минуту, бег 100 м, прыжок в длину с места, согласно 

t-критерию (р<0,05), что также, на наш взгляд, говорит об эффективности самосто-

ятельных занятий в фитнес-клубе и комплексном развитии физических качеств.  

В целом положительная межгрупповая динамика за период формирую-

щего педагогического эксперимента просматривается в тестах, оценивающих сило-

вую выносливость, быстроту и скоростно-силовые возможности (Р<0,05). Таким об-

разом, можно утверждать, что выявлено положительное влияние занятий функцио-

нальным тренингом на повышение показателей физической подготовленности юно-

шей 20-21 года, следовательно, разработанное содержание занятий по эксперимен-

тальной методике можно рекомендовать для внедрения в работу оздоровительных 

и спортивных организаций. 

ВЫВОДЫ. Разработанная экспериментальная методика занятий функци-

ональным тренингом для юношей основана на средствах и методах силового тре-

нинга. Использовали упражнения с весом собственного тела, упражнения на трена-

жерах со свободными весами, комплексы упражнений с подвесными петлями ТРХ, 

круговой тренинг с оборудованием и др. Занятия по экспериментальной методике 

оказали положительное влияние на все изучаемые показатели. Констатируя резуль-

таты данного научного исследования, считаем занятия функциональным тренингом 

весьма перспективной инновационной технологией, которая расширяет двигатель-

ные возможности юношей 20-21-летнего возраста по физическому самосовершен-

ствованию. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378.937:159 

Педагогические условия формирования готовности будущих педагогов к 

деятельности по проектированию психологически безопасной образовательной среды 
Бухтоярова Елена Александровна 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск 

Аннотация. Запрос общества на формирование компетенций у будущих педагогов 

в вузе по проектированию безопасной и комфортной образовательной среды (ПБОС) явля-

ется актуальным в условиях социальной нестабильности, экономической напряженности в 

российском обществе. Поливариантная образовательная среда вуза позволяет сформировать 

у будущего педагога компетенции, систему знаний основ психологической безопасности, 

навыки по оценке рисков и угроз безопасности участников образования, навыки конструиро-

вания программ профилактики и коррекции девиантных и деструктивных проявлений в об-

разовательных организациях. Сформированный операционально-практический компонент 

готовности будущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС предполагает нали-

чие у студентов навыков применения технологий медиации для регулирования конфликтного 

поведения субъектов образования, способность оказывать помощь детям и подросткам по 

формированию конструктивных моделей поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях. 

Верификация разработанной модели формирования готовности студентов к такому виду про-

фессиональной деятельности обеспечивается наличием пространственно-предметного, соци-

ально-психологического и психодидактического компонентов поливариантной образова-

тельной среды в вузе. 

Ключевые слова: педагогические условия, проектирование психологической без-

опасности, поливалентная образовательная среда, медиативные технологии. 

 

The pedagogical conditions for developing future educators' readiness for designing 

a psychologically safe educational environment 
Bukhtoyarova Elena Aleksandrovna 

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract. The request from society for the development of competencies in future educa-

tors at the university level in the design of a safe and comfortable educational environment (PBOS) 

is relevant in the conditions of social instability and economic tension in Russian society. The 

polyvariant educational environment of the university allows for the formation of competencies in 

future educators, a system of knowledge in the basics of psychological safety, skills in assessing 

risks and threats to the safety of education participants, and skills in designing prevention and cor-

rection programs for deviant and destructive behaviors in educational organizations. The operation-

ally-practical component of readiness for future educators in PBOS design implies that students have 

the skills to apply mediation technologies to regulate conflict behavior among education subjects 

and the ability to assist children and adolescents in forming constructive behavior models in stressful 

and conflict situations. The verification of the developed model for preparing students for this type 

of professional activity is ensured by the presence of spatial-subject, socio-psychological, and psy-

chodidactic components in the polyvariant educational environment at the university. 

Keywords: pedagogical conditions, design of psychological safety, polyvalent educa-

tional environment, mediation technologies. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях социальной нестабильности, кризиса воспитания 

в обществе, агрессивного дискурса СМИ, увеличения количества инцидентов кон-

фликтов и деструктивных проявлений (травля, кибербуллинг, суицидальные по-

пытки, скулшутинг, агрессивное поведение и др.) в образовательных организациях 

актуализируется запрос к системе высшего профессионального образования на под-
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готовку специалистов, обладающих компетенциями по преодолению угроз психо-

логической безопасности в образовательной среде посредством применения совре-

менных технологий регулирования конфликтных ситуаций в образовательном про-

странстве. 

 В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» [1] медиативные технологии определены как эффективные инструменты 

в создании условий психологической безопасности, формирования конструктивных 

моделей поведения у обучающихся в стрессовых, конфликтных ситуациях в обра-

зовательной среде.   

Диагностическое исследование уровня сформированности готовности бу-

дущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС по операционально-

практическому критерию, проведенное в период 2020-2023 гг. в ЮУрГГПУ вы-

явило положительное влияние поливариантной образовательной среды педагогиче-

ского вуза на функционирование разработанной модели профессиональной подго-

товки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблеме поиска моделей 

модернизации системы подготовки будущих педагогов к деятельности по проекти-

рованию ПБОС в учебных заведениях посвящены работы многих ученых. А. Г. 

Асмолов [2] подчеркивает значимость формирования лидерских качеств у педагога 

в современных условиях неопределенности, И.В. Балашова [3] выделяет эффектив-

ные стратегии педагогов по обеспечению ПБОС. Работы Е.В. Егоровой [4], А.Л. Ко-

белевой [5], М.Г. Сергеевой [6] содержат научное обоснование использования педа-

гогами технологий проектирования при создании ПБОС.  

В продолжении научного поиска на основе существующих научных иссле-

дований в 2020-2023 гг. в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» апробирована модель форми-

рования готовности будущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС. 

В экспериментальной работе приняли участие 94 студента четырех студенческих 

групп педагогического университета. 

Образовательная программа для первой экспериментальной группы (ЭГ-1) 

была дополнена элективным курсом «Основы проектирования ПБОС». Программа 

второй группы (ЭГ-2) дополнялась практико-ориентированным спецкурсом «Лабо-

ратория медиации». Для студентов экспериментальной группы (ЭГ-3) в основную 

программу профессиональной подготовки включались одновременно два этих элек-

тивных курса.  

Практические и лабораторные занятия курсов проводились на базе общеоб-

разовательных учреждений, где студенты включались в добровольческие меропри-

ятия «Педагогического отряда». Студенты-добровольцы реализовывали проекты, 

направленные на повышение сплоченности в детском коллективе и формирование 

навыков бесконфликтного общения в классных коллективах образовательных учре-

ждений Курчатовского района города Челябинска, в роли волонтеров-ровесников 

Школьных служб примирения помогали разрешать конфликты в классных коллек-

тивах, участвовали в мероприятиях профилактических акций «Мир добра и толе-

рантности», «Дети улиц», направленных на предотвращение кризисных ситуаций в 

образовательных организациях.  
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 В условиях поливариантной образовательной среды вуза, включающей в 

себя пространственно-предметный (оснащенное помещение с информационно-ин-

фраструктурными ресурсами с наличием коммуникативных площадок практиче-

ского взаимодействия студентов с детьми и молодежью), социально-психологиче-

ский (безопасный дискурс студентов с наставниками, преподавателями с высокой 

психологической культурой, использующих интерактивные и дистанционные 

формы обучения в педагогическом вузе) и психодидактический (развивающая 

среда, вариативные формы обучения) компоненты [7]. 

В таблице 1 представлены последовательность и тематическое содержание 

этапов формирования операционально-практического компонента готовности буду-

щих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС в вузе. 

Таблица 1 – Этапы формирования операционально-практического компонента готовности 

будущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС 

Этап формиро-

вания  

Тематическое содержание  

1.Теоретико- ме-

тодологический  

Современные теоретические и методологические подходы к обес-

печению психологической безопасности в ОО; Нормативно-право-

вое обеспечение безопасности образовательной среды: законода-

тельные акты, нормативные документы; Параметры, критерии 

ПБОС; Угрозы и риски нарушения психологической безопасности 

в ОУ 

2.Теоретико-

практический  

Внутришкольное и сетевое взаимодействие специалистов по про-

филактике школьного насилия: формы, уровни и направления дея-

тельности; Модели обеспечения ПБОС; Система оценки ПБОС: 

теоретический, психометрический уровень, организационно- педа-

гогический уровень; Институционально-нормативные предпосылки 

применения медиативных технологий в образовательных организа-

циях; Конфликт как социальное явление. Конфликт: функции, 

структура, динамика конфликтов в образовательной организации 

(ОО); Основные причины и участники конфликтов в ОО, стратегии 

поведения в конфликте; Медиативные технологии как основной ин-

струмент регулирования деструктивных проявлений и профилак-

тики девиантного поведения обучающихся в образовательной 

среде; Школьная медиация: цель, задачи, принципы, этапы, направ-

ления (виды) деятельности 

3.Операцио-

нально-практи-

ческий 

Экспертиза образовательной среды И. А. Баевой (параметры, кри-

терии): зона проблем, направления и задачи профилактической ра-

боты в образовательной среде; Разработка и реализация проектов 

ПБОС; Медиативные технологии в практике педагога: функции пе-

дагога-медиатора. Техники и приемы межличностного общения в 

управлении конфликтами в профессиональной деятельности педа-

гога. Урегулирование конфликтов в ученическом коллективе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Педагогические условия формирова-

ния готовности будущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС в вузе 

обеспечили успешное функционирование разработанной модели средствами про-

ектно-исследовательских, медиативных технологий (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Результаты диагностического исследования уровня сформированности готовно-

сти будущих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС по операционально-прак-

тическому критерию  

Сравнение уровней сформированности операционально-практического 

компонента готовности на заключительном и начальном этапах верификации мо-

дели позволяет констатировать увеличение процентной доли студентов со средним 

уровнем в ЭГ-1 на 17%, в ЭГ-2 на 14% студентов группы, в ЭГ-3 на 27%, что под-

тверждает успешность функционирования модели формирования готовности буду-

щих педагогов к деятельности по проектированию ПБОС в условиях поливариант-

ной образовательной среды вуза. 

ВЫВОДЫ. Модернизация системы профессиональной подготовки педаго-

гов в условиях социально-экономической напряженности в российском обществе 

является актуальным запросом к системе высшего образования. Институционально-

нормативные предпосылки, содержащиеся в нормативно-правовых документах, со-

временные научные исследования сформировали установку на подготовку педаго-

гов, обладающих профессиональными компетенциями и навыками применения ме-

диативных технологий по предотвращению угроз нарушения психологической без-

опасности для субъектов образования, профилактику девиантных и деструктивных 

форм поведения в учебных учреждениях. 

Диагностическое исследование уровня сформированности готовности бу-

дущих педагогов ЮУрГГПУ к деятельности по проектированию ПБОС по операци-

онально-практическому критерию готовности выявило положительное влияние 

условий поливариантной образовательной среды вуза на функционирование разра-

ботанной модели формирования готовности будущих педагогов к деятельности по 

проектированию ПБОС. 
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Модель формирования гражданской устойчивости студентов 

в процессе социально-значимой деятельности 
Гречанникова Наталья Вадимовна 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Казань 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена изменениями в подходах к воспита-

нию студенческой молодежи с учетом кардинальных изменений экономической, политиче-

ской ситуации на мировой арене. Представлено исследование по разработке модели форми-

рования гражданской устойчивости, которая при непрерывном педагогическом воздействии 

на личность и вовлечении в социально-значимую деятельность позволит сформировать зре-

лого гражданина, устойчивого к любым деструктивным проявлениям.  

Ключевые слова: педагогическая структурно-функциональная модель, граждан-

ская устойчивость, социально-значимая деятельность. 
 

The model of developing civic resilience in students during socially significant activities 
Grechannikova Natalia  

Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism Kazan 

Abstract. The relevance of the article is determined by changes in approaches to educating 

student youth, taking into account significant shifts in the global economic and political situation. 

