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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Международная федерация университетского спорта
Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ»

Уважаемые коллеги!
Имеем честь от имени Международной ассоциации университетов физической культуры и 
спорта пригласить студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов Вашего университета 
принять участие в Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Уни-
верситетский спорт: здоровье и процветание нации», которая состоится 23-24 апреля 2015 года 
в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в городе 
Казани.
Место проведения: 420010, РТ, г. Казань Деревня Универсиады д. 35, Учебно-лабораторный 
корпус ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма».
Организационный комитет: 420010, РТ, г. Казань Деревня Универсиады, д. 35, Учебно-
лабораторный корпус ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма».
тел.: (843) 294-90-86
е-mail: povkonf@mail.ru
сайт: www. sportacadem.ru
Контактные лица:
- начальник научно-методического отдела Давлетова Наиля Ханифовна, 
- специалист научно-методического отдела Афанасьева Валентина Маратовна.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, перспективы.
2. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физической культуры и спор-
та.
4. Социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культуры, спорта, туризма 
и сервиса.
5. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта.
Продолжительность доклада
- пленарное заседание – 20-25 мин.
- секционное заседание – 10-15 мин.
- стендовый доклад – 5 мин.
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Языки конференции
Английский и русский.
Оргкомитет конференции рекомендует участникам в своих сообщениях использовать оба язы-
ка, т.е. презентационный материал подготовить на одном языке, а сообщение – на другом.
Оплата участия в работе конференции
Публикации научных статей авторов, являющихся представителями вузов, входящих в Между-
народную ассоциацию вузов физической культуры, осуществляются бесплатно.
Авторам статей и тезисов, которые будут участвовать в конференции заочно, будет отправлен 
электронный вариант сборника.
Публикации научных статей авторов, являющихся представителями вузов, не входящих в 
Международную ассоциацию вузов физической культуры, (без участия в работе конференции 
и выдачи сборника статей конференции) составляет 500 рублей. 
Регистрационный взнос очного участия в конференции (за 1 человека)
до 31 марта – 70 евро
после 1 апреля – 80 евро
Регистрационный взнос включает: проживание, питание, материалы конференции, экскурсии.
Оплата оргвзноса перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП: 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», л/
сч.20116Х15050)
Банк: ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань
БИК: 049205001
Р/с: 40501810292052000002
Код ЭКД 00000000000000000180 (при перечислении денежных средств указать «Для уча-
стия в конференции»).
Важные даты:
Прием заявок – до 31 марта 2015 года.
Прием организационных взносов очного участия – до 15 апреля 2015 года.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

• обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов;
• материалы предоставляются в объеме до 5 страниц;
• текстовый редактор Word 2000/2007 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; размер 
шрифта 14 пт; интервал одинарный; от первой троки (абзац) – 1,25 см;
• поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;
• текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, результаты ис-
следования и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
• в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более трёх), для чего 
необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – рис.1, рис.2, таб.1, а од-
ноименные файлы данных изображений и таблиц в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif  прикре-
пить в форме подачи заявки и материалов;
• отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи заявки и мате-
риалов в формате .pdf, .bmp, .jpg, .png, .tif.
• заголовок материалов оформляется следующим образом:
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК …
Иванов И.И.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Казань, Россия

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать оригинальный мате-
риал, нигде ранее не напечатанный. 
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные по-
сле установленного срока, приниматься к печати не будут.

В написании тезисов могут участвовать не более 3-х авторов.
Все документы подаются в одной папке или файле, под названием (Фамилия И.О.), включаю-
щей: 
• материалы,
• заявку для участия.
Автор несет полную ответственность за содержание материалов.
Убедитесь, что Ваша почта получена! 
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных требований, отправ-
ленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.

ДО ВСТРЕЧИ В КАЗАНИ!

Заявка для участия в V Международной научной конференции студентов и 
молодых ученых

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
23-24 апреля 2015г.

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название:
Ученая степень (при наличии):
Ученое звание (при наличии):
Почтовый адрес, с индексом:
Телефон с кодом:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты (E-mail):
Вид участия: устный доклад 

стендовый доклад 
заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе
Название публикации:
Авторы:

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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International Federation of  University Sports
International Association of  Universities of  Physical Culture and Sport

Federal State Budgetary Educational Institution of  Higher Professional Education “Volga 
Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism”

NEWSLETTER

V INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE FOR STUDENTS AND YOUNG 
SCHOLARS 

«UNIVERSITY SPORT: HEALTH AND PROSPERITY OF A NATION»

Dear colleagues!
On behalf  of  International Association of  Universities of  Physical Culture and Sport we are 
very delighted to invite students of  different study levels to attend the International Confer-
ence on Science for students and young scholars “University sport: health and prosperity of  
a nation”. The conference will be held by Volga Region State Academy of  Physical Culture, 
Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation on April 23 – 24, 2015.
Location: Educational Laboratory Case, Volga Region State Academy of  Physical Culture, 
Sport and Tourism, 35 Universiade Village, 420010, Kazan, Republic of  Tatarstan, Russian 
Federation. 
Organizing Committee: Educational Laboratory Case, Volga Region State Academy of  Physi-
cal Culture, Sport and Tourism, 35 Universiade Village, 420010, Kazan, Republic of  Tatarstan, 
Russian Federation. 
Tel: +7 843 294 90 86
е-mail: povkonf@mail.ru
www. sportacadem.ru
Contact persons:
- Nailya Davletova, Head of  Research Department;
- Valentina Afanasyeva, Research Department. 

SUGGESTED CONFERENCE TOPIC AREAS
1. Student sport movement: experience, problems, perspectives. 
2. Medical and biological aspects of  physical culture and sports. 
3. Theoretical, methodical, psychological and pedagogical aspects of  physical culture and 
sports.
4. Social, economic and humanitarian aspects of  physical culture, sport, tourism and services.
5. Organizing and management aspects of  physical culture and sports. 
Presentation time limit 
- plenary session – 20-25 min.
- workshop – 10-15 min.
- poster – 5 min.
Working languages
English and Russian.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Organizing committee recommends to use both languages for presentations. If  an oral pre-
sentation is made in Russian then demonstration materials should be made in English, and 
vice versa. 
Payment options
The research papers of  the authors from university members of  International Association of  
Universities of  Physical Culture and Sport are published for free. 
The authors of  research papers and abstracts who participate by sending the materials will 
receive the Conference Book by e-mail. 
The research papers of  the authors from other universities which are not members of  Inter-
national Association of  Universities of  Physical Culture and Sport will be published on a pay-
ment basis. The Conference Book will be available at the web site of  the conference. 
Registration fee for a full-time participation (for 1 person)
before 31 March – 70 euro
after 1 April – 80 euro
Registration fee includes: accommodation, meals, conference materials, excursions. 
Key dates: 
Application deadline - 31 March 2015.
Registration fee payment deadline - 15 April 2015.

ARTICLE SUBMISSION

•An abstract of  the article contacting up to 120 words is required; 

•The actual text of  the article may contain up to 5 pages; 

•Formatting: Word 2000/2007 XP; A4 format; Times New Roman font (size 14 pt); single line 
spacing; paragraph offset – 1,25 cm; 

•Page setup: 2 cm right and left, top and bottom; 

•Text of  the article should contain an introduction, research methods, results and discussion, 
conclusion and a list of  references (if  necessary); 

•Text may contain graphs and tables (3 maximum) which should be marked in the article 
by references e.g. Pic. 1, Pic. 2, Table 1. Graphs and tables should be enclosed to application 
form, preferred formats: .pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif. 

•The title should be placed as follows:

PLAYING ACTIVITIES AS…
Ivanov I.I.

Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism,
Kazan, Russia

The submitted paper should be carefully revised and shouldn’t contain previously published 
materials. 
Papers submitted with violation of  demands and submitted after deadline won’t be processed. 
One abstract can be done by 3 authors maximum. 
All the materials for submission should be collected in 1 fi le named as your Name and Family 
name. This fi le should include: 

•Papers and additional materials,

•Registration form (see App.1).
Authors are responsible for materials submitted.
Make sure that your materials have been received!
Papers submitted with violation of  demands and submitted after deadline won’t be processed. 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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SEE YOU IN KAZAN!
Appendix 1.

Application form for V International Conference on Science for students and young scholars 
“University sports: health and prosperity of  a nation” 23 – 24 April 2015. 

Family name:
Name:
Second name (if available):
Country:
City:
Institution (full title):
Position:
Degree (if available):
Address with ZIP code:
Phone with country code:
Mobile phone:
E-mail:
Participation form: oral presentation 

poster 
publication in the Conference book

Need for the hotel on campus (Universiade Village)
Paper title:
Authors:
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ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
 ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

7-14 июня 2015 года

Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туриз-
ма» объявляет о проведении в городе Казани с 7 по 14 июня 2015 года Летней научной 
школы для студентов, аспирантов и молодых ученых сферы физической культуры и 
спорта (далее Научная школа). 
Проведение Научной школы направлено на повышение мотивации к научной деятельно-
сти; активизацию научного поиска молодыми учеными в сфере физической культуры и 
спорта; формирование навыков подготовки, презентации и защиты научных работ; обеспе-
чение воспитательного эффекта через интеграцию интеллектуальной и оздоровительно-
рекреационной деятельности; формирование у молодежной научной элиты лидерских ка-
честв.
В работе Научной школы примут участие ведущие ученые и специалисты физической куль-
туры и спорта, спортивной медицины, физиологии, педагогики и психологии; сотрудники, 
аспиранты и студенты высших учебных заведений.
Участие в работе Научной школы предоставляет редкую возможность получить комплекс-
ные знания, необходимые для эффективной научно-исследовательской деятельности, а так-
же профессиональные ответы на Ваши вопросы от ведущих ученых и специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. 
Научная школа проводится на базе объектов Поволжской государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма - наследие XXVII Всемирной летней универсиады 2013г. 
в г. Казани.
Участники Научной школы примут участие в работе мастер-классов:
- «Мастерская успеха»: психологический тренинг командообразования на английском языке. 
- Мастер-класс по стилю научного языка «Говори и тебя услышат».
- «Полезные Интернет-ресурсы в научной деятельности».
- «Как написать заявку на грант: руководство к действию».
- «Тайм-менеджмент или как эффективно распределить время в аспирантуре».
- «Библиографические менеджеры в помощь молодому ученому».
- «Перевод научного теста: авторская методика» и другие.
По итогам обучения в Научной школе участникам будет дана возможность написать научную 
статью при консультировании ведущих лекторов летней научной школы. Работы молодых 
ученых будут опубликованы в научно-теоретическом журнале Международной ассоциации 
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университетов физической культуры и спорта «Наука и спорт: современные тенденции» в 
рубрике «Слово молодым».
На время проведения Научной школы запланирована насыщенная экскурсионно-
развлекательная программа, включающая посещение объектов Универсиады-2013, Музея 
Универсиады, Казанского Кремля, тренажерных залов, бассейна, теннисных кортов, экскур-
сионная программа «Вечерняя Казань», участие в национальном празднике «Сабантуй», това-
рищеские игры по стритболу и многое другое.

Проживание участников будет организовано в комфортабельных одно/двухместных номе-
рах гостиницы «Регата», расположенной на берегу озера Кабан.
По окончании работы участникам Научной школы будут выданы дипломы государственного 
образца о прохождении стажировки в объеме 72 часов.

Стоимость участия: 20 000 рублей с учетом НДС.
В стоимость оргвзноса входит:
- 3-разовое питание, кофе-брейки;
- проживание в гостинице;
- трансфер;
- посещение лекций и мастер-классов;
- набор участника (рюкзак, раздаточный материал, диск с презентациями лекций, бэйдж 
участника, блокнот, ручка, футболка, кепка);
- экскурсионная программа (экскурсия по объектам Универсиады, экскурсия в музей Универ-
сиады, экскурсионная программа «Вечерняя Казань», экскурсия в Казанский Кремль с посе-
щением мечети Кул Шариф и Благовещенского собора);
- занятия в тренажёрном зале;
- посещение бассейна, теннисных кортов;
- Интернет, использование ресурсов библиотеки Поволжской ГАФКСиТ.

Место и сроки проведения: 
7-14 июня 2015 года, г. Казань

Важные даты:
Прием заявок – до 31 марта 2015 года.
Рассылка второго информационного письма – после 10 марта 2015 года.
Прием организационных взносов – до 15 апреля 2015 года.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ЛЕТНЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ:
Желающим принять участие в работе Научного школы необходимо до 31 марта 2015 года 
направить по электронной почте nauchlager14@mail.ru заявку в свободной форме, за-
полненную на имя участника (ФИО, наименование вуза/организации, должность (студент, 
аспирант, молодой ученый), номер смены, контакты).
Необходимая информация и уточнения будут разосланы во Втором информационном 
письме и размещены на сайте http://www.sportacadem.ru/ 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Телефоны: (843) 294-90-86 
(Давлетова Наиля Ханифовна, Афанасьева Валентина Маратовна)
Электронная почта: nauchlager14@mail.ru

ДО ВСТРЕЧИ В КАЗАНИ!
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УДК 612.017.2+612.766.1:796+612.8

ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА И НАПРЯЖЕННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПОРТСМЕНОВ

Е.Н. Лысенко, О.А. Шинкарук

Научно-исследовательский институт Национального университета физического воспитания и спорта 
Украины, Киев, Украина
Для связи с авторами: luslena@rambler.ru

Аннотация: 
В статье исследовано влияние полового диморфизма на проявление нейродинамических особенностей 
спортсменов высокого класса и обнаружено, что спортсменов-мужчин высокого класса отличает более 
высокая скорость зрительно-моторных реакций по основным характеристикам функциональной под-
вижности нервных процессов (по величине минимальной экспозиции сигнала и по времени выхода 
на минимальную экспозицию). Однако при сенсомоторной деятельности в «оптимальном режиме» ла-
тентный период реакции у спортсменов-мужчин больше, чем у женщин, за счет большего количества 
допущенных ошибочных реакций. Исследовано и влияние напряженной мышечной деятельности на 
проявление нейродинамических свойств высшей нервной деятельности у спортсменов высокого класса.
Ключевые слова: половой диморфизм, нейродинамические свойства высшей нервной деятельности, 
физическая нагрузка, квалифицированные спортсмены.

INFLUENCE ON MANIFESTATION OF NEURODYNAMIC PROPERTIES OF ATHLETES SEXUAL 
DIMORPHISM AND STRENUOUS PHYSICAL WORK
O.N. Lysenko, O.A. Shunkaruk
Scientifi c Research Institute National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, 
Ukraine
Abstract:
Abstract. In the article the infl uence of sex dimorphism at manifestation of neurodynamic features of qualifi ed 
athletes. Revealed that male athletes of qualifi ed features a higher speed of sensorimotor reactions on the main 
characteristics of functional mobility of nervous processes (by terms minimal the exposure of signal and time 
output to the minimal the exposure). However, in the sensorimotor activities "optimally" latent period of 
response in male athletes longer than women due to a larger the number of eligible incorrect reactions. And 
is investigated the infl uence of intense muscular activities at the manifestation of neurodynamic properties of 
higher nervous activity in qualifi ed athletes.
Key words: sex dimorphism; neurodynamic properties of higher nervous activity; physical loads; qualifi ed 
athletes.