The study presents a model for developing civic resilience, which, through continuous pedagogical 

influence on the individual and involvement in socially significant activities, will enable the for-

mation of a mature citizen resistant to any destructive manifestations. 

Keywords: pedagogical structural-functional model, civic resilience, socially significant activity. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Основные характеристики личности как гражданина заклады-

ваются с детства и продолжают формироваться в студенческом возрасте. Полити-

ческая и экономическая ситуации в мире повлияли на актуальность исследования 

проблем гражданского воспитания, в частности, гражданской устойчивости студен-

ческой молодежи, которая наибольшую важность и значимость обрела именно в пе-

риод информационной войны стран Европейского союза против России. Одним из 

оптимальных теоретических методов научного познания является педагогическое 

моделирование, заключающееся в открытии новых свойств данного объекта [1].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Метод моделирования в 

педагогике применяли В.Б. Берсенадзе [2], В.Н. Мизинцев [3], К.Я. Вазина [4], 

Ю.О. Овакимян [5], В.И. Писаренко [6], Е.Н. Землянская [7]. Обобщая материалы 

исследований, выделим основные свойства педагогических моделей: абстракт-

ность, системность, целостность, адекватность, информативность, технологич-

ность, последовательность элементов модели, корректность, ингерентность, непро-

тиворечивость, наглядность, результативность. С помощью педагогической модели 

можно получить информацию об объекте, определив цели, методологию, содержа-

ние, технологии и результативность исследования [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Структурно-функциональная модель 

формирования гражданской устойчивости студентов в процессе социально-значи-

мой деятельности имеет блочный состав (целевой, методологический, содержатель-

ный, технологический, оценочно-результативный), выбор блоков основан на обес-

печении сопровождения всех основных этапов формирования гражданской устой-

чивости студентов. Каждый блок, в свою очередь, интегрирует необходимый и до-

статочный набор горизонтально и вертикально взаимосвязанных элементов, струк-

турированных в единую целостную систему (рисунок 1). 
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Результат - повышение уровня гражданской устойчивости студентов 

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования гражданской устойчивости 

студентов в процессе социально-значимой деятельности 
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Целевой блок модели. В качестве цели нашей модели выступает формиро-

вание гражданской устойчивости студентов в процессе социально-значимой дея-

тельности. Основные функции модели, с которой связаны все структурные блоки 

модели, – описательная и прогнозирующая, служащие глубокому пониманию про-

цесса формирования гражданской устойчивости студентов и эффективной оценке 

результатов данного процесса. Исходя из цели, нами определены задачи, решение 

которых направлено на развитие компонентов гражданской устойчивости: когни-

тивно-аксиологического, эмоционально-волевого, деятельностно-смыслового, ре-

флексивно-оценочного [9]. 

Методологический блок модели. Для организации системной эффективной 

работы по формированию гражданской устойчивости разработана Концепция фор-

мирования гражданской устойчивости студентов в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации №809 от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ гос-

ударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей», а также Федеральными Законами №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, №304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» [10, 11].  

Содержательный блок модели. Содержательная часть нашей модели пред-

ставлена модулями: нормативно-правовым и учебно-методическим. 

Содержание формирования гражданской устойчивости студентов имеет: 

предметный аспект, отражающий знания в области гражданской устойчивости; 

процессуальный аспект, отражающий умения применять полученные знания в 

области гражданской устойчивости, умения коммуникативной культуры студентов; 

эмоционально-ценностный аспект, отражающий мотивацию к формированию 

гражданской устойчивости, социальной солидарности.  

Технологический блок модели направлен на развитие всех структурных 

элементов гражданской устойчивости c помощью организационно-педагогических 

условий. 

Оценочно-результативный блок модели. Данный блок выполняет контро-

лирующую и рефлексивную функции, обеспечивающие систематический контроль 

результатов сформированности гражданской устойчивости студентов, а также со-

знание студентами себя, своих нравственно-духовных ценностей, внутренней граж-

данской позиции в соответствии с определенными критериями.  

ВЫВОДЫ. Описанная структурно-функциональная модель реализуется в 

образовательно-воспитательном процессе формирования гражданской устойчиво-

сти студентов в рамках социально-значимой деятельности в Поволжском государ-

ственном университете физической культуры, спорта и туризма. Итогом системной 

работы является сформированность у студентов компонентов гражданской устой-

чивости. 
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Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетирования студентов 1-4 

курсов Дальневосточной государственной академии физической культуры, проведенного с 

целью определения уровня ценностных ориентаций. Использована методика Милтона Ро-

кича, с помощью которой проранжированы социальные и личностные ценности человека, 

отраженные в принципах, заложенных основателем современного олимпийского движения 

Пьером де Кубертеном.  

Ключевые слова: олимпийское образование, ценностные ориентации, студенты, 

методика М. Рокича, Пьер де Кубертен. 
 

Value orientations of DVGAFK students in the field of Olympic education 

Ziganshin Oleg Zufarovich, associate professor 

Lukyanchenko Egor Evgenievich  

Popov Pavel Dmitrievich  

Voloshin Gleb Ruslanovich  

Far Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk 

Abstract. The article discusses the results of a survey conducted among students of the 

1st to 4th courses of the Far Eastern State Academy of Physical Culture, with the aim of determining 

the level of value orientations. The Milton Rokeach methodology was used to rank the social and 

personal values of individuals, as reflected in the principles laid down by the founder of the modern 

Olympic movement, Pierre de Coubertin. 

Keywords: Olympic education, value orientations, students, the method of M. Rokeach, 

Pierre de Coubertin. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из ключевых аспектов совершенствования современ-

ной системы образования остается вовлечение обучающихся в общекультурные, 

моральные, эстетические и интеллектуальные ценности [1].  

Существенную роль в данном контексте играет олимпийское образование, 

которое включает в себя деятельность по информационному обеспечению и пропа-

ганде, направленную на повышение уровня олимпийской образованности обучаю-

щихся и их приобщение к ценностям олимпизма. Сейчас, когда олимпийское дви-

жение все больше втягивается в политические процессы мира, это становится осо-

бенно важным. 

В результате этого российский спорт получил целый перечень ограниче-

ний, которые связаны с отстранением наших спортсменов от участия в соревнова-

ниях на международной арене [2]. 

В связи с этим определение уровня ценностных ориентаций студентов ака-

демий физической культуры, являющихся последователями идей в Олимпийском 

образовании, логично отнести к перечню актуальных изысканий. 

Цель данного исследования состояла в определении иерархии ценностных 

ориентаций, свойственных студентам Дальневосточной государственной академии 

физической культуры в области Олимпийского образования. 

В России, начиная с 1980 года, под руководством Столярова В.И., Родиченко 

В.С. формируется система Олимпийского образования и воспитания детей и моло-
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дежи, которая направлена на то, чтобы приобщать подрастающее поколение к ценно-

стям человечества, идеалам духовной красоты и благородства.  К сожалению, в насто-

ящее время проблема реализации олимпийского образования в вузах осложняется 

сменой ценностных ориентиров и идеалов у молодых людей. Несмотря на рост инте-

реса подрастающего поколения к спорту и Олимпийским играм, наблюдается недо-

статочный уровень знаний, касающихся вопросов олимпийского образования [3, 4].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения постав-

ленной цели нами было проведено анкетирование студентов 1-4 курсов Дальнево-

сточной государственной академии физической культуры на базе платформы 

«Google forms», анкета включала 10 вопросов. Данное анкетирование было направ-

лено на определение уровня знаний в олимпийском движении и оценке ценностных 

ориентаций согласно методике Милтона Рокича.  В анкетировании принимали уча-

стие 100 студентов, которые были разделены на две группы:  

1. Студенты ДВГАФК, специализирующиеся в видах спорта, входящих в 

программу современных Олимпийских игр – 50 студентов. 

2. Студенты ДВГАФК, специализирующиеся в видах спорта, не входящих 

в программу современных Олимпийских игр – 50 студентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По результатам опроса 43 % от общего 

числа опрошенных студентов ДВГАФК, которые специализируются в видах спорта, 

входящих в программу современных Олимпийских игр, в ответе на вопрос «Когда 

были проведены первые Олимпийские игры?» дали правильный ответ, 7% опрошен-

ных ответили неверно. 

В свою очередь 41% студентов, специализирующиеся в видах спорта, не 

входящих в программу современных Олимпийских игр, дали верный ответ, но 9 % 

ответили неверно. При ответе на вопрос «В чем состояло главное предназначение 

Олимпийских игр в Древней Греции?» лишь 15% опрошенных ответили, что со-

гласно концепции Пьера де Кубертена, цель Олимпийских игр заключалась в фор-

мировании гармонично развитой личности. В свою очередь 35% респондентов, спе-

циализирующихся в видах спорта, входящих в программу современных Олимпий-

ских игр, ответили верно. 32% опрошенных студентов, специализирующихся в ви-

дах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, дали верный ответ. Остав-

шиеся 18% респондентов дали неправильный ответ.  

Одним из основополагающих принципов Олимпийского движения явля-

ется приобщение детей, подростков и студенческой молодежи к принципам честной 

игры «Фэйр плэй». На вопрос «Необходимо ли использовать принципы честной 

игры в подготовке спортивного резерва» 95% опрошенных ответили да, аргументи-

руя тем, что подготовка спортсмена должна быть направлена не только на развитие 

спортсмена физически, но и духовно, определяя основные принципы и критерии в 

построении теоретической подготовки.   

В ответ на вопрос о целесообразности включения элементов Олимпийского 

образования в теоретическую подготовку занимающихся спортивных школ и школ 

Олимпийского резерва 65% опрошенных поддерживают данную инициативу, в 

свою очередь 35% считают нецелесообразным вносить элементы Олимпийского об-

разования в теоретическую подготовку занимающихся спортивных школ и школ 

Олимпийского резерва.  
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Совокупность ценностных ориентаций формирует основу сознания, влия-

ющую на мысли и эмоции человека и помогающую решать жизненные ситуации. 

Она охватывает все сферы человеческого бытия и развивается на протяжении всей 

жизни. Основу ценностных ориентаций личности составляют мировоззренческие 

убеждения, нравственные принципы и поведенческие ценности. 

С целью построения шкалы ценностных ориентаций респондентам было 

необходимо расположить в порядке значимости социальные и личностные ценно-

сти (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Иерархия ценностных ориентаций студентов ДВГАФК 

В своих ответах большинство респондентов указали справедливость, чест-

ность, великодушие. Великодушие явилось ключевой ценностью и составило 20 

процентов, справедливость и честность также являются основополагающими соци-

альными и личностными ценностями. Наслаждение, призвание и принципиальность 

в результате построения шкалы респондентами стали менее значимыми и набрали 

лишь по 1 проценту.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате построения шкалы ценностных 

ориентаций студентами 1-4 курсов Дальневосточной государственной академии фи-

зической культуры были выявлены приоритетные ценности, которые являются ос-

новополагающими в области Олимпийского образования.  
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Аннотация. В статье представлены результаты диагностики уровня междисципли-

нарных теоретических знаний студентов-самбистов выпускного курса для определения сте-

пени готовности к будущей профессионально-педагогической деятельности. Результаты ис-

следования указывают на то, что у студентов уровень теоретических знаний довольно низ-

кий, выявлены пробелы теоретических знаний дисциплин теория спорта – теория и методика 

самбо, а именно знаний правил соревнований, определении понятий и других аспектов.  

Ключевые слова: высшее физкультурное образование, теоретические знания, те-

стирование, самбо, междисциплинарные знания, готовность к тренерской деятельности. 
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Abstract. The article presents the results of diagnosing the level of interdisciplinary the-

oretical knowledge of graduate SAMBO students to determine the degree of readiness for future 

professional and pedagogical activities. The results of the study indicate that students have a rather 

low level of theoretical knowledge, gaps in theoretical knowledge of the disciplines of sports theory 

- theory and methodology of SAMBO, namely knowledge of the rules of competitions, definition of 

concepts and other aspects. 

Keywords: higher physical education, theoretical knowledge, testing, sambo, interdisci-

plinary knowledge, readiness for coaching. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Подготовка специалистов по самбо подразумевает целена-

правленный процесс получения студентами межпредметных знаний в области пе-

дагогики, физиологии, биомеханики, анатомии, теоретико-методических основ фи-

зической культуры и спорта, философии и социологии, истории спорта, технологии 

подготовки в избранном виде спорта и т.д. При реализации компетентностного под-

хода в методиках и технологиях обучения необходимо делать особый упор на раз-

вивающие технологии, основанные на активных, рефлексивно-деятельных формах 

и методах обучения [1, 2]; включать в процесс обучения проблемно-модульные си-

стемы обучения, проектно-исследовательские методы, с помощью которых расши-

ряется и активизируется самостоятельная работа студентов [1, 3, 4]. Анализ научной 

литературы указывает, что смыслообразующим в сущности процесса обучения ста-

новится самостоятельность, инициативность, развитие креативности обучающегося, 

учащийся является активным субъектом процесса образовательной деятельности. 

Одной из образовательных технологий, применяемой для теоретической 

подготовки студентов, является тестирование [3, 4, 5]. Сегодня при помощи тестов 

осуществляется не только педагогический контроль (прежде всего, итоговая и про-

межуточная аттестация), но даже изучается новый материал, а также проводится 

предметная пропедевтика [2, 3]. В.И. Полусмак, А.Н. Дробязко характеризуют те-

стирование так: «тестирование является мощным инструментом, который откры-

вает широкие возможности не только для оценки знаний, умений, навыков студен-

тов, но и для контроля за эффективностью функционирования всей образовательной 

системы как отдельного вуза, так всего образовательного сообщества страны» [3]. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.1.html


Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

276 

 

Однако, на наш взгляд, тестирование необходимо применять только в комплексе с 

другими образовательными технологиями, целесообразно проводить экспресс те-

стирование, когда необходимо быстро и объективно оценить уровень знаний уча-

щихся на каком-либо этапе обучения (промежуточная, текущая, итоговая аттеста-

ция). Главным недостатком тестирования является исключение непосредственно 

живого общения между педагогом и учащимся. В погоне за объективностью тести-

рование теряет важную черту педагогического мониторинга – дискуссионность [1, 

3, 4]. Тем самым для углубленного контроля уровня знаний учащихся нельзя огра-

ничиваться лишь методом тестирования. 

Цель исследования – определить уровень теоретических междисциплинар-

ных знаний студентов-самбистов выпускного курса. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать блок вопросов, отражающих теоретические знания межпред-

метных дисциплин (теория спорта, психология, физиология, теория и методика 

самбо, педагогика). 

2. Разработать шкалу оценок для определения уровня теоретических знаний 

студентов-самбистов. 

3. Выявить текущий уровень теоретических знаний студентов-самбистов и 

проверить достоверность полученных результатов.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ научной литературы, тестирование, 

статистический анализ и обработка результатов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование было проведено в РУС 

«ГЦОЛИФК». Контингент: студенты 4 курса тренерского факультета специализа-

ции самбо в количестве 10 человек: мужчины – 90%, женщины – 10%, иностранных 

студентов 60%, средний возраст студентов – 22 года. 

Тест был проведен в электронном ресурсе Google forms, включал в себя 30 

вопросов из различных дисциплин, представленных в учебном плане. Время выпол-

нения теста не было строго регламентировано, во время выполнения теста запреща-

лось использование дополнительных информационных источников.  

Шкала оценок результатов тестирования построена по пятибалльной си-

стеме: необходимый минимум правильных ответов для оценки «5» – от 85% пра-

вильных ответов, для «4» –  от 68% правильных ответов, для «3» – от 51% правиль-

ных ответов, менее 51% правильных ответов – оценка «2», неудовлетворительно.  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за правильные 

ответы теста – 35 баллов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Полученные после тестирования сту-

дентов 4 курса данные (таблица 1) говорят о достаточно слабом уровне теоретиче-

ских междисциплинарных знаний. Уровень теоретических знаний объективно ниже 

среднего, это, прежде всего, объясняется тем, что в группе более половины ино-

странных студентов (60%), языковой барьер является главной причиной таких низ-

ких результатов у представленных студентов. Средний балл – 18 из 35, оценка у 

большинства студентов – 3 по пятибалльной системе, среднее значение правильных 

ответов – 51%. 
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Таблица 1 – Результаты междисциплинарного тестирования студентов-самбистов 

№ п/п  Количество баллов Оценка % правильных ответов 

1 22 3 63% 

2 22 3 63% 

3 18 3 51% 

4 20 3 57% 

5 18 3 51% 

6 21 3 60% 

7 7 2 20% 

8 18 3 51% 

9 10 2 29% 

10 24 4 69% 

𝑋 18 3 51% 

Me 19 3 54% 

σ  ±3,8 ±0,36 ±11% 

σ² 29,5 0,32 0,02 

min/max [7, 24] [2, 4] [20%, 69%] 

 
Сгруппируем представленные вопросы теста по следующим блокам 

смежных дисциплин: педагогика-психология (9 вопросов), физиология-биохимия (4 

вопроса), теория спорта – теория и методика самбо (17 вопросов). 

Значительная часть вопросов теста представлена профильными дисципли-

нами по теории спорта, теории и методике самбо, так как именно они показывают 

текущий уровень готовности студентов выпускного курса к предстоящей професси-

ональной деятельности.  

Более стабильные результаты правильных ответов в дисциплинах: педаго-

гика-психология и физиология-биохимия. Довольно нестабильны результаты отве-

тов в дисциплинах теория спорта – теория и методика самбо. В первую очередь, это 

связано с разницей в количестве представленных вопросов, также прослеживаются 

пробелы в знаниях по каким-то конкретным разделам (на 6 вопрос – определение 

специальных физических качеств (сила) – 33% студентов ответили правильно; на 7 

вопрос – по правилам соревнований самбо (боевой раздел) – 22% студентов отве-

тили правильно; на 8 вопрос – по классификации техники (удержания) – 22% пра-

вильно ответили; на 16 вопрос – по правилам соревнований (оценка приемов) – 11% 

ответили правильно).  

Результаты проведенного тестирования (рисунок 1) показывают процент 

количества правильных ответов на вопросы представленных дисциплин. Уровень 

знаний студентов ниже среднего и находится в диапазоне ± 10% половины правиль-

ных ответов (теория спорта – ТиМ самбо – 48%), (физиология-биохимия – 59%), 

(педагогика-психология – 58%). В целом, уровень теоретических междисциплинар-

ных знаний у студентов ниже среднего.  
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Рисунок 1 – Успешность выполнения теста в группах смежных дисциплин 

 
Разработанный междисциплинарный тест для определения уровня теорети-

ческих знаний студентов-самбистов оказался для значительной части студентов 

сложным, у семерых студентов оценка «3», у двоих студентов оценка «2», и у од-

ного студента оценка «4». Следует сказать, что вопросы теста подбирались строго 

из изученного материала, представленного в учебном плане. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование позволяет говорить, с одной 

стороны, об уровне междисциплинарных теоретических знаний студентов-самби-

стов, а с другой стороны, оценить технологию педагогического тестирования как 

одного из популярных методов диагностики знаний обучающихся. Опираясь на по-

лученные результаты, можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Разработка и проведение тестирования не является эффективным мето-

дом для оценки уровня теоретических междисциплинарных знаний, если применя-

ется в отрыве от остальных методов диагностики знаний. Для объективной оценки 

знаний студентов важно сочетание различных методов в комплексе, где созданы 

благоприятные психолого-педагогические условия взаимодействия преподавателя 

со студентами.  

2. Для оценки уровня знаний студентов по результатам тестирования разра-

ботали шкалу оценок по 5-балльной системе, максимально приближенную к обще-

принятой вузовской системе оценивания знаний.  

3. По результатам тестирования можно сказать о слабых теоретических зна-

ниях студентов и высокой сложности теста, что выражается в следующих показате-

лях: средний балл в группе – 19 из 35 возможных, преимущественно – оценка «3» у 

70% студентов. Данные результаты можно объяснить преобладанием иностранных 

студентов – 60% выполнявших тест, в связи с языковым барьером, а также проявле-

нием пробелов в знаниях в области теории спорта, теории и методики самбо, а 

именно знаний правил соревнований, определения терминов и т.д. 
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Результативность освоения новой дисциплины студентами 

физкультурного вуза 
Пиунова Марина Адольфиевна, доцент  

Чайковская государственная академия физической культуры и спорта, г. Чай-

ковский 

Аннотация. С 2021 года в образовательные программы включена новая компетен-

ция, что обусловило разработку новой дисциплины в конкретном вузе. В статье представлено 

исследование степени освоения бакалаврами физической культуры материала по дисциплине 

«Основы экономической культуры, в том числе финансовой грамотности» за анализируемый 

период. Показана роль дисциплины в системе образования студентов, представлена система 

оценивания освоения учебного материала и раскрыты особенности проведения независимого 

тестирования обучающихся. 

Ключевые слова: компетенция, федеральный государственный образовательный 

стандарт, финансовая грамотность, всероссийский онлайн-зачет, результаты освоения.  

 

Effectiveness of mastering a new discipline by students of a physical education 

university 
Piunova Marina Adolfievna, аssociate рrofessor 

Tchaikovsky State Physical Education and Sport Academy, Tchaikovsky 

Abstract. Since 2021, a new competence has been included in educational programs, 

which has led to the development of a new discipline at a specific university. The article presents a 

study on the degree of mastery of material by bachelor's students in physical education in the disci-

pline «Fundamentals of Economic Culture, including Financial Literacy» during the analyzed pe-

riod. The role of discipline in the system of education of students is shown, the system of assessment 

of the development of educational material is presented and the features of independent testing of 

students are revealed. 

Keywords: competence, federal state educational standard, financial literacy, All-Russian 

online test, learning outcomes. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Новые реалии экономической деятельности вносят суще-

ственные изменения в образовательный процесс. В 2021 году в Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты была введена компетенция УК–9, опреде-

ляющая абсолютно новую формулировку: «Способен принимать обоснованные эко-

номические решения в различных областях жизнедеятельности» [1]. Для физкуль-

турных вузов эта компетенция является особенно актуальной, т. к. проблема её 

сформированности стоит наиболее остро в группах профессий, не изучающих эко-

номические основы учета, анализа и планирования.  

Поскольку современный человек должен ориентироваться в вопросах ре-

шения повседневных экономических проблем, соответственно он должен быть го-

тов к оценке перспектив своего будущего в долгосрочном тренде. Дисциплина яв-

ляется основой для организации взаимодействия с финансовыми институтами, ис-

пользования предлагаемых и совершенствуемых продуктов банковского, страхо-

вого секторов, разработки стратегии собственного пенсионного обеспечения, раци-

онального сведения в единый личный финансовый план доходов и расходов с ис-

пользованием возможностей средств инвестирования в собственное благополучие, 

а кроме того, в оперативном решении производственных вопросов. 
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Однако существующее несоответствие фактических знаний уровню подго-

товленности студентов нередко приводит к финансовым потерям, закредитованно-

сти и невозможности осуществлять разумные экономические решения в сложив-

шейся текущей ситуации.  

Цель исследования – дать оценку степени результативности прохождения 

зачета по вновь введенной дисциплине «Основы экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности» с использованием средств проводимого всероссий-

ского онлайн-зачета, который организовывает Банк России совместно с Агентством 

стратегических инициатив средствами технологий портала finzachet.ru.   

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве базы иссле-

дования принято ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта», г. Чайковский, Пермский край. В исследовании принимали уча-

стие обучающиеся очной и заочной форм обучения 1 курса бакалавриата по направ-

лениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт. 

Дисциплина введена в учебные планы всех вышеуказанных программ с 

2021-2022 учебного года. 

При проведении исследования были использованы методы анализа и обоб-

щения данных научно-методической литературы, нормативных документов и опыта 

практической деятельности. Результативность работы студентов проверялась педа-

гогическим экспериментом и методами математической статистики.  