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Про   блема отбора перспективных спортсме-
нов приобретает в современных условиях все 
большую актуальность и значимость. Для от-
бора наряду с учетом морфологических харак-
теристик, функциональных возможностей ор-
ганизма спортсменов необходимо учитывать 
особенности их нейродинамических и пси-
хомоторных функций, личностных свойств, 
обеспечивающих координацию психофизио-
логических проявлений функционального со-
стояния [14]. Если говорить о комплексной си-

стеме отбора, то нельзя не отметить, что учет 
нейродинамических особенностей нервных 
процессов у спортсменов является важной сто-
роной отбора, которая требует дальнейшего 
изучения [5, 6, 8].
Индивидуально-типологические особенности 
высшей нервной деятельности составляют 
психофизиологическую основу поведенче-
ских и когнитивных процессов и их вегета-
тивного обеспечения [4, 7, 12]. В настоящее 
время наиболее используемым в дифферен-
циальной психофизиологии и физиологии 
высшей нервной деятельности человека явля-
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ется свойство функциональной подвижности 
нервных процессов, являющееся базовым в 
обеспечении сенсомоторных, вегетативных и 
психических функций организма человека в 
условиях обучающей, профессиональной и 
спортивной  деятельности [6, 7, 8, 12].
Проявление нейродинамических особенно-
стей нервных процессов у спортсменов высо-
кого класса во многом определяется специфи-
кой их тренировочной и соревновательной 
деятельности в конкретном виде спорта [4, 6, 
9]. Так, под влиянием систематических трени-
ровок в коре головного мозга формируются 
функциональные сдвиги в нервных процес-
сах, которые в какой-то мере обусловлены 
спецификой спортивной деятельности и явля-
ются относительно устойчивыми. Среди этих 
функциональных изменений можно выделить 
сдвиги двух типов: общие, которые отличают 
спортсменов от лиц, не занимающихся спор-
том, и специфические, которые проявляют 
тесную связь с конкретной спортивной спе-
циализацией [4, 6, 15].
Особого внимания заслуживает тот факт, что 
практически не исследовано проявление по-
лового диморфизма в проявлении нейроди-
намических особенностей спортсменов. Так, 
к числу факторов, безусловно определяющих 
величину времени простой сенсомоторной ре-
акции, относятся пол и возраст. Исследования 
разных авторов показали, что среднее значе-
ние времени реакции у мужчин меньше, чем у 
женщин, а у мальчиков меньше, чем у девочек, 
начиная с раннего детского возраста [1, 10, 11, 
17], но выявленные различия часто оказывают-
ся недостоверными [3, 17]. При этом, как  от-
мечает Б.Керр с соавт. [17], в процессе экспе-
римента представители мужского пола во всех 
возрастных группах делают больше ошибок, 
чем женщины.
Сурнина О.Е., Лебедева Е.В. [13] для выяв-
ления статистически значимых различий, 
связанных с половым диморфизмом при ис-
следовании особенностей времени реакции 
на движущийся объект (РДО) как разновид-
ности времени простой зрительно-моторной 
реакции, использовали наиболее адекватный 
метод анализа распределений индивидуаль-
ных данных, а не сравнение средних значений. 

Отметим, что согласно этим данным средние 
значения времени реакции у мужчин больше, 
чем у женщин, во всех возрастных группах, 
но эти различия также не являются статисти-
чески значимыми. Достоверные различия об-
наружены лишь при анализе распределений 
индивидуальных данных, который позволил 
установить, что во всех возрастных группах ко-
личество быстрых реакций у мальчиков боль-
ше, чем у девочек.
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ. Резуль-
таты анализа научной и научно-методической 
литературы относительно проявления поло-
вого диморфизма в особенностях нейродина-
мических процессов обусловливают необхо-
димость дифференцированного подхода при 
разработке психофизиологических критериев 
спортивного отбора с учетом возрастных и по-
ловых особенностей основных характеристик 
высшей нервной деятельности (ВНД) спор-
тсменов данной возрастной группы и вида 
спортивной деятельности. Кроме того, при 
изучении индивидуальных особенностей ней-
родинамических свойств ВНД спортсменов 
необходимо учитывать, что результаты и вели-
чина латентных периодов реакций при сенсо-
моторной деятельности различной сложности 
зависят от функционального состояния спор-
тсмена, на которое влияют факторы внешней 
среды, в том числе и напряженные трениро-
вочные и соревновательные нагрузки.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение влия-
ния полового диморфизма и напряженной 
мышечной деятельности на проявление ней-
родинамических свойств высшей нервной дея-
тельности у спортсменов высокого класса.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ. Исследование проводили в 
соревновательном периоде подготовки с уча-
стием 96 спортсменов (мужчины и женщины) 
в возрасте 19-24 лет с высоким уровнем спор-
тивной квалификации, специализирующихся 
в циклических видах спорта, требующих про-
явления выносливости (биатлон, легкоатлети-
ческий бег на 5000 м, гребля на байдарках и 
каноэ на дистанции 1000 м).
У всех обследованных спортсменов реги-
стрировали параметры высшей нервной дея-
тельности по результатам сенсомоторной 
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деятельности различной степени сложности, 
заключающейся в дифференцировании по-
ложительных и тормозных раздражителей, ко-
торые подаются сериями с разной скоростью 
предъявления. На компьютеризированном 
диагностическом комплексе «Диагност-1» [8, 
11] проводилось определение латентного пе-
риода простой (ЛП ПЗМР, мс) и сложной (ЛП 
СЗМР, реакция выбора двух раздражителей 
из трех, мс) зрительно-моторной реакции на 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треу-
гольник) как наиболее простые и доступные 
для каждого человека и не связанные с его при-
обретенными способностями. Вычислялось 
среднее значение латентного периода сенсо-
моторных реакций при предъявлении 30 сиг-
налов. В режиме «обратной связи» для опреде-
ления уровня функциональной подвижности 
нервных процессов спортсменам предлагалось 
переработать серию из 120 сигналов [8]. Учи-
тывали время выполнения задания (Tобщ, с), 
минимальное значение экспозиции сигнала 
(Мэ, мс) и время его достижения (Тмэ, с), рас-
считывали интегральный показатель успеш-
ности работы (ПУР, усл.ед.). Значение Tобщ 
было показателем уровня функциональной 
подвижности нервных процессов, отражаю-
щим способность центральной нервной си-
стемы обеспечивать максимально возможный 
для данного индивида темп безошибочной 
сложной сенсомоторной деятельности в усло-
виях частой смены следующих друг за другом 
различных положительных и тормозных раз-
дражителей. Данный показатель имеет высо-
кую генетическую детерминированность и 
находит отражение в характере реагирования 
ряда физиологических систем организма че-
ловека [7, 8, 14]. Исследование основных ха-
рактеристик нейродинамических процессов у 
спортсменов по результатам сенсомоторной 
деятельности разной степени сложности про-
водили в состоянии относительного покоя и в 
восстановительном периоде после выполне-
ния комплекса тестирующих физических на-
грузок.
Для анализа реакции кардиореспираторной 
системы на тестирующие физически нагруз-
ки в реальном масштабе времени с помощью 
быстродействующего автоматизированного 

эргоспирометрического комплекса “Oxycon 
Pro” (“Jaeger”, Германия) регистрировали: ле-
гочную вентиляцию (VE), частоту дыхания (fT), 
дыхательный объем (VT), концентрацию О2 и 
СО2 в выдыхаемом (FEO2, FECO2) и в альвео-
лярном воздухе (FAO2, FACO2), потребление О2 
(VO2), выделение СО2 (VCO2), газообменное 
отношение (VCO2/VO2), вентиляционные эк-
виваленты для О2 (EQO2) и для CО2 (EQCO2), 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), кис-
лородный пульс (O2-пульс=VO2/ЧСС) и т.д. 
Учитывая тот факт, что измерения проводи-
лись в открытой системе, показатели внешне-
го дыхания были приведены к условиям BTPS, 
а газообмена – к условиям STPD. Концентра-
цию лактата в капиллярной крови определяли 
энзиматическим методом (“Dr. Lange-400”).
Как модель физической нагрузки средней 
аэробной мощности использовалась тести-
рующая нагрузка из расчета 2 Ватта на 1 кг 
веса спортсмена, а как модель нагрузки макси-
мальной аэробной мощности – тестирующая 
нагрузка ступенчато возрастающей мощности 
продолжительностью 12-18 минут, выполняе-
мая до момента достижения спортсменом ин-
дивидуальных границ максимального уровня 
потребления О2 (уровень “критической” мощ-
ности – Wкр.). Такая модель нагрузки позволяет 
определить максимальный уровень аэробной 
мощности организма (по VO2max), аэробную 
эффективность [2, 18]. Тестирующие нагрузки 
выполнялись на тредмиле LЕ-200 (Германия). 
После завершения тестирования проводили 
компьютерный расчет комплекса показателей, 
которые отображали уровень функциональных 
возможностей организма спортсменов.
Полученные экспериментальные данные об-
рабатывали методом вариационной статисти-
ки с использованием t-критерия Стьюдента и 
с расчетом коэффициентов корреляции с по-
мощью компьютерных программ «Statistica for 
Windows-5.0», «Microsoft Excel».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ основных характе-
ристик сенсомоторной деятельности разной 
сложности не выявил различий среди спор-
тсменов высокого класса, специализирующих-
ся в биатлоне, в легкоатлетическом беге на дис-
танции 5000 м и в гребле на байдарках и каноэ 
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на дистанции 1000 м. Очевидно, соревнова-
тельная деятельность в указанных видах спорта 
требует от организма спортсменов максималь-
ной реализации аэробных возможностей, про-
явления выносливости и предъявляет сходные 
требования к нейродинамическим свойствам 
нервных процессов. Поэтому дальнейший 
анализ проявления полового диморфизма 
по результатам сенсомоторной деятельности 
спортсменов проведен отдельно по группам 
мужчин и женщин без учета вида спортивной 
деятельности (таблица 1).
Сравнение величины латентных периодов 
простой и сложной зрительно-моторных ре-
акций по группам не позволило выявить до-
стоверных различий среди мужчин и женщин, 
но в группе женщин отмечалась более высокая 
скорость сложной зрительно-моторной реак-
ции, о чем свидетельствует меньшая средняя 
величина времени реакции при предъявлении 
30 сигналов.
При увеличении сложности сенсомоторной 
деятельности в условиях обработки 120 сиг-
налов в режиме «обратной связи» мужчины-
спортсмены затрачивали меньшее время на 
выполнение теста (Тобщ), чем женщины. О 
более быстрой сенсомоторной реакции у муж-
чин свидетельствует также и меньшее значе-
ние минимальной экспозиции сигнала (Мэ) 
и время ее достижения (Тмэ). О более успеш-
ном дифференцировании положительных и 
тормозных раздражителей в группе мужчин 
свидетельствует и достоверно более высо-
кий интегральный показатель успешности 
работы головного мозга (ПУР 1.71±0.26 усл.
ед., p<0.05) по сравнению с группой женщин 
(ПУР 1.22±0.19 усл.ед.), что свидетельствует о 

большей интенсификации нейродинамиче-
ских процессов у спортсменов-мужчин.
Выявленные различия в группе мужчин и 
женщин не связаны со сложностью сенсомо-
торных задач, а, скорее всего, зависят от осо-
бенностей расчета основных психофизио-
логических показателей в различных тестах. 
Так, при оценке латентного периода сложной 
зрительно-моторной реакции рассчитыва-
ется среднее значение времени реакций при 
предъявлении 30 сигналов. При обработке 120 
сигналов в режиме «обратной связи» оценива-
ются характеристики функциональной под-
вижности нервных процессов не по средним 
значениям латентных периодов реакции, а по 
значению достигнутой минимальной экспо-
зиции сигнала (по минимальному латентному 
периоду времени реакции), на которую не вли-
яет величина латентных периодов ошибочных 
реакций. В связи с этим можно сказать, что в 
группе мужчин скорость сложной сенсомотор-
ной реакции выше по величине минимальной 
экспозиции сигнала (Мэ 219.3±19.71 мс) и по 
времени выхода на минимальную экспозицию 
(Тмэ 46.01±2.69 с), чем в группе женщин (Мэ 
241.01±13.62 мс, Тмэ 54.09±3.73 с), но при 
этом спортсмены-мужчины допускают больше 
ошибок, что и отражается на большей величи-
не времени реакции выбора как среднего зна-
чения ЛП СЗМР из 30 реализации сигналов.
Анализ изменений основных характеристик 
нейродинамических процессов после выпол-
нения тестирующих физических нагрузок 
максимальной аэробной мощности позволил 
выявить различия среди спортсменов высо-
кого класса, связанные с уровнем их функ-
циональной подготовленности (ФП), а не с 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика психофизиологических показателей у спортсменов высокого клас-
са (мужчины и женщины), специализирующихся в циклических видах спорта, требующих проявления вынос-
ливости, X±SD, n=96
Психофизиологические показатели Женщины Мужчины
Латентный период простой зрительно-моторной реакции (30 сигналов), ЛП ПЗМР, мс 238,7±3,02 241,5±2,99
Латентный период сложной зрительно-моторной реакции (реакция выбора, ре-
жим «обратной связи», 30 сигналов), ЛП СЗМР, мс 410,7±3,18 429,8±4,01*

Уровень функциональной подвижности нервных процессов
Время выполнения задания (обработка 120 сигналов, режим «обратной связи»), 
Т общ, с 75,15±3,21 69,69±2,06

Значение минимальной экспозиции, Мэ, мс 241,01±13,62 219,32±19,71
Время выхода на минимальную экспозицию, Тмэ, с 54,09±3,73 46,01±2,69*
Показатель успешности работы, ПУР, усл.ед. 1,22±0,19 1,71±0,26*

Примечание: * - различия достоверны, p<0,05
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особенностями полового диморфизма. На 
рисунке 1 представлена динамика изменения 
величины основных показателей сенсомотор-
ной деятельности под влиянием напряженной 
физической нагрузки у спортсменов с высо-
ким и сниженным уровнем функциональной 
подготовленности. Изменения выражены в 
процентах от исходного уровня, принятого за 
100%
Как видно из результатов, представленных 
на рисунке 1, после выполнения комплекса 
физических нагрузок отмечалось ухудшение 
скорости простой зрительно-моторной реак-
ции у всех спортсменов. Однако наиболее вы-
раженное увеличение изменения ЛП ПЗМР – 
25,06±2,4% – относительно исходного уровня 
(p<0,05) отмечалось в группе спортсменов со 
сниженным уровнем функциональной подго-
товленности по сравнению со спортсменами с 
высоким уровнем функциональной подготов-
ленности, у которых отмечалось незначитель-
ное ухудшение времени простой реакции – на 
7,24 ± 1,03% (p<0,05).

В группе спортсменов с высоким уровнем 
функциональной подготовленности выполне-
ние тестирующих физических нагрузок вызы-
вает повышение уровня возбуждения в высших 
отделах головного мозга, что проявлялось в 
незначительном укорочении времени латент-
ного периода реакции выбора, а также в повы-
шении уровня функциональной подвижности 
нервных процессов, о чем свидетельствует 
снижение общего времени выполнения теста 
в режиме «обратной связи» на 9,06 ±2.13% и 
уменьшение минимальной экспозиции сиг-
нала на 12,11 ± 1,98% (р<0,05). Отмечалось 
также повышение под влиянием физической 
нагрузки показателя успешности работы го-
ловного мозга (ПУР) на 8,29 ± 2,01% (p<0.05).
В группе спортсменов со сниженным уровнем 
функциональной подготовленности в восста-
новительном периоде после выполнения те-
стирующих физических нагрузок отмечается 
снижение скорости как простой, так и слож-
ной зрительно-моторной реакции, а также 
ухудшение основных характеристик подвиж-

Рисунок - 1 Изменение величин латентного периода простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, 
ЛП СЗМР, мс), времени обработки 120 сигналов в режиме «обратной связи» (Т общ, с), значения минимальной экс-
позиции сигнала (Мэ, мс), времени выхода на минимальную экспозицию сигнала (Тмэ, с) и показатель успешности 
работы головного мозга (ПУР, усл.ед.) в восстановительном периоде после выполнения физических нагрузок у спор-
тсменов с высоким и низким уровнем функциональной подготовленности (изменения выражены в % от исходного 
уровня – до выполенения физических нагрузок, принятого за 100%)
Примечание: * различия достоверны относительно исходного уровня, p<0,05

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА



16 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 6), 2015 г.  /  www.scienceandsport.ru