Предметом исследования явились результаты тестирования по контролю 

базового уровня дисциплины на портале finzachet.ru, которые включали вопросы, 

касающиеся не только личного финансового плана, включая получение доходов и 

распределения расходов, но и страхования, инвестирования, защиты прав потреби-

телей и пр. Большая часть вопросов соответствовали типу множественного выбора, 

было установлено ограничение по времени – 30 минут, количество попыток было 

не ограничено. В 2023 году данный зачет проводился шестой раз, но поскольку в 

учебные планы дисциплина была включена только в 2021 году, анализ данных пред-

ставлен за три года. Всего было представлено разное количество вопросов по годам 

от 30 вопросов в 2021 году до 19 вопросов в 2023 году. Порог прохождения был 

различным для получения сертификата участника – от 19 до 14 баллов в разные годы.  

Принять участие в зачете может любой желающий, прошедший регистра-

цию. Пользователь проверяет личные возможности ориентации в финансовых вопро-

сах и может получить определенные рекомендации-пояснения по сложным темам. 

В зачете предусмотрены два уровня сложности. Начальный уровень (базо-

вый) представлен тем, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и 

пытается анализировать свои финансовые знания в увязке с экономическим поведе-

нием. Он определяет уровень, позволяющий оценить правильность основ поведения 

грамотного финансового гражданина. Более высокий «продвинутый» уровень 

включает более сложные вопросы и предлагается тем, кто хочет оценить глубину 

своих знаний, кто имеет определенный опыт применения финансовых услуг.  Кроме 

того, вариантом оценки знаний является тест для людей, имеющих родственные 
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связи, когда можно собрать команду единомышленников, используя имеющиеся 

знания всех участников. 

Любой участник, закончивший тестирование, получает на свой электрон-

ный адрес сначала результат с указанием количества набранных баллов. Участники, 

успешно прошедшие зачет и набравшие минимально необходимое количество бал-

лов, получают именной сертификат. 

Методы математической статистики применяли с целью анализа результа-

тивности обучения студентов по дисциплине.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Используя финансовые продукты, лю-

бой человек вступает в самые разнообразные отношения с финансовыми организа-

циями, решает личные (семейные) вопросы получения и расходования имеющихся 

денежных средств. Закредитованность подавляющей части населения, имеющего 

уровень доходов ниже среднего, обозначила проблему невозможности возврата за-

емных средств и породила сектор частных организаций, обеспечивающих возврат 

не вполне лояльными средствами и способами. Отсутствие знаний и опыта приво-

дит к тому, что большая часть населения не в состоянии обеспечить как личное фи-

нансовое благополучие, так и финансовую устойчивость, безопасность не только в 

перспективе, но и в текущем положении. 

Получение знаний по финансовой грамотности в вузе позволяет снизить 

риск и является средством против воздействия бедности на значительные слои насе-

ления. 

В рабочих учебных планах дисциплина «Основы экономической культуры, 

в том числе финансовой грамотности» изучается на первом курсе в первом семестре 

в объеме 72 часов (2 з. е.) и относится к обязательной части образовательной про-

граммы. 

Разработанные рабочие программы были утверждены в составе основных 

профессиональных образовательных программ в 2021, 2022 и 2023 годах решени-

ями Ученого совета.  

Цель дисциплины, задачи, перечень индикаторов компетенций и другие 

структурные элементы указаны в рабочих программах на сайте вуза  

https://chgafkis.ru/sveden/education/eduop/. 

Виды учебной работы по очной и заочной форме обучения включают кон-

тактную работу 36 часов по очной форме обучения и 8 часов по заочной форме обу-

чения, самостоятельную работу 36 часов и 64 часа соответственно, промежуточная 

аттестация – зачет.  

Модульный тематический план дисциплины «Основы экономической куль-

туры, в том числе финансовой грамотности» включает следующие разделы, изуча-

емые в указанной последовательности: «Введение в экономику», «Расходы и до-

ходы семейных хозяйств», «Личный бюджет. Финансовое планирование», «Расчеты 

и платежи», «Сбережения», «Кредиты и займы», «Страхование. Пенсии. Защита 

прав потребителей», «Фондовые рынки. Валюта». 

В процессе обучения предусматривается использование как традиционных 

технологий, включая такие формы и методы, как занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа (практические занятия), так и неимитационных неигровых тех-

нологий, направленных на последовательное освоение элементов формируемой 

https://chgafkis.ru/sveden/education/eduop/
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компетенции, также интерпретация в профессиональную деятельность (разбор про-

блемных ситуаций; анализ существующего практического экономического матери-

ала, связанного с формированием принципов управления собственными денеж-

ными средствами и выбора инструментов финансовой сферы; развитие мышления, 

позволяющего критически рассматривать сомнительные предложения и умения 

анализировать различные варианты из предложенных). 

По дисциплине предусмотрены следующие виды текущего контроля и про-

межуточной аттестации: собеседование, зачет.  

С целью анализа результативности освоения студентами дисциплины «Ос-

новы экономической культуры, в том числе финансовой грамотности», кроме ито-

гового тестирования, проводимого в соответствии с рабочей программой, осуществ-

лялось участие студентов во всероссийском тестировании с использованием элек-

тронных ресурсов портала finzachet.ru. Учет велся только по тем студентам, которые 

показали результат не меньше необходимого уровня для получения сертификата. 

В 2021 году финансовый зачет проводился в среде студентов первого курса 

направлений Физическая культура, Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура), Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, изучающих дисциплину «Основы физической культуры 

и финансовой грамотности» в первом семестре 2021/2022 учебного года. Как видно 

из таблицы 1, в зачете приняли участие более 50 процентов студентов, и отмечается 

достаточно высокий процент показавших высокий результат (32,5%).    

Таблица 1 – Статистические данные за 2021/2022 учебный год   

Форма обу-

чения 

Число сту-

дентов, чел 

Приняло 

участие, чел 

Процент от 

общего 

числа 

Высший ре-

зультат, чел 

Процент от 

числа при-

нявших уча-

стие 

Очная  145 80 55,2 28 35,0 

Заочная  67 43 64,2 12 27,9 

Всего 212 123 58,02 40 32,5 
 

В 2022 году финансовый зачет проводился в среде студентов первого курса 

тех же направлений и направления Спорт, изучающих дисциплину в первом се-

местре 2022/2023 учебного года (табл. 2).  

Таблица 2 – Статистические данные за 2022/2023 учебный год   

Форма 

обучения 

Число сту-

дентов, чел 

Приняло 

участие, 

чел 

Процент от 

общего 

числа, 

Высший 

результат, 

чел 

Процент от 

числа приняв-

ших участие 

Очная  149 102 68,5 22 15 

Заочная  83 66 79.5 14 17 

Всего  232 168 72,4 36 21,4 
  

Как следствие проводимой целенаправленной работы не только со студен-

тами, присутствующими на занятиях, но и находящимися на обучении по индиви-

дуальным планам, в данном учебном году наблюдается увеличение процента при-

нявших участие, но снижение значения числа студентов, показавших высокий ре-

зультат (табл. 3). 
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Таблица 3 – Статистические данные за 2023/2024 учебный год   

Форма 

обучения 

Число сту-

дентов, чел 

Приняло 

участие, 

чел 

Процент от 

общего 

числа 

Высший ре-

зультат, чел 

Процент от 

числа приняв-

ших участие 

Очная  168 84 50 25 29,8 

Заочная  74 41 55 17 41,5 

Всего  242 125 51,7 42 33,6 

 

Как видно из таблицы 3, уровень принявших участие в финансовом зачете 

снижен, но студенты показали достаточно стабильный результат как по очной, так 

и по заочной формам обучения, также процент студентов, получивших максималь-

ный результат, увеличился по сравнению с предшествующим годом, предположи-

тельно за счет повышения заинтересованности и дополнительного прохождениея 

зачета. Динамика участников зачет показана в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика принявших участие в зачете на портале finzachet.ru по годам 

Форма 

обучения 

2021/2022 

учебный 

год, % 

2022/2023 

учебный 

год, % 

2023/2024 

учебный 

год, % 

2023/2024 к 

2021/2022, %  

2023/2024 к 

2022/2023, % 

Очная  55,2 68,5 50 90,6 73,0 

Заочная  64,2 79.5 55 85,7 69,2 

Всего  58,02 72,4 51,7 89,1 71,4 

 

На наш взгляд, снижение процента участников и получивших максималь-

ное количество баллов, связано с недостаточным включением студентов, находя-

щихся на индивидуальном плане обучения, в учебный процесс, поскольку более вы-

сокую результативность показывали студенты, активно участвующие в рассмотре-

нии жизненных вопросов, изучаемых непосредственно на занятиях.  

Можно отметить, что сознательная необходимость самостоятельного изу-

чения материала данной дисциплины студентами находится на низком уровне. 

ВЫВОДЫ. Распространение среди студенческой аудитории знаний о про-

блемных ситуациях в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, а также возможных способах их преодоления играет важнейшую 

роль в процессе их обучения в вузе. Регулярное независимое оценивание позволяет 

учитывать результативность обучения и корректировать элементы педагогического 

воздействия. 
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Аннотация. В статье представлено исследование по вопросам профессионального 

самоопределения студентов медицинского колледжа по охране собственного здоровья и здо-

ровья пациентов в условиях профессиональной деятельности. Ценностно-смысловое само-

определение охраны здоровья пациента в процессе профессиональной деятельности и сте-

пень принятия санологического мышления определяли с помощью теста «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО) «Цель в жизни». Для выявления сформированности стратегического 

направления мышления у студентов проведен конкурс на лучшее сочинение «Мое будущее 

в профессии». В рамках исследования была выявлена иерархия жизненных и профессиональ-

ных ценностей участников эксперимента.  

Ключевые слова: медицинский колледж, профессиональные ценности, професси-

ональная деятельность, здоровье пациентов, санологическое мышление. 
 

Preservation of the health of patients and the personal health of medical college 

students in the conditions of professional activity 
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Tseeva Nana Akhmedovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Ushkho Yuri Damirovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor  

Shishkova Aminat Pshimafovna  

Adyghe State University, Maykop 

Abstract. The article presents a study on the issues of professional self-determination of 

medical college students to protect their own health and the health of patients in the conditions of 

professional activity. The value-semantic self-determination of the patient's health care in the pro-

cess of professional activity and the degree of acceptance of sanological thinking were determined 

using the test "Life Sense Orientations" (SOE) "Purpose in life" test. To assess the development of 

strategic thinking among students, a competition for the best essay on «My Future in the Profession» 

was conducted. As part of the research, the hierarchy of life and professional values of the partici-

pants was identified. 

Keywords: medical college, professional values, professional activity, patient health, 

sanological thinking. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Сохранение здоровья студентов медицинского колледжа яв-

ляется важнейшей задачей для обеспечения качества медицинской помощи. В усло-

виях благоприятной учебной среды, образовательных программ студенты получают 

знания и навыки, необходимые для сохранения здоровья, физического развития, а 

также знаний о технологиях сохранения собственного здоровья. От них требуется 

не только профессиональная грамотность, но и крепкое здоровье, высокий уровень 

физической подготовки и работоспособности. Нездоровый человек не может эф-

фективно осуществлять процесс охраны здоровья, он должен обладать рядом важ-

ных личностных свойств, позволяющих ему сохранять и поддерживать собственное 

здоровье, в том числе противостоять негативным последствиям профессиональной 

деятельности, которые могут быть реализованы только через их личное восприятие, 

изменения должны произойти не на уровне физической подготовленности, а на 

уровне культуры образа жизни и деятельности [1, 2].  
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В современных исследованиях профессионального образования опреде-

лены общие закономерности профессионально-личностного развития и саморазви-

тия специалистов, обоснованы подходы к решению проблем профессиональной 

подготовки, формирования профессиональной компетенции, профессиональной 

культуры и профессионального мышления [3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – профессиональное самоопределение студентов 

медицинского колледжа на деятельность по охране собственного здоровья и здоро-

вья пациентов в условиях профессиональной деятельности.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации задач, поставленных перед 

исследованием, использовали следующие методы: анкетирование, тестирование, 

опрос, анализ научной литературы, методы математической статистики. Для выяв-

ления профессионального самоопределения студентов медицинского колледжа на 

деятельность по охране собственного здоровья и здоровья пациентов в условиях 

профессиональной деятельности была разработана анкета из 28 вопросов, опреде-

лявших ценности целей, средств, взаимоотношений. Ценностно-смысловое само-

определение охраны здоровья пациентов в процессе профессиональной деятельно-

сти и степень принятия санологического мышления определяли с помощью теста 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО) «Цель в жизни» [4].  