ности нервных процессов на 8,26-26,13% по 
сравнению с исходным уровнем (см. рисунок 
1).
Согласно литературным данным [8], скорость 
простой зрительно-моторной реакции отра-
жает, в основном, изменения в перифериче-
ском отделе нервной системы и характеризует 
текущее функциональное состояние организ-
ма. Скорость сложных зрительно-моторных 
реакций выбора двух раздражителей из трех 
характеризует скорость нейродинамических 
процессов, которые протекают в высших от-
делах нервной системы, отражают аналитико-
синтетическую деятельность мозга [8].
Таким образом, в группе спортсменов со сни-
женным уровнем ФП напряженная физическая 
нагрузка вызывает более выраженную степень 
утомления в периферическом отделе нервной 
системы, чем в группе спортсменов с высоким 
уровнем функциональной подготовленности 
(ЛП ПЗМР, p<0.05). Физические нагрузки 
у наиболее подготовленных спортсменов в 
большей степени способствуют интенсифика-
ции нейродинамических процессов головного 
мозга, что, в свою очередь, свидетельствует об 
адекватности тестирующей нагрузки функ-
циональному состоянию и уровню функцио-
нальной подготовленности спортсменов по 
сравнению с таковой у менее подготовленных 
спортсменов.
Степень изменения основных показателей 
нейродинамических процессов под влияни-
ем физических нагрузок (в % от исходного 
уровня) прямо взаимосвязана с показателями, 
характеризующими скорость восстановления 
после тестирующих нагрузок по полуперио-
ду реакции для ЧСС (Т50ЧСС r=0,59, p<0,05) 
и для потребления О2 (Т50VO2  r = 0,48,  
p<0,05), и с характеристиками экономичности 
функционирования кардиореспираторной си-
стемы при выполнении тестирующих нагру-
зок средней аэробной мощности (ЧССсредн 
r=0,61, VO2 r=0,49, Ватт-пульс r=0,58, p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате исследования у 
спортсменов высокого класса выявлены отличия 
по скорости сенсомоторной реакции и по уров-
ню устойчивости нейродинамических процес-
сов к нарастающей степени утомления в высших 
отделах головного мозга, связанные с проявле-
нием полового диморфизма, что необходимо 
учитывать при проведении спортивного отбора. 
Спортсменов-мужчин высокого класса отличает 
более высокая скорость зрительно-моторных ре-
акций в режиме «обратной связи» по основным 
характеристикам функциональной подвижности 
нервных процессов (величине минимальной экс-
позиции сигнала и по времени выхода на мини-
мальную экспозицию) по сравнению со спор-
тсменками. Средние значения времени реакции 
выбора в «оптимальном режиме» у высококвали-
фицированных спортсменов-мужчин больше, 
чем у женщин, за счет большего количества до-
пущенных ошибочных реакций.
У спортсменов, у которых отмечается сни-
женный уровень экономичности функцио-
нирования функциональных систем во время 
физических нагрузок и замедленная скорость 
восстановления основных характеристик дея-
тельности кардиореспираторной системы после 
напряженной мышечной деятельности, отмеча-
ется и более выраженное ухудшение скорости 
переработки сенсомоторной информации раз-
ной степени сложности, что свидетельствует о 
развитии процессов торможения в высших от-
делах головного мозга, развитии центрального 
утомления под влиянием физических нагрузок, 
не адекватных уровню функциональной подго-
товленности организма и текущему функцио-
нальному состоянию спортсмена. Напряжен-
ная физическая нагрузка вызывает активизацию 
нейродинамических процессов у спортсменов с 
высоким уровнем функциональной подготов-
ленности и развитие процессов торможения в 
высших отделах головного мозга у менее под-
готовленных спортсменов.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 
СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА У СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

А.С. Назаренко, А.С. Чинкин

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, Россия
Для связи с авторами: Hard@inbox.ru

Аннотация: 
Проведен анализ стабилографических показателей статического равновесия тела у спортсменов раз-
личных специализаций и неспортсменов. Выявлено наличие статистически значимых различий в под-
держании статического равновесия тела между изучаемыми показателями обследованного контингента. 
При этом у неспортсменов ведущим звеном в поддержании статического равновесия тела является зри-
тельный анализатор, тогда как у спортсменов определяющая роль переходит к проприоцептивному ана-
лизатору. Наиболее значимые различия в регуляции статического равновесия тела между спортсменами 
различных специализаций наблюдались при лишении зрительной информации.
Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, вертикальная поза, стабилографические показате-
ли, равновесие тела, спортсмены.

PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF STATIC BODY BALANCE REGULATION AMONG 
THE ATHLETES OF VARIOUS SPECIALIZATIONS
A.S. Nazarenko, A.S. Chinkin
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e analysis of the static body balance stabilographic indicators among the athletes of various specializations 
and non-athletes is carried out. Existence of the statistically signifi cant diff erences at the static body balance 
maintenance between elucidated indicators of the examined contingent is revealed. Th us the leading link of 
the non-athletes`s static body balance maintenance is the visual analyzer, whereas athletes`s defi ning role 
passes to the proprioceptive analyzer. Th e most signifi cant diff erences of the static body balance regulation 
between athletes of various specializations observed while deprivation of visual information. 
Key words: statokinetic stability, vertical posture, stabilographic indicators, balance of the body, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
В основе поддержания равновесия тела чело-
века лежит взаимодействие вестибулярного, 
проприоцептивного и зрительного анали-
заторов, а также нервной системы. Данные 
системы обеспечивают статокинетическую 
устойчивость человека к многочисленным ме-
ханическим силам, возникающим при актив-
ном перемещении тела в пространстве. Спо-
собность к сохранению равновесия тела имеет 
особое значение для достижения высоких спор-
тивных результатов во многих видах спорта.
В научной литературе показано, что у спортсме-
нов способность к сохранению статического 
равновесия тела выше, чем у не занимающихся 
спортом. У спортсменов разных специализа-

ций она также различается. Однако физиологи-
ческие механизмы сохранения равновесия тела 
остаются не до конца изученными, что и побу-
дило к выполнению данного исследования.
Целью данного исследования является изуче-
ние механизмов регуляции статического равно-
весия тела у спортсменов, специализирующих-
ся в разных видах спорта.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. Исследования проведены на базе 
учебно-научной лаборатории кафедры медико-
биологических дисциплин Поволжской госу-
дарственной академии физической культуры, 
спорта и туризма. В исследованиях участвова-
ли 227 человек мужского пола, 177 из которых 
активно занимаются спортом и имеют спор-
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тивную квалификацию от первого разряда до 
мастера спорта России. В группу циклических 
видов спорта вошли бегуны на короткие, сред-
ние, длинные дистанции и лыжники. Ситуаци-
онные виды спорта представляли спортсмены 
игровых видов спорта и единоборств: футболи-
сты, волейболисты, бадминтонисты, баскетбо-
листы, хоккеисты и борцы, а прицельные виды 
спорта – представители стендовой стрельбы. 
Контрольная группа состояла из студентов, не 
занимающихся спортом (n=50). Все иссле-
дуемые были практически здоровы и не имели 
каких-либо ограничений для занятий спортом.
Оценку устойчивости равновесия тела произ-
водили на стабилографическом аппаратно-
программном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО 
«ОКБ» «Ритм», Россия) посредством анализа 
колебания центра давления. Во время теста ис-
пытуемый стоял на стабилоплатформе с откры-
тыми глазами в основной стойке без обуви (52 
с), руки расслаблены и расположены вдоль туло-
вища. Положение ступней было стандартным: 
пятки вместе, носки врозь (угол 30°). Во время 
пробы с открытыми глазами (ОГ) испытуемый 
выполнял устный счет кругов белого цвета на 
мониторе компьютера. Во время пробы с закры-
тыми глазами (ЗГ) испытуемый считал звуки.
Для анализа регуляции равновесия тела спор-
тсменов использовали следующие стабилогра-
фические показатели колебаний центра давле-
ния (ЦД): QX, мм – разброс по фронтальной 
плоскости; QY, мм – разброс по сагиттальной 
плоскости; R, мм – средний разброс; VСР, мм/
сек – средняя линейная скорость колебания 
центра давления; VS, мм

2/с – скорость измене-
ния площади статокинезиграммы; SELLS, мм2 
– площадь доверительного эллипса статокине-
зиграммы; IV, усл. ед. – индекс скорости; OD, 
усл. ед. – оценка движения; КФР, % – качество 
функции равновесия; КРИНД, % – коэффици-
ент резкого изменения направления движения; 
СЛС, мм/с – среднее значение линейной ско-
рости в процессе исследования.
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы SPSS 20. Про-
верку выборки на характер распределения её 
значений осуществляли с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова, статистическую 
значимость отличий значений выборок – с 

использованием Т-критерия Стьюдента для 
множественных сравнений (с поправкой Бено-
феррони при равных дисперсиях и с поправкой 
Тамхейна при неравенстве дисперсий). Данные 
в тексте и в таблицах представлены как средняя 
арифметическая величина и стандартное от-
клонение (M±s). Различия считали статистиче-
ски значимыми при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. При выполнении пробы 
Ромберга тест с открытыми глазами спортсмены 
успешно сохраняют равновесие тела на протя-
жении всей пробы, колебания центра давления 
от вертикальной оси при этом незначительны, 
и большинство показателей статического рав-
новесия тела у спортсменов разных специали-
заций не различались. Однако, как видно из 
таблицы 1, площадь эллипса у спортсменов 
ситуационных видов спорта статистически зна-
чимо меньше (р<0,05-0,01), чем у спортсменов 
циклических и прицельных видов спорта, что 
указывает на их способность к сохранению 
равновесия тела при меньшей площади опоры. 
Отсутствие значимых различий по большин-
ству стабилографических показателей регу-
ляции равновесия тела у спортсменов разных 
специализаций может быть связано с низким 
напряжением систем поддержания вертикаль-
ной позы в простых, неспецифичных тестах, 
что, очевидно, позволяет контролировать или 
компенсировать деятельность одних систем ре-
гуляции другими системами. Вероятно, разли-
чия в регуляции равновесия тела у спортсменов 
в большей степени могут выявляться в более 
сложных условиях поддержания вертикального 
положения тела, например, при временном вы-
ключении зрительной информации.
У контрольных испытуемых эффективность 
сохранения статического равновесия тела в 
пробе Ромберга в тесте с открытыми глазами по 
сравнению со спортсменами значительно ниже 
(р<0,05-0,001), отклонения центра давления от 
вертикальной оси более выражены, что указы-
вает на высокую скорость колебания центра дав-
ления и более низкую регуляцию вертикальной 
позы (таблица 1). Существует точка зрения, со-
гласно которой, чем выше скорость колебания 
центра давления, тем ниже возможности систем 
регуляции равновесия тела. Следует также за-
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метить, что интегральный показатель «качество 
функции равновесия», который был значимо 
выше у спортсменов (р<0,05-0,01), является од-
ним из важных интегративных информативных 
стабилографических показателей, характери-
зующих постуральную систему человека. Чем 
больше значение этого показателя, тем выше 
способность к поддержанию равновесия тела. 
Лучший результат по данному показателю вы-
явлен у спортсменов прицельных и ситуацион-
ных видов спорта.
В пробе Ромберга в тесте с закрытыми глазами 
как у спортсменов, так и у неспортсменов прои-
зошло увеличение большинства стабилографи-
ческих показателей и снижение устойчивости 
вертикального положения тела (р<0,01-0,001), 
что вызвало снижение интегрального показа-
теля «качество функции равновесия». Схожие 

данные были получены и описаны ранее в на-
учной литературе на борцах [6, 8], гимнастах [4], 
хоккеистах [1], футболистах [2].
В условиях, когда соматосенсорная информа-
ция недостаточна, центральное зрение оказы-
вает большее влияние на контроль движений 
во фронтальной плоскости. Периферическое 
зрение в этих условиях в большей степени 
контролирует колебания в сагиттальной пло-
скости. Однако, несмотря на значительные воз-
можности зрительного анализатора, его вклад в 
контролирование равновесия может быть ком-
пенсирован другими сенсорными системами, в 
частности, двигательной. Зрительные импуль-
сы в этом случае являются преимущественно за-
пускающим механизмом для активации мышц, 
участвующих в поддержании постурального 
контроля во время движений тела, в первую 

Таблица 1 – Стабилографические показатели статического равновесия тела у спортсменов и контрольных ис-
пытуемых (M±s)
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ды
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ор
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QX, мм
2,45

±
0,64

2,08
±

0,52

2,31
±

0,36

2,15
±

0,59

3,44
±

0,59

3,09
±

0,81

3,12
±

0,40

3,04
±

0,81

QY, мм
3,59

±
0,94*

3,01
±

0,68

2,92
±

0,55

2,87
±

0,61

5,44
±

1,07 *

4,70
±

1,26 #

4,40
±

0,75

4,19
±

0,92

R, мм 4,43
±

1,38

4,19
±

1,08

4,09
±

0,86

4,62
±

1,61

7,16
±

1,56

6,74
±

1,46

6,42
±

1,08

7,18
±

2,25

VСР, мм/сек
7,54

±
1,67 *

6,89
±

1,80

5,63
±

0,86

5,71
±

2,20

11,85
±

1,80 *

10,26
±

2,86 #

8,66
±

1,72

8,37
±

2,83

VS, мм2/с
9,42

±
3,14

8,39
±

3,51

7,16
±

2,14

7,02
±

2,40 

15,43
±

3,31 *

14,22
±

4,75 #

10,35
±

2,87

10,89
±

4,35

SELLS, мм2

99,48
±

18,76 *

78,85
±

24,41

70,32
±

9,83

66,93
±

19,21 ^

180,43
±

20,62 *

134,74
±

34,92 #

103,86
±

12,76 

109,32
±

9,66

IV, 
усл. ед.

5,74
±

1,42 *

4,84
±

1,41

4,52
±

0,93

4,97
±

1,26

9,24
±

1,58 *

7,13
±

1,95

6,88
±

1,18

7,39
±

1,91

OD, 
усл. ед.

43,74
±

9,76

37,93
±

10,44

44,05
±

8,61

40,83
±

8,78

56,99
±

9,18

49,58
±

15,65

52,29
±

8,22

48,36
±

9,98

КФР, %
83,97

±
4,49 *

85,35
±

4,67

90,59
±

2,00

89,86
±

3,60

70,51
±

6,39 *

78,01
±

6,93 #

86,91
±

2,78

84,38
±

9,27

КРИНД,
%

15,24
±

5,99 *

13,86
±

5,31

12,50
±

3,26

12,02
±

4,16

15,55
±

5,82 *

14,94
±

6,18 #

11,80
±

2,15

11,34
±

4,67

СЛС, 
мм/с

9,23
±

1,31

7,96
±

2,28

8,29
±

1,38

7,27
±

1,56

13,49
±

1,98 *

12,11
±

2,93

10,59
±

2,47

11,96
±

2,01

Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в пробе Ромберга в тесте с открытыми и 
закрытыми глазами (р<0,05-0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов ситуационных и при-
цельных видов спорта в пробе Ромберга в тесте с открытыми и закрытыми глазами (р<0,05-0,001), ^ – значи-
мость различий с показателями спортсменов циклических и прицельных видов спорта в пробе Ромберга в тесте 
с открытыми и закрытыми глазами (р<0,05-0,001)
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очередь, камбаловидной мышцы. Подключа-
ются также мышцы шеи, полуперепончатая и 
полусухожильная супраспинальные мышцы. 
Наибольшая роль принадлежит мышцам и ме-
ханорецепторам голеностопного, тазобедрен-
ного и коленного суставов [3].
Следовательно, выключение зрительной ин-
формации ведет к снижению устойчивости 
вертикальной позы человека и повышению 
роли проприоцептивной системы в поддержа-
нии равновесия тела, так как баланс вертикаль-
ного положения тела при отсутствии поворо-
тов головы регулируется без активного участия 
вестибулярной системы. Рецепторы давления 
обнаруживают и сигнализируют о колебани-
ях тела, в то время как механорецепторы могут 
определить локализацию, скорость, ускорение, 
давление и их изменения. Особенно строго 
учитываются положение голеностопных суста-
вов и совершаемое в них движения [3]. 
Для компенсации внешних возмущений, воз-
никающих при поддержании вертикального 
положения тела, человек использует две основ-
ные «позные стратегии» [5, 7]. Когда раздражи-
тели внешней среды при основной вертикаль-
ной стойке человека являются минимальными, 
возникающие при этом медленные возмуще-
ния компенсируются преимущественно за счет 
изменения угла в голеностопном суставе, что 
соответствует «голеностопной стратегии». При 
быстром возмущении или при стоянии на 
узкой или неустойчивой опоре запускается так 
называемая «тазобедренная стратегия», в кото-
рой основная роль в стабилизации отводится 
тазобедренному суставу [7].
Между спортсменами ситуационных и при-
цельных видов спорта значимых различий в 
регуляции статического равновесия тела в от-
сутствие зрительной информации не наблю-
далось. Однако степень увеличения QY, VСР, VS, 
SELLS, КФР, КРИНД при депривации зритель-
ной информации у представителей цикличе-
ских видов спорта была статистически значимо 
больше (р<0,05-0,001), чем у спортсменов ситу-
ационных и прицельных видов спорта, что от-
ражает увеличение колебания центра давления 
и снижение поддержания статического равно-
весия тела.
Стабилографические показатели регуляции 

равновесия тела у спортсменов в значительной 
степени связаны с характером движений в ис-
следованных нами видах спорта. Более высокий 
уровень поддержания статического равновесия 
тела у представителей ситуационных видов 
спорта, по-видимому, обусловлен преоблада-
нием в их тренировке специфических упражне-
ний, включающих выполнение множества раз-
личных поворотов и вращательных элементов 
движений, которые являются более сильными 
раздражителями статокинетической системы 
по сравнению с упражнениями прямолинейно-
го характера, которые выполняются в цикличе-
ских видах спорта. В свою очередь, специфика 
деятельности спортсмена в прицельных видах 
спорта происходит в условиях поддержания 
устойчивой статической позы, которая может 
осложняться под воздействием веса оружия, ко-
торое стрелок должен не только многократно 
поднять, но и относительно долго удерживать 
для наведения на цель. Очевидно, что при низ-
ком уровне статической устойчивости верти-
кальной позы стрелка высоких спортивных ре-
зультатов в стендовой стрельбе не достичь, так 
как происходит снижение точности попадания 
в движущуюся цель. Поэтому представители 
прицельных видов спорта также имеют высо-
кие показатели поддержания статической позы 
и меньшую скорость колебания центра давле-
ния по сравнению со спортсменами цикличе-
ских видов спорта.
У неспортсменов прирост большинства ста-
билографических показателей в тесте с за-
крытыми глазами был значительно больше, 
чем у спортсменов, что обусловило наличие 
статистически значимых различий по показа-
телям QY, VСР, VS, SELLS, IV, КФР, КРИНД, СЛС 
(р<0,05-0,001). Эти данные дают основание 
полагать, что выключение зрительной инфор-
мации у спортсменов в меньшей степени нару-
шает регуляцию статического равновесия тела 
благодаря большей значимости проприоцеп-
тивной системы в поддержании вертикальной 
позы, тогда как у неспортсменов способность 
к сохранению статического равновесия тела за-
висит в большей степени от вклада зрительного 
анализатора. В результате систематических тре-
нировок у спортсменов благодаря более эффек-
тивному использованию проприоцептивной 
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информации, поступающей от кожи и мышц 
голеностопного или тазобедренного суставов, 
повышается устойчивость регуляторных меха-
низмов равновесия тела [8]. В свою очередь, это 
ведет к развитию способности к произвольной 
и непроизвольной коррекции колебаний обще-
го центра масс, что в итоге приводит к расши-
рению резервов поддержания вертикальной 
устойчивости тела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У спортсменов по сравнению с контролем 
выявлен более высокий уровень поддержа-

ния статического равновесия тела, который в 
значительно меньшей степени снижался при 
выключении зрительной информации. Пока-
затели поддержания равновесия тела у спор-
тсменов в значительной степени связаны с ха-
рактером движений в избранных видах спорта. 
Главенствующая роль в поддержании стати-
ческого равновесия тела у них принадлежит 
проприоцептивной сенсорной системе, как 
при наличии, так и в отсутствие зрительной 
информации, особенно у спортсменов ситуа-
ционных и прицельных видов спорта.
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ПОКАЗАТЕЛИ СТИМУЛЯЦИОННОЙ МИОГРАФИИ И ИХ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С БИОХИМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Е.В. Колосова, Г.Д. Гатилова, Т.А. Халявка

Научно-исследовательский институт Национального университета физического воспитания и спорта 
Украины, Киев, Украина
Для связи с авторами: takhalyavka@ukr.net

Аннотация: 
Рассмотрены особенности взаимосвязи электронейромиографических параметров (а именно, скоро-
сти проведения нервного импульса по моторным волокнам и амплитуды Н- и М-ответов камбаловид-
ной мышцы) и концентрации ионов кальция, калия, хлора и натрия в крови у высококвалифициро-
ванных спортсменов циклических видов спорта в начале подготовительного периода. Установлено, 
что у спортсменов (гребцов и биатлонистов), показатели концентрации ионов кальция которых на-
ходятся в пределах нормы, величины скоростей проведения нервного импульса по нервам верхних ко-
нечностей были достоверно (р < 0,05) выше, чем у спортсменов, у которых показатели концентрации 
ионов кальция были снижены относительно нормы. Полученные данные могут быть использованы 
для оценки и коррекции функционального состояния нервно-мышечной системы спортсменов.
Ключевые слова: скорость проведения нервного импульса, гребля, биатлон, электролитный обмен.

THE RELATIONSHIP OF BIOCHEMICAL AND STIMULATION ELECTROMYOGRAPHY 
PARAMETERS OF QUALIFIED CYCLIC SPORTS ATHLETES WITHIN PREPARATORY PERIOD
E.V. Kolosova, G.D. Gatilova, T.A. Khalyavka
Scientifi c Research Institute National University of Physical Education and Sport in Ukraine, Kyiv, 
Ukraine
Abstract:
Th e relationship features of electroneuromyographic parameters (namely, the motor nerve conduction velocity 
and soleus muscle H- and M-responses amplitude) and the ion concentration of calcium, potassium, chloride 
and sodium in highly skilled athletes performing in cyclic sports at the beginning of the preparatory period 
were analyzed. It was found that in the fi rst group of athletes (specializing in rowing and biathlon) with normal 
ion concentration of calcium nerve conduction velocity was signifi cantly (р < 0,05) higher than in the second 
athletes group with abnormal low ion concentration of calcium. Th e obtained data can be used to assess and 
correct the functional state of the athletes neuromuscular system. 
Key words: nerve conduction velocity, rowing, biathlon, electrolyte metabolism.

ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень физической работоспособ-
ности спортсмена обусловлен состоянием 
всех систем организма, в том числе и нервно-
мышечной, которая очень чувствительна к 
различным физиологическим и патологиче-
ским процессам, происходящим в организ-
ме, в частности, к изменениям показателей 
электролитного обмена. В процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности 
физическая нагрузка оказывает существенное 

влияние на биохимические процессы, проте-
кающие в организме спортсменов, и приво-
дит к изменению строгих констант внутрен-
ней среды – уровней электролитов крови [1].
Известно, что один из макроэлементов – 
кальций - в организме находится в трех фор-
мах: связанный с белком, главным образом с 
альбумином; в виде бикарбонатов, лактатов, 
фосфатов и цитратов кальция; в виде ионов 
Са2+ (50% кальция крови). Физиологической 
активностью обладает ионная фракция каль-
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ция, активизирующая креатинкиназу и АТФ 
[2]. Считается, что содержание ионов Са2+ в 
большей степени отражает метаболизм все-
го кальция в организме человека, чем содер-
жание общего кальция. Концентрация Са2+ 
в крови поддерживается в узких пределах. 
Ионы Са2+ необходимы для передачи нерв-
ного импульса, сокращения и расслабления 
мышц [2, 3, 4].
В свою очередь, такой электронейромио-
графический параметр, как скорость прове-
дения нервного импульса (СПИ) зависит от 
различных факторов: диаметра нервного во-
локна, степени его миелинизации, кислотно-
щелочного равновесия, электролитного 
обмена в тканях, окружающих нерв, темпе-
ратуры в зоне нервного ствола, температуры 
конечности в целом, а также от состояния 
периферического кровообращения в конеч-
ности [5, 6].
Проводились исследования СПИ у спор-
тсменов, занимающихся различными видами 
спорта [7, 8, 9], однако деталям взаимосвязи 
электролитного обмена и параметров прове-
дения нервного импульса было уделено недо-
статочно внимания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить 
особенности взаимосвязи скорости прове-
дения нервного импульса по моторным во-
локнам, а также амплитуды Н- и М-ответов 
камбаловидной мышцы и концентрации ио-
нов кальция, натрия, калия и хлора в крови 
у высококвалифицированных спортсменов 
- гребцов и биатлонистов – в начале подгото-
вительного периода.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. В исследованиях, проведенных 
в начале подготовительного периода в лабо-
раторных условиях, приняли участие 26 вы-
сококвалифицированных гребцов в возрасте 
от 16 до 29 лет (мастера спорта (МС) и масте-
ра спорта международного класса (МСМК), а 
также 18 квалифицированных биатлонистов 
в возрасте от 19 до 22 лет (КМС - кандидаты в 
мастера спорта, МС).
Концентрацию ионов натрия, калия, хлора и 
кальция в крови спортсменов определяли с 
помощью прибора фирмы Opti Medical Opti 
CCa Lion (США).

Электронейромиографическое исследова-
ние проводили на нейродиагностическом 
комплексе Nicolet Viking Select (США-
Германия). Для оценки функционального 
состояния нервно-мышечной системы спор-
тсменов использовали методику определе-
ния скорости проведения нервного импуль-
са по моторным (двигательным) волокнам 
различных нервов верхних и нижних конеч-
ностей, а также методику Н-рефлексометрии 
[10, 11].
При исследовании верхних конечностей те-
стируемый спортсмен находился в положе-
нии сидя, руки свободно располагались на 
кушетке. Проводили электрическую стимуля-
цию срединного нерва (n.medianus) в области 
запястья и локтевого сустава с регистрацией 
М-ответа (прямого ответа мышцы на раздра-
жение моторных волокон нерва) от мышцы, 
приводящей большой палец (m.abductor 
pollicis brevis); стимуляцию локтевого не-
рва (n.ulnaris) в области запястья и локтевого 
сустава с регистрацией М-ответов от мыш-
цы, приводящей мизинец (m.abductor digiti 
minimi).
При исследовании нижних конечностей 
спортсмен находился в положении лежа 
на животе, стопы свободно свисали с ку-
шетки. Стимулировали большеберцовый 
нерв (n.tibialis) в подколенной ямке и об-
ласти кзади от медиального надмыщелка 
с регистрацией М-ответов от мышцы ко-
роткого сгибателя пальцев (m.fl exor hallucis 
brevis). Н-рефлекс камбаловидной мышцы 
(m.soleus) вызывали биполярной чрезкож-
ной стимуляцией большеберцового нерва 
(n.tibialis) в подколенной ямке. Применялась 
биполярная чрезкожная стимуляция, для 
регистрации электромиографических сиг-
налов использовали пару стандартных по-
верхностных электродов с межэлектродным 
расстоянием 20 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Определяли инди-
видуальные показатели концентрации ионов 
кальция, натрия, калия и хлора в плазме крови 
в состоянии покоя у спортсменов – гребцов 
и биатлонистов. Были также получены инди-
видуальные значения скоростей проведения 
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по моторным волокнам срединного нерва 
(n.medianus), локтевого нерва (n.ulnaris) для 
верхних конечностей и большеберцового 
нерва (n.tibialis) для нижних конечностей, а 
также показатели Н-рефлексометрии, а имен-
но величины соотношения амплитуд макси-
мальных Н-(рефлекторного) и М-(прямого) 
ответов камбаловидной мышцы, в % (АНмакс/
АМмакс). Анализировали показатели для обеих 
конечностей.
По результатам биохимических исследова-
ний спортсмены были распределены на 2 
группы (для каждого вида спорта). В каждой 
группе определялись средние значения био-
химических показателей (таблица 1). У греб-
цов в первой группе (13 человек) показатели 
концентрации ионов кальция в крови были в 
пределах нормы, а во второй группе (13 чело-
век) – ниже нормы (отличия между группами 
достоверны, р<0,01, значок* в таблице 1). У 

биатлонистов, аналогично, в первой группе 
(8 человек) показатели концентрации ионов 
кальция в крови были в пределах нормы, а во 
второй группе (10 человек) – ниже нормаль-
ных значений (отличия достоверны, р<0,01, 
значок* в таблице 1).
Показатели концентрации ионов натрия, ка-
лия и хлора в плазме крови для двух групп не 
имели достоверных различий.
Вычислялись также средние значения ско-
рости проведения импульса по моторным 
нервным волокнам нижних и верхних конеч-
ностей и средние величины соотношения ам-
плитуд максимальных Н- и М-ответов камба-
ловидной мышцы у двух групп для гребцов и 
биатлонистов (таблицы 2, 3). 
Анализ результатов показал, что средние 
значения скоростей проведения импульса по 
нервным волокнам нижних и верхних конеч-
ностей у спортсменов (и гребцов, и биатло-

Таблица 1 – Биохимические показатели крови гребцов и биатлонистов в состоянии покоя (mean±se) для 1 и 
2-й групп

Группы Концентрация ионов, ммоль·л-1

Ca2+ Na+ K+ Cl-

1 - гребля 1,23±0,05 140,8±1,5 5,15±1,01 107,7±3,2
2 - гребля 1,08±0,04* 139,5±2,0 4,69±0,63 107,7±1,8

1 - биатлон 1,20±0,02 139,5±1,0 4,80±0,22 108,7±0,6
2 - биатлон 1,02±0,03* 138,1±0,7 4,80±0,19 108,6±0,1

Референтные значения 1,15-1,33 135,0-145,0 3,50-5,10 95,0-115,0

Таблица 2 – Электронейромиографические показатели гребцов (mean±se) для 1 и 2-й групп

Нервы Сторона тела
Группа

Норма 1 2
Скорость проведения импульсов, м/с

n. medianus Правая 50-65 60,9±2,3 56,8±2,1*
Левая 50-65 59,4±3,5  57,3±3,6

n. ulnaris Правая 50-65 56,8±2,4 53,1±2,3*
Левая 50-65 54,3±3,7 53,1±3,9

n. tibialis Правая 35-55 42,0±4,7 43,8±4,0
Левая 35-55 42,0±5,3 44,0±4,3

Значения соотношения АНмакс/АМмакс, %

АНмакс/АМмакс
Правая 40-100 60,2±22,6 51,3±24,2
Левая 40-100 54,9±20,8 54,2±17,6

Таблица 3 – Электронейромиографические показатели биатлонистов (mean±se) для 1 и 2-й групп

Нервы Сторона тела
Группа

Норма 1 2
Скорость проведения импульсов, м/с

n. medianus Правая 50-65 60,7 ±2,1  55,0 ±0,9*
Левая 50-65 59,6±1,6 56,7±2,6

n. ulnaris Правая 50-65 57,2±0,5  55,7±1,9
Левая 50-65 59,2±1,2 55,3±1,9

n. tibialis Правая 35-55 42,9±1,2 40,2±1,6
Левая 35-55 41,9±0,9 42,0±1,8

Значения соотношения АНмакс/АМмакс, %

АНмакс/АМмакс
Правая 40-100 60,2±14,6 53,9±6,7
Левая 40-100 48,2±11,3 44,3±7,3
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нистов) обеих групп находились в пределах 
нормы и были достаточно высокими, что, 
вероятно, связано с профессиональной дея-
тельностью спортсменов. Однако у гребцов 
в первой группе (имеющей нормальные по-
казатели концентрации Са2+) параметры ско-
ростей для срединного и локтевого нервов 
правой верхней конечности были достовер-
но (р<0,05) выше (значок* в таблице 2), чем 
во второй группе (показатели концентрации 
Са2+ ниже нормы).
У биатлонистов же в двух соответствующих 
группах достоверные различия имели параме-
тры скоростей для срединного нерва правой 
верхней конечности (р<0,05, значок* в табли-
це 3). В то же время параметры скоростей для 
нервов левой руки и нижних конечностей, а 
также показатели Н-рефлексометрии не име-
ли достоверных отличий.
Можно предположить, что обнаруженные 
различия связаны с тем, что в процессе про-
фессиональной деятельности спортсмены-
гребцы должны выполнять быстрые и точные 
гребки с помощью мышц рук; возможно, по-
этому параметры проведения импульсов по 
нервам рук более чувствительны к электро-
литному составу крови в тканях, окружаю-
щих нерв, чем соответствующие показатели 
для нижних конечностей. Кроме того, правая 
рука спортсменов-правшей (у всех исследуе-
мых спортсменов отмечено преобладание 
правой руки) принимает более активное уча-
стие в гребле.
У биатлонистов же, вполне вероятно, такие 
различия вызваны тем, что правая рука спор-
тсмена принимает активное участие в про-
фессиональной деятельности биатлониста 
– стрельбе (следует отметить, что у всех иссле-
дуемых спортсменов отмечено преобладание 
правой руки, что для биатлонистов является 
необходимым в связи с однотипным устрой-
ством их стрелкового оружия). Срединный 
нерв верхней конечности (n.medianus) осу-
ществляет иннервацию мышц, участвующих 
в движении указательного пальца, а данный 
палец правой руки выполняет нажатие на спу-
сковой крючок во время стрельбы; локтевой 
же нерв (n.ulnaris) правой руки иннервирует 

мышцы безымянного пальца и мизинца, игра-
ющих вспомогательную роль в процессе вы-
стрела. На соревнованиях биатлонист выпол-
няет несколько выстрелов за ограниченное 
время, и мышцы его рук должны реагировать 
быстро и точно, возможно, поэтому параме-
тры проведения по нервам рук более чувстви-
тельны к электролитному составу крови в тка-
нях, окружающих нерв, чем соответствующие 
показатели для нижних конечностей.
Полученные нами данные согласуются с ре-
зультатами работы, в которой было установ-
лено, что изменения параметров мультисег-
ментарных моносинаптических ответов, в 
частности, скорости прохождения электриче-
ского импульса по моносинаптическим нерв-
ным дугам мышц голени, сопровождаются 
трансформацией электролитного состава сы-
воротки крови у пациентов с остеохондрозом 
позвоночника [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что у квалифицированных 
спортсменов – гребцов и биатлонистов – 
концентрация ионов Са2+ в крови находится 
во взаимосвязи с электронейромиографиче-
скими параметрами, а именно, у спортсменов 
со сниженным относительно нормы уров-
нем концентрации ионов Са2+ наблюдается 
уменьшение величины скорости проведения 
импульса по моторным волокнам нервов 
верхних конечностей.
Таким образом, показатель концентрации ио-
нов кальция в крови в состоянии покоя может 
использоваться в комплексной оценке функ-
ционального состояния нервно-мышечной 
системы спортсменов и разработке рекомен-
даций по диетическому питанию, направлен-
ному на обогащение организма кальцием.
Предполагается проведение исследования 
по изучению взаимосвязи широкого спектра 
биохимических показателей крови с электро-
нейромиографическими параметрами у спор-
тсменов в покое и при физической нагрузке 
для многосторонней оценки функциональ-
ного состояния организма спортсменов и раз-
работки рекомендаций для повышения рабо-
тоспособности и коррекции тренировочного 
процесса.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОДНОНЕДЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ В ГОРАХ

А.Н. Макогонов

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Для связи с автором: galiyakoshegulova@mail.ru

Аннотация: 
Во время горных путешествий развивается адаптация не только к гипоксии, но и гипокапнии. Оба эти 
эффекты имеют важное значение, поскольку повышение переносимости как гипоксических, так и ги-
покапнических состояний относится к феноменам оздоровительного характера. В этой связи изучался 
кумулятивный эффект однонедельных горных походов на высотах от 2000 до 4000 м на устойчивость 
туристов к развитию гипокапнических состояний.
Установлено, что после спуска с гор снижается выраженность реакции показателей крови на гипервен-
тиляционную нагрузку, что может рассматриваться как один из важнейших и специфических оздорови-
тельных эффектов при занятиях горным туризмом.
Ключевые слова: гипоксия, гипокапния, гипервентиляция, кислотно-щелочное состояние.