Чтобы выявить сформированность стратегического направления мышле-

ния, студенты участвовали в конкурсе на лучшее сочинение «Мое будущее в про-

фессии». В педагогическом эксперименте участвовали 50 студентов, обучавшихся 

на отделении «Сестринское дело», прошедших полное обследование, поступивших 

на первый курс 4-х летнего обучения на базе 9-летнего образования (n=25), в каче-

стве контрольной группы выступили студенты 4 курса (n=25). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках проводимого исследования 

выявлена иерархия жизненных ценностей участников эксперимента.  

Смысловая структура личности формируется через определение ценностных 

ориентаций, что обусловливает наше внимание к выявлению её динамики в ходе экс-

перимента с помощью методики СЖО «Цель в жизни». Распределение ответов поз-

воляет утверждать, что система базовых ценностей является устойчивой [5]. 

Наиболее значимыми жизненными ценностями в обеих группах являются: 

счастливая семейная жизнь в контрольной группе - 72,4%, в экспериментальной - 

72,3%; успешная профессиональная деятельность в контрольной группе - 53,4%, в 

экспериментальной - 52,8%; воспитание собственных детей в контрольной группе - 

40,5%, в экспериментальной - 41,4%; достижение материального благополучия в 

контрольной группе - 41,8%, в экспериментальной - 34,7%.  

В процессе эксперимента произошло повышение рейтинга значимости по-

казателя «воспитание собственных детей», который улучшился на один пункт, а 

«достижение материального благополучия» – наоборот. Однако изменения не до-

стоверны. У участников экспериментальной группы существенно повысились цен-

ности личностного. профессионального и общего развития, развитие собственных 

способностей в контрольной группе - 15,4%, в экспериментальной - 51,3%; позна-

ние себя в контрольной - 10,4%, в экспериментальной - 37,4%. 

Подтверждается гипотеза о том, что будущие медицинские сестры диффе-

ренцируются в соответствии с приоритетными ценностями на группы, ориентиро-

ванные преимущественно на: 
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1) профессию, работу, самореализацию; 

2) семейно-дружеские и личностные ценности; 

3) нравственные, общечеловеческие ценности. 

При этом направленное воздействие на формирование ценностных ориен-

таций на охрану здоровья людей как главного направления профессиональной дея-

тельности приводит к увеличению ценностей самореализации в экспериментальной 

группе, что является положительным эффектом организованного воздействия. 

Среди основных факторов неудовлетворенности будущих медицинских се-

стер своей работой доминируют низкая заработная плата, низкий социальный ста-

тус и падение престижа профессии, что связывается в их сознании, прежде всего, с 

отношением государства и общества к медицинским работникам. 

Профессиональные ценности на начальном этапе эксперимента у участников 

сформированы не были, что позволяет считать группы однородными. На заключитель-

ном этапе проведено сравнение пониманий экспериментальной и контрольной групп. 

Выделены задачи, преимущественно отражающие клиническую и здоровьецентрист-

скую стратегию мышления. Участникам эксперимента предложено расставить рейтин-

говые места. Анализировался выбор того или иного фактора и его рейтинг.  

В первую группу профессиональных ценностей у участников контрольной 

группы входят только направления оценки патологических проявлений: 

1) иметь представления о патологических процессах; 

2) знать клинические проявления заболеваний; 

3) уметь осуществлять лекарственную терапию и сестринские манипуляции. 

Более того, первая задача, отражающая ориентацию на охрану здоровья, как 

потребностная ценность в контрольной группе, появляется под рейтинговым номе-

ром 7 – уметь осуществлять профилактику различных заболеваний. Данная задача 

блока ценностей, направленного на охрану здоровья, опережает лишь один из блоков 

ценностей, отражающих клиническую ориентацию (рейтинг 8 – уметь собирать дан-

ные о состоянии основных жизненных показателей для принятия решений врачом). 

Таким образом, выявлено, что при традиционном подходе к формированию 

профессионального мышления состав компетентностей делится на две группы – 

значимые и малозначимые, и при этом к малозначимым относятся все позиции, 

определяющие санологическую стратегию мышления. 

В экспериментальной группе в первую тройку потребностей входят 2 вида 

деятельности, направленного на охрану здоровья: 

1) представление о механизмах адаптации организма - 73,2%; 

2) контроль за физическим здоровьем с использованием скрининг-тестов - 71,8%; 

3) представления о патологических процессах - 61,8%. 

И остальные рейтинговые места распределены равномерно между направ-

лениями, при этом отсутствует пренебрежение к какому-либо из них, как и в кон-

трольной, лишь в 2,4% случаев считают необходимым уметь диагностировать ум-

ственную и физическую работоспособность.  

В результате анализа сочинений выявлено, что участники эксперименталь-

ной группы считают своей целью в профессии:  

1) помочь людям в сохранении собственного здоровья (87,4%); 

2)  помочь врачам в лечении больных (54,7%); 

3) содействовать в преодолении патологии больным людям (58,7%). 
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Участники контрольной группы считают:  

1) помочь больным в преодолении патологии (94,8%); 

2) помочь врачам в осуществлении процесса лечения (77,3%); 

3) помочь людям в сохранении здоровья (75, 9%). 

Отсюда следует, что такая система подготовки специалистов формирует в 

большей степени направленность медицинской сестры на помощь врачу в реализа-

ции лечебного процесса.  

При направленном формировании саногенного мышления у будущих меди-

цинских сестер формируются: самостоятельная деятельность по направлению 

охраны здоровья и пропаганды здоровья; деятельность по осуществлению помощи 

врачу в реализации лечебного процесса. Следует обратить внимание на влияние 

процесса формирования санологического мышления на отношение к профессии бу-

дущих медицинских сестер. 

ВЫВОДЫ. В соответствии с приоритетными ценностями будущие медицин-

ские сестры дифференцируются на группы, ориентированные преимущественно на: 

профессию, работу, самореализацию, семейно-дружеские и личностные ценности, 

нравственные и общечеловеческие ценности. При этом направленное воздействие на 

формирование ценностных ориентаций на охрану здоровья людей как главного 

направления профессиональной деятельности приводит к увеличению ценностей са-

мореализации, что является положительным эффектом организованного воздействия.  

При традиционном подходе к формированию профессионального мышле-

ния у будущих медицинских сестер в процессе профессиональной подготовки фор-

мируется самостоятельная деятельность в направлении охраны здоровья, что позво-

лит им сохранять и оберегать как собственное здоровье, так и здоровье пациентов. 

Совокупность этих оснований обеспечивает появление потребности в формирова-

нии нового саногенного мышления в профилактике заболеваний, целостного вос-

приятия как охраны здоровья, так и системного его анализа. 
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УДК 378.147  

Влияние физической подготовки на стрелковую выучку слушателей 5 курса 

образовательной организации МВД России 
Юсупова Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск 

Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования по изуче-

нию влияния физической подготовки на показатели стрельбы из пистолета слушателей 5 

курса образовательной организации МВД России. Целью исследования является выявление 

наиболее эффективных физических упражнений общеукрепляющей направленности, оказы-

вающих положительное влияние на уровень стрелковой подготовленности. Применялись 

следующие методы исследования: анализ литературных источников, видеоматериалов; изу-

чение практического опыта; педагогическое наблюдение, опрос и педагогическое тестирова-

ние. В результате отобраны физические упражнения, положительно влияющие на стрелко-

вую выучку обучающихся. Предполагается, что результаты исследования могут экстраполи-

роваться на профессиональную подготовку сотрудников территориальных органов внутрен-

них дел. 

Ключевые слова: огневая подготовка, физическая подготовка, стрелковая выучка, 

упражнения стрельб, физические качества.  

 

The influence of physical training on the shooting skills of 5th year students of the 

educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Yusupova Olga Anatolyevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Siberian Law Institute of the MIA of Russia, Krasnoyarsk  

Abstract. The article presents the results of a scientific study on the study of the effect of 

physical training on the performance of pistol shooting of 5th year students of the educational or-

ganization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the study is to identify the 

most effective physical exercises of a general strengthening orientation that have a positive effect 

on the level of shooting training. The following research methods were applied: analysis of literary 

sources, video materials; study of practical experience; pedagogical observation, survey, and peda-

gogical testing. As a result, physical exercises that positively affect the shooting skills of students 

were selected It is assumed that the research results can be extrapolated to the professional training 

of territorial law enforcement officers. 

Keywords: fire training, physical training, shooting training, shooting exercises, physical 

qualities. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Профессиональное обучение сотрудников органов внутрен-

них дел (далее – сотрудники) состоит из разных видов подготовки. Формирование 

навыков применения физической силы для пресечения противоправных действий 

правонарушителя (правонарушителей) осуществляется в рамках практических за-

нятий по физической подготовке. Навыки безопасного обращения с боевым ручным 

стрелковым оружием, быстрого принятия изготовки к стрельбе, производства при-

цельного выстрела, устранения задержек при стрельбе формируются и совершен-

ствуются в процессе занятий по огневой подготовке [1, 2, 3]. Тактика действий со-

трудника, сотрудников в составе группы (наряда) рассматривается и отрабатыва-

ется на занятиях по тактической подготовке.  

В образовательных организациях системы МВД России обучающиеся (кур-

санты, слушатели) формируют необходимые компетенции по указанным выше ви-

дам подготовки в процессе изучения учебных дисциплин «Физическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Тактико-специальная подготовка». В территориальных ор-
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ганах и организациях МВД России ранее сформированные умения и навыки у со-

трудников совершенствуются на занятиях в системе профессиональной служебной 

и физической подготовки.  

Проблема заключается в том, что не все сотрудники в должной мере обла-

дают необходимыми кондициями для успешного решения оперативно-служебных 

задач, возникающих в ходе несения службы. Актуальным является проведение при-

кладных исследований и разработка научно-обоснованных способов улучшения ка-

чества профессиональной подготовки сотрудников, состоящих на службе в МВД 

России. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования послужило изучение со-

держания занятий физическими упражнениями слушателей 5 курса образователь-

ной организации МВД России и выявление наиболее эффективных упражнений об-

щей физической подготовки, оказывающих положительное влияние на показатели 

стрельбы из пистолета. В процессе проведения учебных занятий, целью которых 

является формирование навыков правомерного и безопасного обращения с огне-

стрельным оружием и точной стрельбы из него, мы установили, что обучающиеся, 

демонстрирующие высокие результаты в физической подготовке, более успешно 

осваивают содержание дисциплины «Огневая подготовка». Кроме того, они пока-

зывают и относительно высокие результаты в стрельбе из пистолета по условиям 

выполнения упражнений стрельб, предписанных программой обучения.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Научно-исследова-

тельская работа была выполнена в Сибирском юридическом институте МВД России 

(г. Красноярск). Исследование проводилось с ноября 2023 по февраль 2024 г., в нем 

приняли участие 43 (n=43) слушателя 5 курса, обучающихся по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-розыск-

ная деятельность»).  Из слушателей – 42 человека мужского пола, 1 – женского пола. 

В ходе научной работы был проведен устный опрос слушателей о содержании са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями. Изучалась научная и методи-

ческая литература [1, 2, 3, 4, 5], раскрывающая содержание физической подготовки 

стрелков, также рассматривались видеоматериалы по интересующему нас вопросу. 