HEALTH IMPROVEMENT EFFECTS IN ONE WEEK MOUNTAIN HIKES
A.N. Makogonov
Kazakh Academy of Sport and Tourism, Almaty, Kazakhstan
Abstract:
During the mountain trips adaptation is developed not only to hypoxia, but also to hypocapnia. Both of these 
eff ects have the important meaning as raising the acceptability neither hypoxic nor hypocapnic states, that 
belong to the phenomenon of health character. In thisregard we have researched the cumulative eff ect of 
one week mountain hikes on altitude from 2000 to 4000 m. for steadiness of tourists to the development of 
hypocapnic state. 
Th ere were determined that aft er the descending from mountains the intensity of reaction blood index is 
lowering to the hyperventilating loads that can be considered as one of the important and specifi c health 
improvement eff ects during the mountain tourism. 
Key words: hypoxia, hypocapnia, hyperventilation, acid base state.

ВВЕДЕНИЕ
Снижение барометрического давления явля-
ется причиной уменьшения парциального на-
пряжения кислорода в крови. За счет усиления 
вентиляции легких удается полностью (в сред-
негорье) и частично (в высокогорье) компенси-
ровать снижение РО2 в атмосферном воздухе. 
Высотная гипервентиляция, увеличивая достав-
ку кислорода в легкие, вместе с тем приводит к 
избыточному вымыванию двуокиси углерода 
из альвеолярного воздуха и крови. Поэтому 
содержание СО2 в альвеолярном газе и в кро-
ви по мере набора высоты снижается и разви-
вается феномен гипокапнии [1,2,3]. Между тем 
концентрация двуокиси углерода относится к 
важнейшей биологической константе крови 
человека. Вследствие гипокапнии происходит 

уменьшение щелочного резерва, снижение бу-
ферной емкости крови и тканей, что отрица-
тельно сказывается на способности организма 
противостоять закислению мышц и крови во 
время физических нагрузок в горной мест-
ности. Поэтому способность организма под-
держивать устойчивость этой константы к раз-
личным внешним и внутренним воздействиям 
является одним из показателей резервных воз-
можностей человека. В свою очередь, резервы 
здоровья человека можно оценить лишь при 
определении резервных возможностей функ-
циональных систем организма.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Во время горных 
путешествий развивается адаптация не только к 
гипоксии, но и к гипокапнии. Оба эти эффекта 
имеют важное значение, поскольку повышение 
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переносимости как гипоксических, так и гипо-
капнических состояний относится к феноме-
нам оздоровительного характера. В этой связи 
нами проведены исследования, цель которых за-
ключалась в изучении кумулятивного эффекта 
горных походов на высотах от 2000 до 4000 м в 
отношении устойчивости туристов к развитию 
гипокапнических состояний.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. Под наблюдением находились 
две группы туристов, базовой для одной из них 
была высота 2000 м, а для другой – 3340 м. Общая 
продолжительность пребывания в горной мест-
ности составляла одну неделю. Обследования 
проводились на высоте 800 м до и после горных 
походов. В эксперименте принимали участие 12 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Для оценки 
устойчивости к развитию гипокапнии туристов, 
которые находились в условиях среднегорья, ис-
пользовалась проба, связанная с двумя режимами 
произвольного усиления вентиляции легких: 1) 
трехминутная гипервентиляция с уровнем ми-
нутного объема дыхания, превышающим пока-
затель покоя в 3 раза; 2) одноминутная гипервен-
тиляция, во время которой МОД превосходил 
уровень покоя в 14 раз. Интервал между пробами 
составлял один час. Кислотно-щелочное со-
стояние определяли в конце гипервентиляцион-
ных нагрузок. Оценка устойчивости к развитию 
гипокапнии у туристов, которые пребывали в 

условиях высокогорья, осуществлялась путем 
определения параметров дыхания, кислотно-
щелочного состояния крови во время 5-минут-
ной гипервентиляции легких, уровень которой 
втрое превышал МОД в состоянии покоя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследований 
показали, что кратковременное пребывание ту-
ристов в среднегорье не отражается заметным 
образом на показателях КЩС крови в состоя-
нии покоя. Однако выраженность реакции на 
функциональную нагрузку, связанную с гипер-
вентиляцией легких после спуска с гор, оказа-
лась заметно ниже, чем накануне подъема на 
высоту (таблица 1).
В частности, при умеренной произвольной ги-
первентиляции легких снижение напряжения 
СО2 в крови после спуска с гор составило 7,5 мм 
рт.ст., а прирост pH по отношению к состоянию 
покоя – 0,09 усл. ед., тогда как до подъема на вы-
соту при аналогичной гипервентиляции легких 
падение рСО2 крови составило 13 мм рт.ст., а 
сдвиг pH в щелочную сторону достиг 0,12 усл.
ед. Результаты исследований, проведенных нака-
нуне и после недельного пребывания туристов в 
условиях высокогорья, показали, что произволь-
ная 5-минутная гипервентиляция легких сопро-
вождается развитием резкой гипокапнии.
Как следует из таблицы 2, в результате про-
извольной гипервентиляции легких перед 

Таблица 2 – Кумулятивный эффект горных походов в условиях высокогорья на устойчивость туристов к раз-
витию гипокапнии при 5- минутной произвольной гипервентиляции легких

Показатели Состояние покоя Произвольная 5-минутная гипервентиляция 
легких

X Sx С% X Sx С%
До подъема в горы

pH, усл. ед. 7,39 0,21 0,3 7,57 0,021 0,3
рС02, мм рт.ст. 39,6 3,0 7,6 23,9 3,0 12,6

После спуска в горы
pH, усл. ед. 7,41 0,021 0,3 7,54 0,034 0,5

рС02, мм рт.ст. 39,7 1,63 4,1 28,5 2,06 7,2

Таблица 1 – Кумулятивный эффект горных походов в условиях среднегорья на устойчивость туристов к раз-
витию гипокапнии при произвольной гипервентиляции легких различной интенсивности

Состояние покоя
Произвольная гипервентиляция 
легких, превы шающая уровень 

МОД покоя в 3 раза

Произвольная гипервентиляция 
легких, превы шающая уровень 

МОД покоя в 14 раз

рСО2, мм рт.ст. pH,
усл. ед. рС02, мм рт.ст. pH,

усл. ед. рС02, мм рт.ст. pH,
усл. ед.

X Sx X Sx X Sx X Sx X Sx X Sx
До подьема в горы

43,1 1,98 7,43 0,03 30,1 1,69 7,55 0,05 27,1 2,06 7,59 0,02
После спуска с гор

41,5 1,98 7,43 0,02 34,0 3,37 7,52 0,05 27,6 3,87 7,57 0,05
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подъемом в горы уровень pH крови повысился 
на 0,18 усл. ед., а рСО2 снизилось на 15,7 мм 
рт.ст. по отношению к уровню покоя. После 
походов в условиях высокогорья (3000-4000 м) 
гипервентиляционная проба сопровождалась 
менее выраженным, чем до подъема в горы, 
сдвигом КЩС крови.
В частности, уровень pH крови повысился на 
0,13 усл. ед., а снижение рС02 составило 11,2 
мм рт.ст. Таким образом, результаты наблю-
дений после спуска с гор свидетельствуют о 
снижении выраженности реакции показателей 
крови на гипервентиляционную нагрузку, что 
может рассматриваться как один из важнейших 
и специфических оздоровительных эффектов 
при занятиях горным туризмом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований помогают понять 
механизм положительного влияния горных 
условий на функциональное состояние лиц, 

страдающих бронхиальной астмой и гиперто-
нической болезнью, поскольку развитие той 
и другой формы патологии связано с наруше-
нием гомеостаза двуокиси углерода в крови и 
альвеолярном воздухе. В этой связи надо по-
лагать, что пока далеко не исчерпаны возмож-
ности использования гор, где сосредоточены 
уникальные природные образования курорт-
ного типа, с целью профилактики и лечения 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
человека. Пребывание человека в горной мест-
ности стимулирует механизмы, которые про-
тиводействуют вымыванию двуокиси углерода 
из альвеолярного воздуха и сосудистого русла 
при чрезмерной вентиляции легких и тем са-
мым способствуют относительной стабили-
зации напряжения С02 в крови. Возможно, в 
этом состоит один из наиболее существенных 
и специфических оздоровительных эффектов 
пребывания жителей равнины в горах.
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Аннотация: 
В статье проведен анализ тенденций развития студенческого спорта в мире и в России; рассмотрены 
состояние и перспективы развития спортивно-массовой работы в вузах Республики Татарстан; пред-
ставлены результаты опроса заведующих кафедрами физического воспитания ведущих вузов респу-
блики о проблемах организации спортивно-массовой работы в вузах и способах их решения.
Ключевые слова: студенческий спорт, потенциал спорта, студенческое спортивное движение, 
студенты-спортсмены.

STUDENT SPORT IN A REGION: PRESENT CONDITION, PROBLEMS AND FUTURE PROSPECTS
Zotova F.R., Fayzullin I.F.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th e article is focused on analysis of development trends of global and Russian student sports; it covers the view 
of present condition and future prospects of sport activities in higher education institutions of the Re-public 
of Tatarstan; it contains the results of survey focused on the problems of sport activities in higher education 
institutions and their solutions, which was carried out among heads of physical education departments 
working in leading republican universities.
Key words: student sport, sports potential, student sports movement, students-athletes.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время роль спорта в обществе ста-
новится все более значимой; ценностный по-
тенциал спорта является основой социального, 
психического и физического благополучия и 
обеспечивает прогресс развития общества и лич-
ности, а спортивное движение является одной из 
важнейших в истории цивилизации объедини-
тельных идей, эффективным средством воспита-
ния молодых людей и одним из самых популяр-
ных зрелищ на планете.
Спорт формирует убеждение, что достижение 
успеха как в спорте, так и в других сферах дея-
тельности зависит от самого человека, его трудо-
любия и организованности, инициативности и 
волевых качеств.
В связи с тем, что в спортивной деятельности 
моделируются различные жизненные ситуации, 
спорт является «школой характера», воспитывает 
веру в свои возможности, учит умению идти на 
определенные жертвы ради достижения цели и 

побеждать не только соперника, но и самого себя 
[3].
Учитывая, что спорт обеспечивает исполнение 
социального заказа на формирование личности 
с активной жизненной позицией, способной 
рассчитывать на собственные возможности, и 
ее успешную социализацию, развитие спорта в 
молодежной и студенческой среде является важ-
нейшей задачей государства.
Обладая высоким интеллектуальным и физи-
ческим потенциалом, молодежь и студенчество 
играют заметную роль в общественных про-
цессах государства и являются конструктивной 
основой науки и политики, бизнеса и спорта. 
При этом уровень развития студенческого спор-
та является отражением эффективности госу-
дарственной молодежной политики, а успехи 
на международных студенческих соревнованиях 
являются доказательством жизнеспособности и 
силы нации [5].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ состояния, 
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проблем и перспектив развития студенческого 
спорта в высших учебных заведениях Республи-
ки Татарстан.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ис-
следование проводилось в период с ноября 
2014 по январь 2015 года с привлечением 17 за-
ведующих кафедрами физического воспитания 
ведущих высших учебных заведений Республи-
ки Татарстан из городов Казань, Набережные 
Челны и Альметьевск. Нами были разработа-
ны опросные листы, состоящие из 34 пунктов, 
условно объединенных в следующие разделы: 
«Общие сведения» (состоит из 11 пунктов – кон-
тингент студентов, численность профессорско-
преподавательского состава, наличие спортклуба 
и др.); «Материально-техническая база» (состоит 
из 5 пунктов – средства, израсходованные на 
физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу; площадь спортивных сооруже-
ний; имущество ФКиС и др.); «Организация 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в вузе» (состоит из 9 пунктов 
– количество культивируемых видов спорта, ко-
личество спортивных секций и др.); «Организа-
ция спортивной работы» (состоит из 9 пунктов 
– основные спортивные результаты студентов; 
система мотивации студентов-спортсменов; ко-
личество видов спорта, включенных в спарта-
киаду вуза среди студентов и сотрудников, и др.); 
«Предложения по совершенствованию органи-
зации студенческого спорта».
В ходе исследования был проанализирован ста-
тистический материал официального сайта Ми-
нистерства по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан; протоколы Спартакиады вузов 
Республики Татарстан за 2013 и 2014 годы.
Анализ практики организации студенческого 
спорта в мире позволил выявить следующие 
тенденции:
- во многих зарубежных странах студенческий 
спорт является основой национальной спор-
тивной политики, своеобразной «сердцевиной» 
олимпийского спорта – до 60% состава нацио-
нальных олимпийских команд составляют сту-
денты высших учебных заведений [1,2,5];
- во многих странах построена эффективная 
система физического воспитания студентов, 
организации подготовки и участия студентов-
спортсменов в международных соревнованиях 

[6,7];
- выявлены различия в подходах государствен-
ной поддержки студенческого спорта в разных 
странах: целевое бюджетное финансирование 
программ подготовки студентов-спортсменов; 
финансирование студенческого спорта на ре-
гиональном уровне (бюджеты штатов, графств, 
земель) в соответствии с приоритетами развития 
спорта и заключенными договорами с клуба-
ми; строительство спортивных сооружений для 
нужд студенческого спорта, проведение спор-
тивных соревнований и организация досуговых 
мероприятий благодаря финансовой поддержке 
органов местного самоуправления [1,5].
Современный этап развития студенческого спор-
тивного движения в России характеризуется 
определенными положительными сдвигами в 
решении задач развития студенческого спорта и 
физического воспитания в высшей школе; фор-
мирования у студентов спортивной культуры и 
ценностей здорового образа жизни.
Состояние и перспективы развития студенческо-
го спорта и проблемы спортивно-массовой ра-
боты в высших учебных заведениях становится 
предметом обсуждения форумов самого высоко-
го уровня, международных и российских научно-
практических конференций.
Свою позицию в отношении перспектив разви-
тия студенческого спорта Президент России В.В. 
Путин заявил в январе 2013 года, возглавив По-
печительский совет Ассоциации студенческих 
спортивных клубов. В.В. Путин неоднократно 
отмечал, что студенческий спорт следует рассма-
тривать как одно из важнейших направлений со-
циальной политики, целью которой является ду-
ховное и физическое развитие молодёжи через 
интеграцию образования, спорта и культуры [4]. 
На Съезде ректоров страны в октябре 2014 года 
Президент России сказал, что «в сложной конку-
рентной борьбе будут выигрывать те государства, 
которые уделяют особое внимание гуманитар-
ным составляющим – здравоохранению, физи-
ческой культуре и спорту, а развитие интеллек-
туального ресурса немыслимо без нормального 
физического состояния».
Впечатляющими являются победы российских 
студентов на международной арене, Всемирных 
универсиадах. Так, если проанализировать итоги 
выступления советской (российской) студенче-
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ской сборной на Всемирных летних Универсиа-
дах, то можно убедиться в том, что наша страна 
является одним из лидеров в общекомандном за-
чете (рисунок 1).
Следует отметить, что период обучения буду-
щих специалистов в вузе практически совпа-
дает с периодом достижения наивысших спор-
тивных результатов в избранном виде спорта. 