Кроме того, изучался практический опыт преподавателей кафедр огневой подго-

товки образовательных организаций МВД России, сотрудников, организующих и 

проводящих занятия по огневой подготовке в территориальных органах внутренних 

дел. На практических занятиях осуществлялось педагогическое наблюдение за дей-

ствиями обучающихся в ходе выполнения ими упражнений стрельб и при работе с 

учебным оружием вхолостую. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Научная работа по изучению влияния 

физической подготовки на стрелковую выучку слушателей 5 курса образовательной 

организации МВД России показала, что 90,6 %, принявших участие в исследовании, 

имеют высокие показатели в стрельбе из пистолета. Так, средний результат в упраж-

нении 7 «Скоростная стрельба с места по неподвижной цели» составил 29,6 очка, 

что по требованиям выполнения упражнения стрельб из пистолета соответствует 

оценке «хорошо». Эти же обучающиеся имеют и высокий средний балл оценки по 

дисциплине «Физическая подготовка», который составил 4,7. Изучение результатов 
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тестов по общей физической подготовке позволило установить, что средний пока-

затель в упражнении «Подтягивание на перекладине» у слушателей 5 курса – 14 раз, 

что соответствует оценке «отлично». В контрольном упражнении «Челночный бег 

10х10 м» – 25,5 с, что также соответствует оценке «отлично». В тесте «Бег (кросс) 

на 1 километр» средний показатель у слушателей составил 3 мин 25 с, что соответ-

ствует оценке «хорошо». Отмечаем, что 9,4% слушателей 5 курса по результатам 

тестирования по дисциплине «Физическая подготовка» оцениваются на «удовле-

творительно». Эти же обучающиеся выполняют упражнение 7 стрельб из пистолета 

на оценку «удовлетворительно» (в среднем, выбивают 25-26 очков).  

Метод опроса позволил выяснить, что 39 слушателей систематически само-

стоятельно занимаются физическими упражнениями. Установлено, что обучающи-

еся, принявшие участие в исследовании, предпочитают выполнять базовые физиче-

ские упражнения силовой направленности. В содержание занятий по общей физи-

ческой подготовке входят упражнения: с отягощением весом собственного тела; с 

внешними отягощениями (штангой – жим лежа, становая тяга и приседания); с ис-

пользованием тренажеров для развития силы. Слушатели указали, что, если погод-

ные условия позволяют, то они периодически выполняют бег на 3-5 км в невысоком 

темпе. Самостоятельно длительный бег осуществляют только 23,2% из участвую-

щих в исследовании. Длительный бег чаще всего выполняется под руководством 

преподавателя кафедры физической подготовки и в рамках учебных занятий по дис-

циплине «Физическая подготовка». 

Из упражнений с отягощением весом собственного тела слушатели 5 курса 

предпочитают выполнять подтягивания на высокой перекладине, сгибания и разги-

бания рук в упоре на брусьях. При выполнении упражнений на перекладине и на 

брусьях периодически используются дополнительные отягощения.  Слушатели 

мужского пола отметили, что самостоятельно занимаются физическими упражне-

ниями 2-3 раза в неделю, время занятий 45-90 минут. Упражнения, как правило, вы-

полняются повторным методом. Слушатели женского пола (оценка по огневой под-

готовке – «отлично», по физической подготовке  – «отлично») регулярно выпол-

няют сгибания и разгибания рук в упоре лежа, подъемы туловища из положения 

лежа на спине и приседания. Самостоятельно физическими упражнениями занима-

ются не менее трех раз в неделю.  

Отмечаем, что на 5 курсе обучения в образовательной организации МВД 

России в соответствии с расписанием учебных занятий по дисциплине «Физическая 

подготовка» проводятся еще два практических занятия в неделю. Следовательно, 

физическими упражнениями слушатели занимаются 2-5 раз в неделю. Педагогиче-

ские наблюдения показали, что большинство физических упражнений, выполняе-

мых обучающимися, имеют общеукрепляющую направленность. 

ВЫВОД. Анализ результатов тестов по общей физической подготовке и по-

казателей в стрельбе выявил положительное влияние регулярных и систематиче-

ских занятий физическими упражнениями на стрелковую выучку обучающихся об-

разовательной организации МВД России. Исходя из результатов исследовательской 

работы, можно предположить, что на стрелковую выучку слушателей 5 курса обра-

зовательной организации МВД России положительно влияют упражнения обще-
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укрепляющей направленности. К ним относятся базовые упражнения с тяжелоатле-

тической штангой, упражнения с отягощением весом собственного тела. Отмечаем, 

что для успешного выполнения упражнений стрельб из пистолета следует регу-

лярно посещать занятия по огневой подготовке, 70% времени отводимого на учеб-

ное занятие, обучающийся должен выполнять специально-подготовительные 

упражнения с учебным оружием с производством прицельного выстрела вхоло-

стую. Специально-подготовительные упражнения по последовательности действий 

и структуре должны быть схожи с упражнениями стрельб. 

Предполагаем, что если сотрудники территориальных органов внутренних 

дел будут регулярно выполнять упражнения общеукрепляющей направленности, то 

у них улучшатся двигательные кондиции, что, в конечном итоге, при систематиче-

ской огневой подготовке положительно скажется на результатах стрельбы из писто-

лета. 
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Аннотация. Глобальные изменения технико-технологических процессов, скоро-

стей информационных потоков, объемов обслуживаемых устройств существенно увеличи-

вают количество профессиональных рисков, реализация которых может приводить к соци-

ально-неблагоприятным последствиям. Актуальность статьи обусловлена необходимостью 

изучения личностных характеристик студентов, позволяющих эффективно противостоять 

воздействию профессиональных рисков. Анализ научно-методической литературы позволил 

сформулировать понятие «эмоциональная устойчивость специалиста» как характеристику 

личности, позволяющую оптимально адаптироваться к рискогенным условиям профессио-

нальной деятельности и эффективно развиваться в ней за счет волевых, моторных и сенсор-

ных механизмов регуляции. Гипотетическая позиция исследования заключалась в утвержде-

нии, что игровые виды спорта в совокупности с игровым и соревновательным методами обу-

чения обладают оптимальным развивающим потенциалом, позволяющим целенаправленно 

формировать показатели в структуре эмоциональной устойчивости. Проведенная опытно-

экспериментальная работа показала устойчивую положительную динамику в развитии адап-

тивных способностей, нервно-психологической устойчивости, коммуникативных способно-

стей, моральной нормативности у студентов экспериментальной группы.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональные риски, эмо-

ции, механизмы регуляции, эмоциональная устойчивость. 
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Abstract. Global changes in technical and technological processes, the speed of infor-

mation flows, and the volume of serviced devices significantly increase the number of professional 

risks, the realization of which can lead to socially unfavorable consequences. The relevance of the 

article is determined by the need to study the personal characteristics of students that allow them to 

effectively counteract the impact of professional risks. The analysis of scientific and methodological 

literature made it possible to formulate the concept of "emotional stability of a specialist" as a per-

sonality characteristic that allows optimal adaptation to the riskogenic conditions of professional 

activity and effectively develop in it due to volitional, motor and sensory mechanisms of regulation. 
The hypothetical research position asserted that esports, in conjunction with gaming and competitive 

teaching methods, have optimal developmental potential, allowing for targeted formation of indica-

tors in emotional resilience. The conducted experimental work demonstrated a stable positive trend 

in the development of adaptive abilities, psychological resilience, communicative skills, and moral 

norms among students in the experimental group. 

Keywords: professional activity, professional risks, emotions, regulation mechanisms, 

emotional resilience. 
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ВВЕДЕНИЕ. Высокая интенсивность производственных процессов, слож-

ность обслуживаемых технических устройств, вхождение цифрового контента во 

все сегменты промышленного производства, быстро меняющиеся условия реализа-

ции профессиональной деятельности увеличивают количество профессиональных 

рисков, актуализация которых может приводить к социально-неблагоприятным по-

следствиям [1]. По данным официальной статистики, с каждым годом возрастает 

цена человеческих ошибок практически во всех сферах промышленного производ-

ства. Высокий уровень личной ответственности, функциональной напряженности 

профессиональной деятельности и ее стрессогенный характер актуализируют про-

блему формирования психоэмоциональной устойчивости у студентов технических 

вузов. 

Цель исследования – обоснование эффективности использования игровых 

видов спорта в формировании эмоциональной устойчивости у студентов техниче-

ских вузов. 

Задачи исследования: 1) изучить материалы литературных источников по 

изучаемой проблеме; 2) выявить влияние целенаправленного использования сорев-

новательного и игрового методов на формирования моральной нормативности, ли-

дерских, волевых, коммуникативных качеств, входящих в содержательное наполне-

ние эмоциональной устойчивости студентов. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Условия реализации 

профессиональной деятельности на современных предприятиях являются мощным 

источником для развития стрессовых ситуаций, что обусловливает совокупное не-

благоприятное воздействие на физиологическую, нервно-эмоциональную, психоло-

гическую, моторную сферы личности работника.  

По мнению П.К. Анохина, эмоции, являясь первичным сигналом на благо-

приятные или неблагоприятные воздействия на организм, могут оказывать регули-

рующее влияние на деятельность (положительный аспект) либо дезорганизующее 

влияние (отрицательный аспект). Дезорганизующее влияние эмоций на поведенче-

ские реакции может проявляться в наличии мышечной скованности, агрессивности 

в общении, «блокаде» мышления и практических действий, деформации в планиро-

вании, реализации и оценке при решении профессиональных задач [2]. Любые усло-

вия, сопровождающие процесс реализации профессиональной деятельности, могут 

стать стрессогенными (экстремальными, конфликтными и др.) в случае физиологи-

ческого, физического, психологического несоответствия особенностей работника 

требованиям профессии. Л.М. Аболин отмечает, что механизмы эмоционального 

отражения и регуляции целостного профессионального действия лежат в основе 

эмоциональной устойчивости человека. Также   подчеркивается двойственный ха-

рактер эмоциональной устойчивости. С одной стороны, это способность к контролю 

эмоциональных состояний, позволяющая выполнять профессиональные функции 

без изменения их нормативной составляющей. С другой стороны, это невосприим-

чивость к срессогенным факторам, которые могут приводить к неблагоприятным 

изменениям в психологическом состоянии человека [3]. О.А. Сиротин акцентирует 

внимание на параметрах нервной и физической выносливости в структуре эмоцио-

нальной устойчивости, которая в свою очередь является регулятором тактики и 

стратегии выбора действий в условиях комплексного влияния неблагоприятных 
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факторов [4]. По мнению исследователей, эмоциональная устойчивость обеспечи-

вает перестройку побудительных, регуляторных и исполнительских функций, что 

позволяет сохранить нормативную составляющую деятельности, а в отдельных слу-

чаях даже увеличить ее эффективность. Обобщая изученные материалы, можно 

определить эмоциональную устойчивость как интегративную характеристику лич-

ности, позволяющую оптимально адаптироваться к условиям профессиональной де-

ятельности и эффективно развиваться в ней за счет волевых, моторных и сенсорных 

механизмов регуляции [5, 6]. Анализ научной литературы и профессиональной де-

ятельности специалистов технического профиля позволяет констатировать, что 

внешними условиями, требующими проявления эмоциональной устойчивости, мо-

гут быть профессиональные риски (социальные, технологические, информацион-

ные и др.), которые приводят к возникновению тревожности, стресса, синдрома вы-

горания, т.е. профессиональных состояний специалиста, дезорганизующих его дея-

тельность, исключая возможность адекватного поведения. 

В контексте исследуемой проблемы была проведена экспериментальная ра-

бота, включающая два этапа. Выборочную совокупность составили 2 группы сту-

дентов (юноши) Самарского государственного университета путей сообщения (экс-

периментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 28 человек в каждой). Констатирующий 

эксперимент был направлен на выявление исходного уровня сформированности по-

казателей эмоциональной устойчивости. В формирующем эксперименте работа в 

экспериментальной группе проводилась в рамках освоения модуля элективных дис-

циплин «Волейбол», а в контрольной группе – модуля «Общая физическая подго-

товка». Использовался диагностический опросник (МЛО – АМ) А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина. Нормы сформированности показателей: от 0 до 40 % – высокий 

уровень; 40-60 % – средний; 60-100 % – низкий. 