Свидетельство тому – завоевание студентами 
высших учебных заведений России 65% олим-
пийских медалей в 2008 году на Олимпийских 
играх в Пекине и 40% олимпийских медалей в 
2012 году на Олимпийских играх в Лондоне.
Развитие студенческого спорта в Республике Та-
тарстан является приоритетным направлением 
сферы физической культуры и спорта, и поэто-

Рисунок 1 – Итоги выступлений советских (российских) спортсменов на Всемирных летних Универсиадах в 
период с 1959 по 2013 годы

Рисунок 2 – Система управления спортивно-массовой работой  студентов вузов Республики Татарстан
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му спортивной жизни студентов в республике 
уделяется достаточно присталь-ное внимание.
В Республике Татарстан сегодня обучается бо-
лее 150 тысяч студентов, 77,8 % из которых зани-
маются физической культурой и спортом. Им-
пульсом развития студенческого спорта стало 
подписание в 2011 году Соглашения «О сотруд-
ничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта среди студентов 
Татарстана» между Министерством по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
и ведущими вузами республики. В рамках реа-
лизации данного соглашения сотрудничество 
осуществляется по следующим направлениям:
- развитие базовых видов спорта;
- создание условий для укрепления здоровья сту-
дентов путем развития инфраструктуры спорта;
- популяризация студенческого спорта, привле-
че ние к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом максимального числа студентов;
- предоставление спортивных площадок для про-
ведения качественного учебно-тренировочного 
процесса студенческих спортивных команд.
Система развития массового студенческого дви-
жения выстраивается при взаимодействии Ми-
нистерств спорта России и Татарстана, регио-
нального отделения Российского студенческого 
спортивного союза – МФСО «Буревестник», сту-
денческих организаций и вузов. Методическую 

помощь в организации студенческого спорта 
оказывает Совет заведующих кафедрами физи-
ческого воспитания вузов и ссузов (рисунок 2).
В последние годы заметно увеличилось уча-
стие федераций по видам спорта в организа-
ции студенческого спорта. Федерации иници-
ировали в период с 2010 по 2013 гг. создание 
студенческих спортивных лиг; в частности:
- в 2010 году основана Студенческая футболь-
ная лига (сегодня в ней играют 16 студенче-
ских команд);
- в 2012 году основана Студенческая хоккей-
ная лига (объединила 11 вузовских сборных);
- в 2013 году основаны Студенческая баскет-
больная (объединила 8 студенческих команд) 
и волейбольная лиги.
В перспективе – создание студенческих спор-
тивных лиг по бадминтону и настольному 
теннису.
На протяжении 9 месяцев студенческие спор-
тивные лиги организуют спортивные со-
ревнования среди студентов РТ на лучших 
спортивных объектах, построенных к Уни-
версиаде-2013.
При подведении итогов команды-победители 
по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу и 
волейболу получают денежные вознагражде-
ния на приобретение спортивного инвентаря 
и экипировки:

Рисунок 3 – Удельный вес студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
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300 000 рублей – за I место;
200 000 рублей – за II место;
100 000 рублей – за III место.
При поддержке Совета ректоров вузов Татарста-
на реализован ряд студенческих инициатив по 
созданию спортивных проектов. Общественная 
организация Лига студентов Республики Татар-
стан проводит ежегодную спартакиаду среди ор-
ганов студенческого самоуправления вузов по 10 
видам спорта, спартакиаду среди студенческих 
общежитий, а студенческие активы соревнуются 
в рамках проекта «Неделя студенческого спор-
та». Все эти соревнования студенты организуют 
самостоятельно, вузы только предоставляют 
площадки и спортинвентарь для их проведе-
ния. Необходимо отметить, что все большее 
количество татарстанских студентов включают 
здоровый образ жизни в число своих личных 
приоритетов.
Организация физического воспитания студентов 
на качественно новом уровне и развитие студен-
ческого спортивного движения стали возможны-
ми также благодаря строительству и модерниза-
ции спортивной инфраструктуры республики 
в период подготовки к Универсиаде-2013 – для 
проведения Всемирных летних студенческих игр 
было построено 36 современных многофункцио-
нальных объектов, 17 из которых были переданы 
высшим учебным заведениям. Эти объекты стали 
хорошим подспорьем для занятий физической 
культурой и спортом для 70 тысяч студентов в ша-
говой доступности от мест учебы.
Спортивные объекты вузов также использу-
ются для организации и проведения учебно-
тренировочных сборов сборных команд Респу-
блики Татарстан и Российской Федерации, а 
также соревнований российского и международ-
ного уровней. Так, в 2014 году на спортивных объ-
ектах высших учебных заведений был проведен 
ряд крупных соревнований международного и 
российского уровней – Чемпионат мира по фех-
тованию, Чемпионат Европы по бадминтону, Ку-
бок мира по художественной гимнастике, чемпио-
наты России по плаванию, академической гребле, 
теннису и синхронному плаванию, IV Всерос-
сийская летняя универсиада (по 8 видам спорта); 
Всероссийская летняя спартакиада молодежи и др.
Закономерным результатом развития спортивной 
инфраструктуры вузов и создания новой системы 

работы со студенческой молодежью является рост 
приобщенности студентов Республики Татарстан 
к занятиям физической культурой и спортом (ри-
сунок 3). За период с 2007 по 2014 год в респу-
блике число студентов, регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось с 25,0 до 77,8% (115 тысяч 
897 человек). Эти цифры превышают целевые 
ориентиры, предусмотренные Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2010 года (1-й этап: с 
2009 по 2015 гг. – с 34,5 до 60%).
Итоги физкультурно-спортивной деятельности 
высших учебных заведений и курирующих ве-
домств подводятся на соревнованиях ежегодно 
проводимой Спартакиады вузов Республики Та-
тарстан – основного комплексного студенческого 
спортивного мероприятия, включающего сорев-
нования по 32 видам спорта (по 19 видам, культи-
вируемым Российским студенческим спортивным 
союзом, и 13 видам, культивируемым в Республи-
ке Татарстан). Спартакиада проводится отдельно 
для крупных вузов (I группа), в которых количе-
ство студентов превышает 1500 человек, и для ву-
зов, имеющих численность меньше 1500 студен-
тов (II группа). Примечательно, что спортивные 
соревнования, проводимые студенческими спор-
тивными лигами, идут в зачет Спартакиады вузов 
республики.
Анализируя итоги Спартакиады вузов Республи-
ки Татарстан, мы установили, что вузы I группы 
(n=8) участвуют в среднем в 28 из 32 видов сорев-
нований, включенных в Спартакиаду (для сравне-
ния: в 2012 году участвовали в 22 видах), вузы II 
группы – в 11 видах соревнований (для сравнения: 
в 2012 году – в 5 видах).
Нами проведен анализ практики организации 
процесса физического воспитания и занятий 
спортом в вузах Республики Татарстан.
Мы установили:
- 87,5% высших учебных заведений I группы (ве-
дущие вузы РТ, имеющие численный состав бо-
лее 2000 студентов) в своей структуре имеют сту-
денческие спортивные клубы, культивируя в них 
от 17 до 37 видов спорта, привлекая к спортивным 
секциям до 33% студентов. В спортивных клубах 
работают от 8 до 45 тренеров;
- на организацию физкультурно-спортивной ра-
боты ведущие вузы РТ затрачивают от 1 до 47,3 
миллионов рублей, что составляет от 300 до 1730 
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рублей на 1 студента очной формы обучения;
- все вузы РТ проводят внутривузовские спарта-
киады как среди студентов (в среднем по 17 видам 
спорта), так и среди сотрудников (в среднем по 6 
видам);
- площадь крытых физкультурно-спортивных 
сооружений составляет от 0,35 до 3,9 м2 на одного 
студента очной формы обучения; а площадь от-
крытых (на 1 студента) физкультурно-спортивных 
сооружений составляет от 0,23 до 6,0 м2.
Во многих вузах организовано материальное и 
моральное поощрение студентов за достижения 
в спортивной деятельности в виде единовремен-
ных выплат и повышенных стипендий (такую 
стипендию в вузах Республики Татарстан имеют 
более 200 студентов-спортсменов), позициони-
рование лучших студентов-спортсменов в сред-
ствах массовой информации. Так, в Поволжской 
академии спорта и туризма существует практика 
приглашения чемпионов мира и Российской 
Федерации в программу «Академия чемпионов» 
(вузовский телепроект, реализуемый академией с 
2012 года), размещение информации об успеш-
ном выступлении студентов на соревнованиях на 
корпоративном сайте и сайте Министерства по 
делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 
а также в наиболее рейтинговых печатных и элек-
тронных информационных изданиях («Бизнес-
онлайн», «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда» и т.д.). Благодаря такой работе студенты-
спортсмены стали героями молодого поколения 
Республики Татарстан. 
Отмечая успехи в организации спортивно-мас-
совой работы в вузах Республики Татарстан, всё 
же следует отметить ряд существующих проблем.
По утверждению заведующих кафедрами фи-
зического воспитания вузов республики, из-за 
несовершенства нормативно-правовой базы 
студенческого спорта, включая вопросы его 
планомерного бюджетного финансирования, 
до конца не определен статус вузовских спор-
тивных клубов; отсутствует единая концепция 
деятельности спортивного клуба, что порождает 
противоположные мнения относительно штата, 
руководства, направлений деятельности, источ-
ников финансирования и другое. Респонденты 
отмечают необходимость государственного фи-
нансирования деятельности спортивных клубов 
и руководителей спортивных секций; при этом 

они предлагают средства на обеспечение дея-
тельности спортивного клуба начислять из рас-
чета количества студентов, обучающихся в вузе. 
По их мнению, студенческие спортивные клубы 
могут стать эффективными только в виде струк-
турных подразделений вуза с соответствующим 
ресурсным обеспечением. Выходом из ситуации 
может также стать грантовая поддержка прове-
дения спортивной работы в вузах ведомствен-
ной принадлежности по аналогии с подведом-
ственными вузами Минобрнауки России. Это 
позволит создавать условия для занятий студен-
тов в спортивных секциях, обеспечить участие 
студенческой молодежи в соревнованиях и их 
проведении, сформировать удобный календарь 
соревнований, улучшить систему судейства, по-
высить зрелищность проводимых турниров, 
сформировать студенческие сборные команды.
На сегодня события в студенческом спорте рас-
сматриваются в средствах массовой инфор-
мации фрагментарно, эпизодически, что от-
ражается на мотивации студентов, количестве 
болельщиков студенческих соревнований. Меж-
ду тем анализ организации университетского 
спорта за рубежом показывает, что в средствах 
массовой информации очень активно позицио-
нируется студенческий спорт; даже внутриуни-
верситетские соревнования находятся под их 
пристальным вниманием и, соответственно, 
межвузовские соревнования привлекают огром-
ное количество болельщиков. Выходом из этой 
ситуации было бы повышение активности СМИ 
в вопросах освещения студенческих спортивных 
соревнований разного уровня, начиная с вну-
тривузовских соревнований. Это способствует 
формированию спортивной культуры у студен-
ческой молодежи, повышению значимости сту-
денческих спортивных событий, привлечению 
студентов к занятиям спортом. 
Заведующие кафедрами отмечают отсутствие 
единого информационного реестра данных 
о спортивной инфраструктуре, формах орга-
низации спортивной, спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в кон-
кретном вузе Республики Татарстан. Выход из 
ситуации видится в развитии информационной 
политики в сфере студенческого спорта, соз-
дании общенационального интернет-ресурса 
с информацией о студенческом и молодеж-
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ном спорте, ведь чтобы сделать студентов-
спортсменов кумирами молодежи, рассказывать 
об их достижениях только на внутривузовских 
сайтах сегодня крайне недостаточно. Эти меры 
позволят наладить и регулярный обмен опытом 
в вопросах организации спортивно-массовой 
работы в высших учебных заведениях России.
Еще одним важным направлением развития сту-
денческого спорта может стать организация от-
крытых студенческих соревнований по разным 
видам спорта – доступная многим вузам форма 
взаимодействия. Как показывает международная 
практика, такого рода спортивные студенческие 
турниры могут стать очень популярным собы-

тием в студенческой среде. Тем более, в стране 
сегодня активно прорабатываются маршруты 
внутреннего студенческого туризма. 
Таким образом, нами проведен анализ состоя-
ния и перспектив развития студенческого спорта 
в регионе; выявлены отдельные проблемные мо-
менты в организации студенческого спортивно-
го движения, что обусловливает необходимость 
постоянного поиска новых форм спортивной 
работы со студенческой молодежью. Нет сомне-
ний, что все инвестиции в студенческий спорт 
вернутся в общество здоровьем и благополучием 
молодежи, которая является основой стабильно-
сти и процветания государства.
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Аннотация: 
В статье представлены результаты педагогического эксперимента по коррекции гиперактивности млад-
ших школьников посредством оздоровительных бега и ходьбы. Определена оптимальная нагрузка с 
дифференцированно-индивидуальным дозированием и интенсивностью выполнения. Выявлены пози-
тивные результаты поведенческих показателей по окончании педагогического эксперимента.
Ключевые слова: гиперактивность, синдром дефицита внимания, оздоровительные ходьба и бег, интен-
сивность и дозирование нагрузок, поведенческий показатель, успеваемость, концентрация внимания, 
конфликтность.

HEALTH WALKING AND RUNNING IT THE CORRECTION OF HYPERACTIVITY IN CHILDREN 
YOUNGER SCHOOL AGE IN THE FGOS NOO
V.V. Andreyev1, O.A. Andreyeva2, N.A. Shurashev3

1,2 MBOU «Abaza Secondary School №50», Abaza, Russia
3 FGBOU VPO « Katanov”s State University of Khakassia», Abakan, Russia
Abstract:
Th e article presents results of pedagogical experiment of correction hyperactive younger students by running 
and walking. Th e optimal the load-diff erentiated individual dosing and intensity of execution. Found positive 
results of behavioral indicators at the end of the pedagogical experiment.
Key words: hyperactivity, with attention defi cit disorder, health walking and running, the intensity and dosing 
loads, behavioral indicators, performance, concentration of attention, confl ict.