В соответствии с выявленным прикладным потенциалом отдельных видов 

спорта, именно игровые спортивные дисциплины эффективно развивают сенсомо-

торную координацию, обеспечивают высокий уровень работоспособности и функ-

ционирования нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

Возможность организации командного взаимодействия в вариативных условиях иг-

ровой ситуации позволяет целенаправленно формировать лидерские качества, 

управленческие и организаторские способности, осваивать различные социальные 

роли. Применение игрового и соревновательного методов позволяет смоделировать 

ситуации высокой нервно-эмоциональной напряженности, а поиск путей выхода из 

них способствует развитию волевых качеств, показателей психологической и эмо-

циональной устойчивости. Вместе с тем, соревновательный метод задает жесткие 

рамки нормативности, регламентируемые правилами соревнований, морально-эти-

ческими нормами состязательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты констатирующего экспери-

мента показали, что колебания исходного уровня развития показателей в структуре 

эмоциональной устойчивости не имели существенных различий в контрольной и 

экспериментальной группах и находились в коридоре средних величин, а показа-

тели нервно-психической устойчивости находились на границе низкого уровня 

(таблица 1). 
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В качестве содержательного наполнения эмоциональной устойчивости 

нами рассматривались показатели адаптивных способностей, нервно-психической 

устойчивости, коммуникативных особенностей и моральной нормативности. 

После завершения формирующего эксперимента наблюдалась положитель-

ная динамика данных показателей как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах. 

Таблица 1 – Показатели сформированности показателей эмоциональной устойчивости сту-

дентов  

Показатель Группа Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Адаптивные 

способности  

КГ 50,7 4,8 48,3 1,6 

ЭГ 49,8 5,1 43,4 2,1 

Нервно-психи-

ческая 

устойчивость  

КГ 64,3 2,9 59,1 2,8 

ЭГ 62 3,3 46 3,6 

Коммуникатив-

ные особенно-

сти  

КГ 49,7 2,1 48,1±1,57 

ЭГ 52,1 1,8 43,4 1,9 

Моральная нор-

мативность  

КГ 42 1,7 40,1 1,4 

ЭГ 39,4 1,9 36,3 1,6 

 

По индивидуальным показателям в экспериментальной группе выявлены 

существенные изменения в показателях нервно-психической устойчивости и ком-

муникативных способностей. 

ВЫВОДЫ. Полученные в ходе исследования данные подтверждают пра-

вильность гипотетической позиции о развивающем потенциале игровых видов 

спорта, а целенаправленное использование соревновательного и игрового методов 

является благоприятным фактором для формирования моральной нормативности, 

лидерских, волевых, коммуникативных качеств, входящих в содержательное напол-

нение эмоциональной устойчивости студентов. 

Таким образом, использование игровых видов спорта оказывают благопри-

ятное воздействие на формирование эмоциональной устойчивости у студентов тех-

нических вузов.  

Результаты данного исследования могут быть использованы не только в 

процессе подготовки студентов технических вузов, но и студентов других специ-

альностей, будущая профессиональная деятельность которых характеризуется 

наличием факторов неблагоприятного воздействия на физиологическую, нервно-

эмоциональную, психологическую, моторную сферы и требует проявления эмоци-

ональной устойчивости. 
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Взаимосвязь суицидального намерения со стратегиями совладающего 

поведения личности старшеклассника 
Борисова Ирина Вадимовна, кандидат психологических наук, доцент 

Ерещенко Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

Петухова Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 

Зюзя Анна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Брянский Государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 

Брянск 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования суи-

цидального намерения во взаимосвязи со стратегиями совладающего поведения личности 

старшеклассника (10-11 классы). Выделены неблагоприятные тенденции суицидального 

намерения, а именно социальный пессимизм и аффективность. Отмечена необходимость 

комплексного психолого-педагогического сопровождения старшеклассников «группы 

риска», в личности которых проявляется склонность к таким стратегиям совладающего по-

ведения, как конфронтация, дистанцирование и самоконтроль, имеющих взаимосвязи с уров-

нями суицидальных намерений.  

Ключевые слова: суицидальное намерение, стратегии совладающего поведения, 

личность старшеклассника.  

 

The correlation of suicidal intent with coping strategies of a high school student 
Borisova Irina Vadimovna, candidate of psychological sciences, associate professor 

Ereshchenko Yulia Vladimirovna, candidate of psychological sciences, associate pro-

fessor 

Petukhova Larisa Petrovna, candidate of pedagogical science, associate professor 

Zyuzya Anna Alekseevna, candidate of pedagogical science, associate professor 

I.G. Petrovsky Bryansk state university, Bryansk 

Abstract. The article presents the results of an empirical study on suicidal intent in relation 

to coping strategies of a high school student (10-11 grades). Unfavorable tendencies of suicidal in-

tent were identified, specifically social pessimism and affectivity. The need for comprehensive psy-

chological and pedagogical support for high school students of the «risk group», who exhibit tenden-

cies towards coping strategies such as confrontation, distancing, and self-control, which are corre-

lated with levels of suicidal intent, was emphasized. 

Keywords: suicidal intention, coping behavior strategies, personality of a high school student. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Личность старшеклассника в психологии рассматривается, 

как более эмоционально стабильная, в отличие от личности подростка [1]. Тем не 

менее, социально-психологическая незрелость может приводить к появлению суи-

цидального намерения [2, 3]. Проблема личности старшеклассника во многом опре-

деляется неумением изменять свои когнитивные и поведенческие усилия для того, 

чтобы справляться с непривычными ситуациями и внезапно появляющимися угро-

зами [4, 5]. Актуальность исследования состоит в выявлении тенденций суицидаль-

ного намерения личности старшеклассника, взаимосвязанных со стратегиями вы-

хода из сложных жизненных ситуаций.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Базой проведения эмпирического ис-

следования выступили школы Брянской области. Выборку исследования составили 

старшеклассники в количестве 43 человек, из них 16 девочек и 27 мальчиков.  
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В качестве методов исследования были применены теоретические методы 

при работе с психолого-педагогическими источниками, эмпирические методы и ме-

тоды статистической обработки полученных результатов. В исследовании применя-

лись методы психодиагностики, а именно опросник изучения суицидального наме-

рения в модификации Т.Н. Разуваевой и коппинг-тест Лазаруса. При статистиче-

ской обработке материалов проведённого эмпирического исследования использо-

вался статистический пакет SPSS. Взаимосвязи выявлялись при помощи коэффици-

ента ранговой корреляции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Среднее значение критериев суици-

дального намерения личности старшеклассника представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Среднее значение критерии суицидального намерения среди старшеклассников 

Д А У Н СП СКБ М ВП АФ 

2,16 3,52 2,64 2,47 4,8 2,41 1,12 1,92 3,2 

Примечание: Д-демонстративность, А-аффективность, У-уникальность, Н-несостоятельность, СП-

социальный пессимизм, СКБ-слом культурных барьеров, М-максимализм, ВП-временная перспектива, 
АФ-атисуицидальный фактор. 

 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что наиболее выраженным 

критерием суицидального намерения среди старшеклассников является социаль-

ный пессимизм. Восприятие мира в качестве угрозы безопасности собственной лич-

ности является фактором принуждения к состоянию дискомфорта и настороженно-

сти. Преобладание аффективности дополняет картину внутреннего мира личности 

старшеклассника бурными эмоциями, не соответствующими требованиям ситуа-

ции. Третье место занимает антисуицидальный параметр, что в целом по выборке 

свидетельствует о стабилизирующем влиянии данной особенности личности в 

направлении неприятия культа суицида.   

Среднее значение критериев суицидального намерения личности старше-

классника (старшеклассники-юноши и старшеклассники-девушки) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Среднее значение критериев суицидального намерения среди старшеклассников-

юношей и старшеклассников-девушек 

Параметры Д А У Н СП СКБ М ВП АФ 

старшеклас-

сники - 

юноши 

1,8 3,2 2,3 4,6 4,8 2,6 1,2 1,7 3,2 

старшеклас-

сники - де-

вушки 

2,7 4 3,2 2,3 4,7 1,9 0,9 2,2 3,2 

Примечание: Д-демонстративность, А-аффективность, У-уникальность, Н-несостоятельность, СП-

социальный пессимизм, СКБ-слом культурных барьеров, М-максимализм, ВП-временная перспектива, 
АФ-атисуицидальный фактор. 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о 

более выраженном критерии «Неполноценность» в группе старшеклассников-юно-

шей, по сравнению со старшеклассниками-девушками. Личности юноши также бо-

лее свойственен критерий «Слом культурных барьеров», в отличие от личности де-

вушки. Во внутренней картине мира личности старшеклассников-девушек более 

представлена такая черта, как демонстративность. Им свойственна аффективность 
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и более острое переживание уникальности собственной личности, в отличие от 

старшеклассников-юношей. Желание привлечь внимание, добиться сочувствия и 

понимания, позиционирование собственной уникальности преобладает в личности 

девушки, обращённой к окружающему миру в поиске взаимопонимания. Критерий 

суицидального намерения «Временная перспектива» также более свойственен стар-

шеклассникам-девушкам, в отличие от старшеклассников-юношей, что влечёт за 

собой острое переживание личностью чувства неразрешимости существующей про-

блемы и как следствие в будущем может трансформироваться в глобальный страх 

неудач и поражений.   

Таким образом, между старшеклассниками-юношами и старшеклассниками-

девушками наиболее выражены различия по следующим критериям суицидального 

намерения: «Несостоятельность», «Демонстративность», «Уникальность».  

Уровни выраженности стратегий совладающего поведения среди старше-

классников представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровни выраженности стратегий совладающего поведения среди старшекласс-

ников  
Уровни КК Д С ПСП ПО Б ПРП ПП 

К % К % К % К % К % К % К % К % 

Высокий 4 10 4 10 2 5 0 0 4 10 6 15 8 20 8 20 

Умеренный 30 75 28 70 18 45 32 80 28 70 30 75 30 75 30 75 

Низкий 6 15 8 20 20 50 8 20 8 20 4 10 2 5 2 5 

Примечание: КК-конфронтационный копинг, Д-дистанцирование, С-самоконтроль, ПСП-поиск 

социальной поддержки, ПО-принятие ответственности, Б-бегство, избегание, ПРП-планирование реше-
ния проблемы, ПП- положительная переоценка, К-количество. 

Среди исследуемой группы старшеклассников копинг-стратегии распреде-

лились следующем образом:  

- «Конфронтационный копинг» на высоком уровне представлен 10%, на 

умеренном уровне – 75%, низком – 15%; 

- копинг «Дистанцирование» на высоком уровне проявился среди 10%, на 

умеренном уровне – 75%, низком уровне – 20%; 

- «Самоконтроль» на высоком уровне представлен 5%, на умеренном 

уровне –  45%, низком уровне – 50; 

- «Поиск социальной поддержки» на высоком уровне ни один из опрошен-

ных не применяет, на умеренном уровне данный копинг представлен среди 80% ис-

пытуемых, на низком уровне – 20%; 

- копинг «Принятие ответственности» 10% испытуемых предпочитают при-

менять на высоком уровне, 70% – на умеренном, 20 % – низком уровне; 

- копинг «Бегство, избегание» применяют 15% старшеклассников на высо-

ком уровне, 75% – на умеренном уровне, 10% – низком уровне;  

- «Планирование решения проблемы» на высоком уровне свойственно 20%, 

на умеренном уровне – 75%, низком уровне – 5%; 

- «Положительная переоценка на высоком уровне встречается среди 20%, 

на умеренном уровне – 75%, низком уровне – 5% . 

Среди старшеклассников, как юношей, так и девушек, преимущественно 

представлен умеренный уровень, наименее выраженным уровнем применения ко-

пинг-стратегий выступил высокий уровень.  
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Среди стратегий совладающего поведения старшеклассники предпочитают 

следующие копинги: «Планирование решения проблемы» и «Положительная пере-

оценка». Наименее предпочитаемыми выступают такие стратегии совладания, как 

«Самоконтроль» и «Поиск социальной поддержки».  

Взаимосвязь суицидального намерения и стратегий совладающего поведе-

ния личности старшеклассника изучалась с применением коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Были обнаружены следующие статистически значимые пря-

мые взаимосвязи между суицидальным намерением и копинг-стратегиями:  

- критерий «Временная перспектива» с копинг стратегией «Конфронтатив-

ный копинг» (г=0,627 при p≤0,05); 

- критерий «Слом культурных барьеров» с копингом «Дистанцирование» 

(г=0,437 при p≤0,05); 

- критерий «Временная перспектива» с копингом «Дистанцирование» 

(г=0,609 при p≤0,05). 

Таким образом, восприятие стрессовой ситуации в качестве угрозы приво-

дит к погружению в негативный аффективно переживаемый текущий момент вре-

мени, как следствие к искажению временной перспективы, которое проявляется в 

неспособности адекватно планировать будущее. Частота ухода от решения возник-

ших проблем приводит к неспособности конструктивно оценивать результаты и по-

следствия собственных действий, что способствует возникновению выраженной ве-

роятности поиска ценностей и нормативов, оправдывающих самоубийство.  

ВЫВОДЫ: 

1. Наиболее выраженными параметрами суицидального намерения лично-

сти старшеклассника выступили следующие: «Социальный пессимизм» и «Аффек-

тивность». Данные параметры представлены переживаниями недостойного соб-

ственной личности внешнего мира с преобладанием резких эмоциональных оценок, 

противоречащих рациональному мышлению.  

2. В выборке старшеклассников на высоком уровне представлен антисуи-

цидальный критерий, что означает выраженное неприятие большинством опрошен-

ных суицидальных действий. Личность старшеклассника в представленной выборке 

устойчиво настроена против суицидальных намерений, считая подобные действия 

греховными и ничем не оправданными. 

3. Критерий суицидального риска «Слом культурных барьеров», представ-

ленный средним уровнем. 

4. Наиболее выраженным уровнем стратегий совладающего поведения вы-

ступил умеренный уровень.   

5. К преимущественным стратегиям относятся следующие: «Планирование 

решения проблемы», «Положительная переоценка». Менее всего выражена копинг-

стратегия «Самоконтроль».  

6. Обнаружены следующие прямые статистически значимые взаимосвязи 

суицидального намерения с копинг стратегиями:  

- критерий «Временная перспектива» с копингом «Конфронтативный ко-

пинг»;  

- критерий «Слом культурных барьеров» со стратегией «Дистанцирование»;  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 8 (234) 

302 

 

- критерий «Временная перспектива» взаимосвязан со стратегией «Дистан-

цирование». 

Таким образом, проведённое исследование позволяет эмпирически обосно-

вать необходимость проведения комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения старшеклассников, направленного на коррекцию искажённого мировос-

приятия личности.  
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Аннотация. В статье проанализированы различные инновационные подходы к 

предотвращению и справедливому реагированию на кибербуллинг среди студентов. Обосно-

вана важность обеспечения безопасной онлайн-среды для студентов, предложены новые и 

эффективные стратегии борьбы с кибербуллингом. Результаты авторского исследования под-

тверждают эффективность инновационных подходов в предотвращении кибербуллинга и 

развитии навыков справедливого реагирования у студентов. Статья может быть полезным 

источником для педагогов, родителей и специалистов в области образования, которые заин-

тересованы в создании безопасной и поддерживающей онлайн-среды для студентов. 

Ключевые слова: кибербуллинг, инновационные подходы, студенческая среда. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире, где цифровые технологии стали неотъ-

емлемой частью нашей жизни, кибербуллинг становится все более серьезной про-

блемой. Особое беспокойство вызывает его распространение среди студентов. Ки-

бербуллинг – это форма электронного насилия, при которой студенты подвергаются 

угрозам, оскорблениям, шантажу и другим формам психологического прессинга че-

рез интернет или социальные сети.  

Понятие кибербуллинга продолжает эволюционировать вместе с появле-

нием новых возможностей для онлайн-коммуникации и развитием технических 

средств. Вместе с расширением цифровой сферы появляются новые формы агрес-

сии и жестокости в сети Интернет. Поэтому следствия кибербуллинга для студентов 

являются глубокими и негативными. В свете возрастающей тревоги по поводу ки-

бербуллинга необходимо разработать инновационные подходы для предотвраще-

ния этого явления и справедливой реакции на него. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Понятие кибербуллинга 

отражено во многих научных работах отечественных и зарубежных исследователей 
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(L. Beckman, L. O’Donnell, G. W. Giumetti, C. Hagquist, R. M. Kowalski, S. K. Schnei-

der, P. K. Smith, Н. О. Зиновьева, А. В. Каплун, З. Р. Мансурова, М. М. Могунова, А. 

И. О. С. Рекун, О. В. Соболевская и др.). 

Кибербуллинг – это своеобразная форма травли, осуществляемая отдель-

ными людьми или группами, которая характеризуется систематическим и преднаме-

ренным использованием агрессии прямо или косвенно в отношении жертвы с исполь-

зованием электронных средств коммуникации. Этот вид насилия проявляется через 

интернет или другие электронные платформы, где нарушители злоупотребляют сво-

ими возможностями, чтобы издеваться, оскорблять или унижать свою жертву. Элек-

тронная форма взаимодействия является главным инструментом в этом процессе, что 

делает кибербуллинг особенно опасным и вредоносным для жертвы. 

А. Вихман в своей работе описывал следующие компоненты кибербул-

линга: умышленное агрессивное поведение; повторение; неравенство властных пол-

номочий преступника и жертвы; использование компьютерных технологий [1]. 

Описание самых распространенных видов буллинга в интернет-пространстве пред-

ставлены в работе Н. С. Бобровниковой [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами был проведен опрос среди студен-

тов факультета математики, физики, информатики ЮУрГГПУ (60 чел.). Студентам 1-

5 курсов была предложена анкета «Справедливое реагирование на кибербуллинг». 

При ответе на вопрос анкеты «Как вы реагируете, если видите, что другой 

человек страдает от кибербуллинга в онлайн-среде?» были получены следующие 

результаты: 70 % – игнорируют ситуацию и не вмешиваются; 30 % – посылают со-

общение поддержки и предлагают помощь; 0 % – присоединяются к агрессорам и 

приспосабливаются к общим нормам. 

На рисунке 1 показаны ответы респондентов на вопрос анкеты «Как вы ре-

агируете на неприятные или угрожающие сообщения в своих социальных сетях?». 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты «Как вы реагируете на 

неприятные или угрожающие сообщения в своих социальных сетях?» 
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При ответе на этот вопрос студенты представляли современную реаль-

ность, в которой большинство из них, имея опыт общения с киберсталкерами, игно-

рируют неприятные или угрожающие сообщения. Это может указывать на то, что 

некоторые студенты не обращают должного внимания на такие сообщения, воз-

можно, из-за нежелания или неуверенности в том, как правильно реагировать на 

ситуацию кибербуллинга. Некоторые могут считать, что игнорирование поможет 

снизить негативное влияние сообщений. Студенты (44%), выбравшие вариант бло-

кировки отправителя сообщения, принимают активные меры для защиты себя, бло-

кируя и предотвращая дальнейшее получение подобных сообщений. Они также со-

общают об инциденте своим одногруппникам, кураторам или преподавателям, 

чтобы получить поддержку и реагирование на ситуацию. 

Но небольшая часть студентов перенаправляет агрессию на других участ-

ников, так как это может быть процессом эмоциональной разрядки, позволяющим 

студентам справиться с негативными эмоциями. Важно отметить, что направление 

агрессии на других участников не является эффективным или конструктивным спо-

собом реагирования на кибербуллинг. Такие действия только усугубляют проблему 

и могут привести к дальнейшему насилию и конфликтам. Поэтому важно обучать 

студентов альтернативным стратегиям реагирования и использованию инновацион-

ных подходов к предотвращению кибербуллинга.  

Анализ ответа анкеты на вопрос о реакции на то, что друг участвует в актах 

кибербуллинга, показал следующие данные: 

– по 25% респондентов выбрали вариант «игнорирую ситуацию и не вме-

шиваюсь» и «обращаюсь за консультацией или помощью к преподавателям и спе-

циалистам психологической поддержки». Это может указывать на то, что одинако-

вое количество опрошенных склонны избегать конфликтов и не хотят вступать в 

ситуацию, возможно, из опасения быть исключенными из группы или из-за неуве-

ренности в том, как реагировать на кибербуллинг, и осознают значимость и необхо-

димость обращения за помощью к профессионалам, которые могут оказать под-

держку и дать опытные советы в подобных ситуациях; 

– 50% респондентов выбрали вариант «посылаю сообщение поддержки и 

предлагаю помощь». Эти результаты говорят о том, что большинство людей пони-

мают важность поддержки друга, который страдает от кибербуллинга, и готовы 

предложить поддержку и помощь в такой ситуации. 

Обнадеживающим является тот факт, что ни один из респондентов не вы-

брал вариант «присоединяюсь к агрессорам и приспосабливаюсь к общим нормам 

поведения». Это указывает на то, что ни один из респондентов не склонен поддер-

живать или участвовать в кибербуллинге и относит это к социально неприемлемому 

поведению. 

В целом, результаты анкеты показывают осознание важности поддержки и 

помощи другу, страдающему от кибербуллинга, а также готовность обратиться за 

поддержкой к профессионалам. Однако, по-прежнему есть доля респондентов, ко-

торые предпочитают игнорировать ситуацию. Это указывает на необходимость 

дальнейшего образования и информирования, чтобы повысить осведомленность о 

кибербуллинге и способствовать активному реагированию на него. 

Полученные результаты проведенного опроса позволили нам определить сле-

дующие инновационные подходы к предотвращению кибербуллинга среди студентов: 
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1. Обучение в формате геймификации. Развитие онлайн-игр и платформ, 

которые используют элементы геймификации, поможет привлечь внимание студен-

тов и сделать обучение по кибербезопасности более интересным и увлекательным. 

Этот подход может включать задания, квесты и достижения, чтобы студенты ак-

тивно участвовали в процессе обучения и приобретали необходимые знания и 

навыки. 

2. Применение искусственного интеллекта (ИИ). ИИ может быть использо-

ван для мониторинга и обнаружения потенциальных случаев кибербуллинга. Си-

стемы ИИ могут сканировать контент в онлайн-среде, выявлять негативные и угро-

жающие сообщения и предпринимать необходимые меры в реальном времени. Это 

позволяет быстро реагировать на случаи кибербуллинга и обеспечивать безопас-

ность студентов.  

3. Партнерство с социальными медиа, технологическими компаниями, пси-

хологическими службами помощи. Сотрудничество с популярными социальными 

медиа и технологическими компаниями позволяет разработать и внедрить иннова-

ционные инструменты и функции для предотвращения кибербуллинга. Это может 

включать функции блокировки, фильтрации и мониторинга контента, а также воз-

можность анонимного репортажа о нарушениях безопасности.  

4. Развитие эмоционального интеллекта. Инновационные подходы могут 

включать в себя уроки и тренинги по развитию эмоционального интеллекта, кото-

рые помогут студентам узнать о своих эмоциях, эффективно выполнять саморегу-

ляцию и поддерживать позитивные отношения в сети. Это может помочь студентам 

более осознанно противостоять кибербуллингу и стать активными агентами в со-

здании безопасной онлайн-среды.  

ВЫВОДЫ. Важно отметить, что предложенные инновационные подходы 

являются лишь частью решения проблемы кибербуллинга. Образование и осознан-

ность также играют важную роль в борьбе с этим явлением. Подготовка будущего 

педагога должна включать систематическую работу по выявлению кибербуллинга 

и созданию превентивных мер, программ по кибербезопасности, включая уроки, 

тренинги, семинары и просветительскую работу о правилах использования Интер-

нета и взаимодействия в онлайн-среде. Также улучшение технологических средств 

защиты является средством поддержки жертв кибербуллинга. Только через сотруд-

ничество и координацию можно развивать и реализовывать эффективные стратегии 

предотвращения и противодействия кибербуллингу. 
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