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы достигнуты большие успехи 
в изучении одной из самых актуальных про-
блем – синдрома дефицита внимания у детей 
младшего школьного возраста. Актуальность 
проблемы определяется высокой частотой ги-
перактивности среди детей и её большой со-
циальной значимостью. По мнению авторов 
[1,3], школьники с синдромом дефицита вни-
мания имеют нормальный или высокий интел-
лект, однако, как правило, плохо учатся в шко-
ле. Помимо трудностей обучения, синдром 
дефицита внимания проявляется двигательной 
гиперактивностью, дефектами концентрации 
внимания, отвлекаемостью, импульсивностью 
поведения, проблемами во взаимоотношени-
ях с окружающими. Синдром дефицита вни-
мания (гиперактивность) чаще наблюдается 
у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Существует точка зрения 
учёных [1,2] о его генетической природе. Поэ-
тому очевидно, что в центре научных проблем 
синдрома дефицита внимания концентриру-
ются интересы различных специалистов – пе-
диатров, педагогов, дефектологов, неврологов. 
Частота гиперактивности, по данным авторов, 
варьирует от 2,2 до 18% школьников, где маль-
чики страдают заболеванием в два раза чаще 
девочек.
Все перечисленные направления объясняются 
неспособностью центральной нервной систе-
мы гиперактивного ребёнка справиться с но-
выми требованиями, предъявляемыми ему на 
фоне увеличения физических и психических 
нагрузок. Ухудшение течения заболевания 
происходит с началом систематического обу-
чения, когда начинаются занятия в младшей 
школе. Кроме того, этот возраст является кри-
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тическим для созревания мозговых структур, 
поэтому избыточные нагрузки могут вызывать 
утомление.
Л.А. Ясюкова [4] рекомендует при комплекс-
ном лечении гиперактивных детей важную 
роль отводить предоставлению возможности 
расходовать избыточную энергию в физи-
ческих упражнениях, длительных прогулках, 
беге. Т.е. не стоит подавлять повышенную ак-
тивность таких детей. Энергия, не найдя выхо-
да, будет копиться внутри ребёнка, вследствие 
этого может произойти «взрыв», поэтому не-
обходимо направить её в позитивное русло. 
Именно физические упражнения позволят 
снять излишнюю мышечную и нервную ак-
тивность.
Индивидуализированная методика физкуль-
тур но-корригирующих занятий с гиперак-
тивными детьми должна быть направлена на 
формирование произвольной регуляции и 
предусматривать два основных принципа. С 
одной стороны, упражнения должны быть 
ориентированы на включение в работу мы-
шечных групп, которые обычно используют-
ся в развёрнутом двигательном акте. С дру-
гой стороны, физкультурно-коррекционные 
упражнения должны соответствовать возраст-
ному развитию ребёнка и основываться на 
соблюдении последовательности овладения 
двигательными функциями, свойственными 
здоровым детям.
На практике доказано, что двигательное раз-
витие ребёнка оказывает мощное влияние на 
его общее развитие, формирование речи, ин-
теллекта, анализаторных систем, психологи-
ческую устойчивость. Поэтому двигательная 
коррекция должна занять одно из централь-
ных мест в общей реабилитационной про-
грамме школьника.
Учёные [1,4] при проведении эксперимен-
тов доказали, что механизм улучшения само-
чувствия связан с усиленной продукцией при 
длительной мышечной активности особых 
веществ – эндорфинов, которые благоприят-
но влияют на психическое состояние ребёнка. 
Известно, что только мышечная активность 
создаёт предпосылки для нормального раз-
вития организма в младшем школьном воз-
расте, а дети с синдромом, вследствие общей 

задержки развития, часто отстают от здоровых 
сверстников в росте, массе тела, физической 
подготовленности.
Согласно этому на сегодняшний день задача 
коррекционного образования состоит в вос-
питании у гиперактивных школьников устой-
чивого интереса и привычки к систематиче-
ским занятиям оздоровительной физической 
культурой, это будет являться своевременной 
и актуальной проблемой. Стратегическое на-
правление и особенности коррекции гиперак-
тивности на основе физических упражнений 
обусловлены выполнением ряда специфиче-
ских функций, реализуемых с учётом требо-
ваний, обеспечивающих достаточную двига-
тельную активность.
Физическая реабилитация детей младшего 
школьного возраста должна состоять из специ-
альных упражнений, направленных на восста-
новление поведенческих реакций, выработку 
координированных движений с произволь-
ным расслаблением скелетной и дыхательной 
мускулатуры. Положительный эффект физи-
ческих упражнений, особенно на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы орга-
низма, хорошо известен врачам и педагогам. 
Однако не каждый вид физической культуры 
может использоваться как средство коррек-
ции гиперактивности. К сожалению, целый 
перечень направлений не всегда способствует 
успокоению ребёнка. Кроме этого, большое 
значение имеет стиль преподавания. Как пра-
вило, эффективные двигательные средства 
при коррекции гиперактивности содержат в 
себе упражнения циклического характера, со-
стоящие из видов оздоровительной физиче-
ской культуры – ходьбы и бега, плавания, езды 
на велосипеде, ходьбы на лыжах и т.д. Особое 
предпочтение следует отдавать равномерной 
и длительной ходьбе и бегу, эти упражнения 
не только позитивно влияют на психическое 
состояние ребёнка, но и снимают напряжен-
ность, улучшают самочувствие.
Таким образом, анализ проблемы коррекции 
синдрома дефицита внимания (гиперактив-
ности) показал, что существует тенденция не-
обходимости включения в процесс средств 
оздоровительной коррекционно-развивающей 
направленности с учётом состояния здоровья, 
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физического развития, физической и функцио-
нальной подготовленности школьника. Малое 
количество научно обоснованных методик по-
зволяет считать необходимым проведение даль-
нейших разработок по поиску оптимальных 
средств и методов для коррекции гиперактивно-
сти у младших школьников, что и определило 
актуальность нашего исследования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: совершенство-
вание процесса коррекции гиперактивности у 
школьников младших классов и повышение их 
социальной адаптации в обществе.
ОБЪЕКТОМ исследования являлся процесс 
коррекции гиперактивности у детей 7-11 лет в 
условиях средней общеобразовательной шко-
лы.
ПРЕДМЕТОМ исследования являлась мето-
дика коррекции гиперактивности у школьников 
младших классов посредством оздоровитель-
ных ходьбы и бега.
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. Предпо-
лагается, что методика коррекции гиперактив-
ности у младших школьников будет более эф-
фективной, если:
1) использовать мотивационную деятельность в 
отношении школьников, участвующих в педа-
гогическом эксперименте, с целью формирова-
ния потребности в занятиях оздоровительными 
ходьбой и бегом;
2) использовать индивидуально-дифференци-
рованный подход на занятиях по коррекции 
гиперактивности у учащихся младших классов;
3) при дозировании и интенсивности выполняе-
мых нагрузок учитывать уровень физического 
состояния школьников, специфику сопутствую-
щих заболеваний и отклонений.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) изучить возрастные особенности физическо-
го состояния, состояния здоровья у изучаемого 
контингента учащихся;
2) создать мотивационную структуру для регу-
лярных занятий оздоровительными ходьбой и 
бегом;
3) обосновать эффективность применения 
оздоровительных ходьбы и бега при коррекции 
гиперактивности у детей младшего школьного 
возраста.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. По 
результатам тестирования детей 7-11 лет с диа-

гнозом «гиперактивность» в МБОУ «Абазин-
ская СОШ №50» и МБОУ «Абазинская СОШ 
№5» произведён анализ полученных данных, 
где было выявлено существенное возрастное от-
ставание детей по всем показателям физической 
подготовленности, хотя возрастная динамика 
развития двигательных качеств соответствует 
норме на исследуемом возрастном отрезке. По-
веденческие показатели, состоящие из концен-
трации внимания, конфликтных ситуаций, успе-
ваемости, находятся примерно на одном уровне.
До вступления в силу ФГОС НОО нового по-
коления занятия по коррекции гиперактивности 
в условиях общеобразовательной школы строи-
лись по стандартному принципу, в основном с 
участием психолога, классного руководителя, 
родителей. Но согласно ФГОС НОО предусмо-
трены дополнительные внеурочные занятия 10 
часов в неделю для интеллектуального, духовно-
го, в том числе и физического развития ребёнка. 
Для достижения целей и задач по коррекции 
гиперактивности младших школьников в рам-
ках нового образовательного стандарта было 
определено 2 часа в неделю занятий внеуроч-
ной деятельности коррекционно-развивающего 
направления в течение учебного года.
При диагностике уровня изменения поведен-
ческих показателей были определены: успевае-
мость, конфликтность, концентрация внимания. 
При определении уровня изменения физиче-
ского качества был избран показатель общей 
выносливости с использованием теста «преодо-
ление расстояния за 6 мин.» (оздоровительные 
ходьба и бег). Для проведения педагогического 
эксперимента были сформированы: экспери-
ментальная группа на базе МБОУ «АСОШ 
№50» с участием 21 школьника, контрольная 
группа на базе МБОУ «АСОШ №5» в количе-
стве 20 учащихся. ЭГ занималась по предложен-
ной нами экспериментальной методике, КГ – по 
традиционной методике.
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. Исходя из особенностей сим-
птоматики и физической подготовленности 
школьников младших классов, мы выделили два 
уровня мотивации на регулярные занятия в фор-
ме оздоровительных ходьбы и бега:
1. Общая мотивация. Её формирование – задача 
всего коррекционно-воспитательного процесса. 
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Необходимыми условиями этого являются по-
становка и закрепление в сознании ребёнка да-
леко отставленной цели.
2. Мотивация ребёнка на конкретное занятие. 
Именно на этом этапе обучения, которое, про-
ходя через общую мотивацию, становится акту-
альным посредством осознания задач конкрет-
ного занятия, самооценки состояния и своих 
функциональных возможностей.
Развитие мотивации на коррекционно-
развивающие занятия у гиперактивных детей 
необходимо для формирования ряда свойств 
личности: положительного отношения к за-
нятиям и преодолению трудностей, связан-
ных с характером основного заболевания; 
эмоционально-волевых качеств – целеустрем-
лённости, решительности, уверенности в своих 
силах, эмоциональной устойчивости.
При формировании мотивации использова-
лись общедоступные средства: индивидуальные 
беседы, опросы, мотивационные установки на 
общее укрепление здоровья, развитие физиче-
ских и волевых качеств, социальную значимость 
быть в равных условиях со сверстниками.
В период педагогического эксперимента на за-
нятиях учебный процесс строился так, чтобы не 
вызывать негативных ощущений и не влиять от-
рицательно на удовлетворение других желаний, 
связанных с двигательной активностью.
В начале и по окончании педагогического экс-
перимента были проведены опросы учащихся 
по отношению непосредственно к видам оздо-
ровительной физической культуры – ходьбе и 
бегу.
Так, до начала педагогического эксперимента 
было выявлено, что большее количество детей в 
ЭГ не верят в свои возможности (11 человек), за-
труднились в ответе 4 человека, верят в свои фи-

зические возможности 4 человека и вообще не 
желает заниматься физическими упражнениями 
1 человек (рисунок 1).
После проведения мотивационной работы в 
течение экспериментальной деятельности при 
опросе детей были получены более позитивные 
результаты по отношению к физкультурной 
деятельности в форме оздоровительных бега и 
ходьбы. Так, 20 учащихся стали верить в свои 
физические возможности и только 1 ребёнок на 
этапе утверждения (рисунок 2).
Исходя из симптоматики основного заболева-
ния и особенностей развития общей выносли-
вости школьников изучаемых возрастов, при 
первичном тестировании было определено, 
что учащиеся могут преодолевать наступаю-
щее утомление лишь короткое время, вслед-
ствие малой устойчивости нервной системы 
к сильным раздражителям, отсутствия способ-
ности к волевым усилиям и низкого уровня 
развития общей выносливости. Учитывая фи-
зическое состояние школьников, согласно по-
казателями первичного тестирования и изуче-
ния индивидуально-психологических качеств 
детей, была произведена дифференциация 
по подгруппам. Объём двигательной работы 
в подгруппах определялся на основе выявлен-
ного уровня развития общей выносливости 
детей.
На коррекционно-развивающих занятиях нами 
использовался равномерный метод, являющий-
ся оптимальным и наиболее доступным для 
изучаемого контингента школьников. Метод за-
ключался в преодолении расстояния за 6 мин. в 
определённом темпе с помощью бега и ходьбы 
по мере утомляемости. Режим непрерывного 
движения в начале педагогического эксперимен-
та дозировался 3-4 мин., по мере адаптации к 

Рисунок 1 – Результаты опроса до педагогического 
эксперимента

Рисунок 2 – Результаты опроса после педагогическо-
го эксперимента
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нагрузкам время двигательного действия увели-
чивалось постепенно на 1 мин. Мотивационная 
постановка цели заключалась в преодолении 
расстояния без перехода на ходьбу. Интенсив-
ность выполнения движения достигала аэроб-
ной зоны, индивидуально при хороших по-
казателях адаптации к нагрузкам и отсутствии 
негативного влияния на поведенческий показа-
тель – субмаксимальной, что обеспечивало не-
обходимый тренировочный эффект в форме 
аэробных возможностей, уровня выносливости 
и работоспособности.
Занятия продолжительностью 40 мин. содер-
жали: в подготовительной части – суставную 
гимнастику из общеразвивающих упражнений, 
в основной части – бег и ходьбу, в заключитель-
ной части – игру успокаивающего характера.
После проведения педагогического эксперимен-
та анализ полученных данных определил, что 
показатель общей выносливости у школьников 
ЭГ увеличился в среднем на 45,3% у мальчиков 
и на 65,1% у девочек, в КГ существенных изме-
нений не произошло (таблицы 1, 2).
Существенные темпы прироста показателя 
общей выносливости в ЭГ следует отнести к 
первоначальному низкому результату в тести-
ровании и воздействию последующих нагру-
зок с правильным определением дозирования 
и интенсивности. За период систематических 
занятий произошла и коррекция двигательных 
нарушений, присущих изучаемому континген-

ту учащихся. После завершения исследования 
было выявлено, что сформированы длина 
шага, правильная постановка стопы, отсутству-
ет излишняя напряжённость, движения конеч-
ностей согласованы.
По данным результатов исследования (рисун-
ки 3, 4) определено, что в ЭГ и КГ уровень 
успеваемости и поведенческих норм в нача-
ле эксперимента был одинаковым. Качество 
усвоения учебного материала по окончании I 
четверти соответствовало 37% по основным 
предметам. Средний показатель поведенче-
ских норм, выражающихся в негативных про-
ступках и замечаниях учителя, составил 84% 
от общего количества нарушений поведения 
в классах, где обучается исследуемый контин-
гент детей.
По окончании II четверти учебного года было 
выявлено улучшение качества усвоения учеб-
ного материала по основным предметам на 
6% (43%) в ЭГ, в КГ исследуемый показатель 
остался на прежнем уровне. Соответственно, в 
ЭГ уровень поведенческих норм улучшился на 
11% и составил 73%, в КГ произошло ухудше-
ние на 2 % (86%).
Во втором полугодии произошёл характер-
ный рост исследуемых показателей в ЭГ. Так, 
по окончании III четверти динамика прироста 
качества обучения составила 4% (47%), в КГ 
произошло снижение на 6% (31%). Улучше-
ние поведенческих норм в ЭГ практически со-

Таблица 1 – Динамика показателей общей выносливости у мальчиков 7-11 лет до и после педагогического 
эксперимента

Возраст ЭГ (х ± )  % КГ (х ± ) %до после до после
7 лет 680,4±3,4 997,9±2,1* 46,6 681,9±7,1 693,2±4,3 1,6
8 лет 720,7±6,9 1035,1±3,2* 43,6 718,4±3,7 728,3±5,1 1,3
9 лет 795,1±3,1 1133,8±4,3* 42,5 791,3±2,9 814, 7±2,9 2,9

10 лет 829,9±2,5 1241,4±4,3* 49,5 834,0±6,4 849,2±3,3 1,8
11 лет 857,6±4,9 1299,7±1,5* 44,5 855,4±4,3 901,7±6,2 5,3

Примечание: * – достоверность различий p<0,05

Таблица 2 –Динамика показателей общей выносливости у девочек 7-11 лет до и после педагогического экс-
перимента

Возраст ЭГ (х ± )  % КГ (х ± ) %до после до после
7 лет 495,1±1,4 769,8±2,9* 55,4 501,3±5,1 527,1±1,3 5,1
8 лет 544,3±3,9 887,4±2,2* 63,0 547,1±4,7 554,6±4,1 1,3
9 лет 591,9±3,4 1013,7±4,9* 71,2 589,3±3,9 608,7±2,9 3,2

10 лет 627,1±5,5 1024,1±3,3* 63,3 631,7±4,4 644,3±6,3 1,9
11 лет 653,8±4,1 1130,0±4,5* 72,8 649,4±4,3 657,9±4,2 1,3

Примечание: * – достоверность различий p< 0,05
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ответствовало приросту качества на 5% (68%), 
в КГ количество замечаний и нарушений уве-
личилось на 2 % (88%). Изменения в показате-
лях КГ объясняются усталостью детей вслед-
ствие продолжительной учебной четверти и 
воздействием коррекционной программы на 
школьников ЭГ.
В IV четверти учебного года изменения в ди-
намике прироста показателей в ЭГ продолжа-
лись, в КГ показатели восстановились на уровне 
окончания I четверти. В ЭГ качество обучения 
стало соответствовать 51% (+4%), в КГ – 37%. 
Показатель уровня поведенческих норм в ЭГ до-

стиг 60% (-8 %), в КГ – 85% (- 3%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам педагогического эксперимен-
та следует утверждать, что в коррекцию ги-
перактивных детей должна быть включена 
физическая реабилитация с использованием 
циклических упражнений с содержанием оздо-
ровительных ходьбы и бега. Это направление 
оказывает восстановление поведенческих ре-
акций и, как результат, – улучшение качества 
обучения, развивает координацию движений с 
произвольным расслаблением скелетной и ды-
хательной мускулатуры.

Рисунок 3 – Изменения показателя качества обучения

Рисунок 4 – Изменение поведенческих показателей
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Установлено, что при коррекции гиперак-
тивности не следует применять двигательные 
действия, содержащие эмоциональный ком-
понент. Существует необходимость использо-
вать циклические упражнения тренировочной 
интенсивности. Известно, что только мышеч-
ная активность создает предпосылки для нор-
мального развития организма в детском воз-
расте, а дети с синдромом, вследствие общей 

задержки развития, часто могут отставать от 
здоровых сверстников.
На практике нами доказано, что двигательное 
развитие ребёнка оказывает мощное влияние 
на его общее развитие, в частности, на кор-
рекцию двигательных нарушений. Поэтому 
двигательная коррекция занимает одно из цен-
тральных мест в общей реабилитационной 
программе ребёнка.
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АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

УДК 372.212.

МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
С.Ю. Максимова

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград, Россия
Для связи с автором: mal-msy@rambler.ru

Аннотация: 
Содержание статьи затрагивает методические разработки адаптивного физического воспитания детей 
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ключевые позиции разрабаты-
ваемой методике задает дифференцированный подход. С его позиций содержание методики разделяет-
ся на два больших направления – для детей с выраженными нарушениями осанки и для детей, имеющих 
грубые нарушения сформированности сводов стопы. В статье представлены средства оздоровительного 
воздействия. Отдельно представлен алгоритм реализации физкультурного занятия на основе диффе-
ренцированного подхода.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста; нарушения опорно-двигательного аппарата; дифферен-
цированный подход.

METHOD OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF 5-6 YEARS WITH 
DISORDERS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS BY MEANS OF A DIFFERENTIATED 
APPROACH
S.Y. Maximova
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia
Abstract:
In this article aff ects the methodical development of adaptive physical education of preschool children with 
disorders of the musculoskeletal system. Key positions developed methodology defi nes a diff erentiated 
approach. With its position content methodology is divided into two areas - for children with severe disorders 
of posture, and children with gross violations of formation of the arches of the foot. Th e paper presents a means 
of improving the impact. Separately, an algorithm for the implementation of physical education classes on the 
basis of a diff erentiated approach.
Key words: pre-school children; violation of the musculoskeletal system; diff erentiated approach.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе образования особую 
актуальность имеет проблема профилактики, 
медицинской, психолого-педагогической и со-
циальной реабилитации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (НОД). Основ-
ной задачей психолого-педагогической помо-
щи этим детям является их социальная адап-
тация и интеграция в общество. Недостатки в 
развитии детей с нарушениями ОДА характе-
ризуются значительной полиморфностью в 
степени выраженности различных нарушений. 
Ведущим в клинической картине является дви-
гательный дефект (задержка формирования, 
недоразвитие, нарушение или утрата двига-

тельных функций). Данные нарушения могут 
носить как врожденный, так и приобретенный 
характер, могут иметь различную степень выра-
женности [1,3].
При тяжелой степени двигательных нарушений 
ребенок не владеет навыками самостоятельной 
ходьбы, предметной и манипулятивной деятель-
ностью. При средней выраженности патологии 
дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, с 
помощью дополнительных вспомогательных 
средств. При легкой выраженности нарушения 
дети передвигаются самостоятельно, свободно 
владеют разнообразными двигательными дей-
ствиями. Однако у них наблюдаются нарушения 
в сформированности мышечного тонуса, нару-
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шения осанки, свода стопы, активности манипу-
ляции рук [2].
Процесс организации адаптивного физическо-
го воспитания для детей с НОД требует рацио-
нальной организации, грамотного методиче-
ского обеспечения. Поскольку характеристики 
двигательных нарушений этой группы детей 
многогранны и разнообразны, то для достиже-
ния наиболее высокого эффекта коррекционно-
педагогического и оздоровительного воздей-
ствия необходимо учитывать особенности 
дизонтогенеза каждого ребенка. Нам представ-
ляется, что значительную роль в данном про-
цессе должен сыграть дифференцированный 
подход.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕТЕРИАЛЫ. В об-
ласти адаптивного физического воспитания 
детей с НОД ведущим признаком для раз-
деления их на подгруппы является степень 
выраженности и характер двигательного на-
рушения. Воспитанники, имеющие тяжелую 
степень болезни, занимаются физической 
культурой индивидуально, при строгом уче-
те персональных особенностей. Для детей, 
имеющих легкую и среднюю выраженность 
двигательного нарушения, очень часто заня-
тия физической культурой проходят в общей 
группе. В данных педагогических условиях 
применение дифференцированного подхода 
является наиболее востребованным. Алгоритм 
организации педагогического процесса пред-
ставлен на рисунке 1.
Началу педагогического процесса предше-
ствует диагностика, в ходе которой изучаются 
медицинские карты детей, параметры их физи-
ческого развития, функциональной (сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной 
систем) и двигательной подготовленности. К 
ней добавляются результаты медицинского и со-
циального анамнеза детей, которые позволяют 
конкретизировать тяжесть заболевания и осо-
бенности семейного воспитания ребенка. По-
лученные результаты позволяют осуществить 
классификацию детей на две большие группы, 
первую из которых составляют воспитанники 
с тяжелыми двигательными нарушениями, вто-
рую – с легкими и средними.
Соотнесение полученных результатов в целевы-
ми ориентирами современной парадигмы обра-

зования позволяет определить целевые установ-
ки адаптивного физического воспитания детей 
с НОД.
Для обеих групп детей разрабатывается про-
грамма физического воспитания, нацеленная на 
обеспечение гармоничного физического, дви-
гательного развития детей с НОД, формирова-
ния их двигательной базы, укрепления здоровья, 
коррекции имеющихся нарушений. Она пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных про-
ектировочного, контрольно-учетного, содер-
жательного и организационно-методического 
блоков.
Представленный педагогический процесс реа-
лизуется на основе методики адаптивного фи-
зического воспитания детей с НОД на основе 
дифференцированного подхода (рисунок 2).
Цель методики – содействовать гармоничному 
физическому развитию детей 5-6 лет с НОД, а 
также коррекции имеющихся у них нарушений.
Поставленная цель конкретизируется в следую-
щем комплексе задач:
1. Укреплять здоровье детей и содействовать их 
гармоничному физическому развитию.
2. Содействовать развитию их морфофункцио-
нальных и двигательных возможностей.
3. Содействовать коррекции имеющихся у них 
нарушений опорно-двигательного аппарата.
Специфику экспериментальной методики со-
ставляют средства педагогического воздействия, 
подобранные специально для каждой группы 
детей. Так, для детей с нарушениями осанки 
в наибольшей степени подходят следующие 
упражнения:
- лечебная гимнастика – применение средств 
физической культуры с целью профилактики 
и лечения различных заболеваний. Занятия ле-
чебной гимнастикой содействуют укреплению 
и повышению сопротивляемости организма к 
рецидивам болезни, повышению тонуса орга-
низма и исправлению нарушений со стороны 
опорно-двигательного аппарата. Лечебная физи-
ческая культура дошкольников, являясь способом 
реабилитации больного ребенка, отличается не 
только физиологическим характером применяе-
мых средств, связанных с естественным внешним 
воздействием, но и широким использованием 
методов педагогики и психологии. Лечебная гим-
настика дает возможность получать реабилитаци-
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Рисунок 1 – Алгоритм организации адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата

онный эффект при различных заболеваниях и 
показана всем детям, имеющим постоянные или 
временные отклонения в состоянии здоровья;
- симметричная гимнастика – разновидность 
ЛФК, имеющая четкую направленность на по-
раженные мышечные группы. В общей картине 
двигательного нарушения выделяются мышцы с 
повышенным тонусом и чрезмерно расслаблен-
ные. В ходе симметричной гимнастики подби-

раются специальные упражнения для укрепле-
ния растянутых мышц (силовые упражнения) и 
растяжки спастированных (упражнения стрет-
чинга и растяжки);
- корригирующая гимнастика. В данной группе 
используются упражнения, позволяющие ока-
зать профилактическое воздействие на осла-
бленные мышечные группы. Сюда относятся 
ходьба по профилактическим дорожкам, упраж-
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Рисунок 2 – Методика адаптивного физического воспитания на основе дифференцированного подхода

нения силового характера на основные мышеч-
ные группы;
- ОСТ (оздоровительные системы и техноло-
гии). В данную группу входят упражнения и 
техники, имеющие ярко выраженное оздорови-
тельное воздействие – элементы дыхательных 
техник, мелкомоторной гимнастики, стретчинга, 
релаксации и пр.
При плоскостопии используются следующие 
упражнения:
- корригирующая гимнастика. В данную группу 
упражнений входят упражнения, оказывающие 
воздействие на мышцы свода стопы, пальцев 
стопы, голеностопа (ходьба с предметами между 
пальцами стопы, на внешней стороне стопы, по 
гальке, влажному грунту и пр.);
- силовые упражнения для мышц ног. В эту груп-
пу вошли физические упражнения, укрепляю-
щие мышцы и связки стопы, бедра и голени 
(приседания, выпады, подъемы на носки, прыж-
ки и пр.), выполняемые как с отягощением, так 
и без него.

Подобранные средства педагогического воздей-
ствия применяются при помощи общепедагоги-
ческих и специфических методов физического 
воспитания. Ведущим из них явился метод стро-
го регламентированного упражнения, именно 
он позволил оказывать четкое и акцентирован-
ное воздействие на необходимые мышечные 
группы. Его сочетание с игровым методом по-
зволило делать двигательные задания доступны-
ми и интересными для детей.
Деятельность детей с НОД осуществлялась в 
общепринятых формах педагогического про-
цесса – физкультурных занятиях (групповых и 
индивидуальных), утренней гимнастике, физ-
культпаузах, индивидуальных домашних задани-
ях. Ведущей формой педагогического процесса 
явились групповые и индивидуальные занятия.
Алгоритм организации физкультурного заня-
тия на основе дифференцированного подхода 
представлен ниже:
1. Началу коррекционной и оздоровительной 
работы предшествует мониторинг функцио-
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нального состояния организма воспитанников, 
на основе которого осуществляется деление де-
тей на подгруппы. Обобщение педагогического 
опыта указывает, что таковыми будут две груп-
пы детей: одна с нарушениями свода стопы, 
вторая – с нарушениями тонуса мышц корпуса. 
В процессе индивидуальной работы с детьми 
разучиваются необходимые упражнения.
2. Подготовительная часть занятия соответ-
ствует общепринятым требованиям: построе-
ние, приветствие, сообщение содержания 
предстоящей (игровой) деятельности, ходьба, 
бег. Специфика диагноза данной категории 
детей диктует необходимость включения в 
этой части занятия ходьбы по ребристым до-
рожкам, массажным коврикам.
3. Основная часть. Выполнение комплекса 
ОРУ всеми детьми одновременно. В его содер-
жание обязательно входят упражнения для ра-
зогревания и укрепления основных мышечных 
групп. Наиболее приемлемыми здесь будут 
упражнения с собственным весом, выполняе-
мые в среднем темпе с большой дозировкой и 
малой амплитудой.
4. Выполнение детьми специальных коррек-
ционных упражнений по подгруппам. Дети с 
нарушениями свода стопы выполняют всевоз-
можные задания на укрепление голеностопа, 
внутренней поверхности стопы и т.п. Дети с 
нарушениями тонуса мышц корпуса выпол-
няют различные симметричные упражнения, 

укрепляют расслабленные мышечные группы, 
растягивают закрепощенные и пр.
5. Выполнение всеми детьми упражнений на 
укрепление мышц спины и брюшного пресса.
6. Заключительная часть. Подвижная игра, 
упражнения корригирующего характера (ходь-
ба по массажным дорожкам), психогимнастика 
(упражнения гимнастики мозга).
7. Построение, подведение итогов, прощание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы по во-
просам адаптивного физического воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обобщение собственных наработок позволили 
разработать методику для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата на основе диф-
ференцированного подхода. Она характеризует-
ся целостностью, обоснованной взаимосвязью 
таких ее компонентов, как целевые установки, со-
держательные, методические и организационные 
компоненты педагогического процесса. Спец-
ифической особенностью разработанной ме-
тодики является возможность осуществления 
педагогического воздействия на различные под-
группы воспитанников в соответствии с тяжестью 
и характером имеющихся у них двигательных 
нарушений. Экспериментальное апробирование 
разработанного нововведения в практике спе-
циализированных образовательных учреждений 
г. Волгограда позволило констатировать положи-
тельный эффект ее использования.
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Аннотация: 
В статье дана психофизиологическая оценка основных характеристик функционирования нервных 
процессов – силы, подвижности, уравновешенности, помехоустойчивости – у высококвалифициро-
ванных спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в сравнении с таковы-
ми здоровых спортсменов.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, инвалидность, поражение опорно-двигательного аппарата, 
психофизиология, психопатология.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIGHLY QUALIFIED DISABLED ATHLETES 
WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS
D.A. Maryasova, E.V. Linde
Moscow Research and Practical Centre of Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine, 
Moscow, Russia
Abstract:
Th e article includes the estimation of the general functional status of nervous system of highly qualifi ed 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в литературе широко осве-
щается необходимость комплексного контроля 
состояния спортивной подготовленности в про-
цессе соревновательной и тренировочной дея-
тельности [5, 9]. Функциональное состояние ока-
зывает значительное влияние на характеристики 
нервной ткани: возбудимость (способность от-
вечать на воздействие раздражителя), проводи-
мость (способность проводить возбуждение от 
клетки к клетке), лабильность (способность при 
проведении возбуждения воспроизводить такую 
частоту сигналов, которая соответствует частоте 
раздражения) и т.д. – и в связи с этим на особен-
ности протекания нервных процессов. Оценка 
функционального состояния нервной системы 
спортсмена во время тренировочного и предсо-
ревновательного процесса количественно опре-
деляет спортивную форму обследуемого. Это 
дает тренеру дополнительную информацию о 

готовности спортсмена к соревнованиям и слу-
жит индикатором адекватности тренировочной 
нагрузки и режима отдыха для достижения целей 
предсоревновательной подготовки. Чем выше 
функциональные резервы спортсмена, тем бо-
лее интенсивные тренировочные нагрузки он 
способен выполнять без ущерба для здоровья. 
Особенно важным является регулярный мо-
ниторинг состояния представителей паралим-
пийских видов спорта с поражением опорно-
двигательного аппарата в связи с повышенным 
риском развития состояний дезадаптации под 
воздействием значительных физических и 
психических нагрузок, характерных для спорта 
высших достижений. Психофизиологическое 
тестирование позволяет сделать вывод о свой-
ствах и текущем функциональном состоянии 
центральной нервной системы, что, в свою оче-
редь, указывает на работоспособность обследуе-
мого, наличие либо отсутствие патологических 
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изменений неврологического характера.
Взаимосвязь психофизиологических показа-
телей с психологическими и соматическими 
свойствами человека обусловлена тем, что пере-
численные аспекты имеют непосредственное 
отношение к функционированию нервной си-
стемы.
Целью данного исследования являлось изуче-
ние психофизиологических особенностей 
высококвалифицированных спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) в сравнении с показателями здоровых 
спортсменов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В иссле-
довании участвовали 32 инвалида с ПОДА, за-
нимающихся спортом высших достижений, со 
спортивными званиями не ниже кандидата в 
мастера спорта (КМС) и 50 здоровых высококва-
лифицированных спортсменов сходных спор-
тивных специализаций. Обследование прово-
дилось во время учебно-тренировочных сборов. 
В программу обследования были включены 
психофизиологические и психологические те-
сты, которые позволяют определить типологи-
ческие характеристики центральной нервной 
системы: общее функциональное состояние, 
баланс процессов возбуждения и торможе-
ния, силу и подвижность нервных процессов, 
особенности психомоторной сферы; а также 
актуальный психопатологический статус спор-
тсмена. Использовались такие методики психо-
физиологической аппаратной диагностики, как 
определение скорости и стабильности простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР), критиче-
ской частоты световых мельканий (КЧСМ) [2, 3], 
помехоустойчивости, реакции на движущийся 
объект (РДО), теппинг-тест, опросник психо-
патологической симптоматики SCL-90-R [8, 6], 
шкала ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера [7, 6]. Тестирование проводилось 
на аппарате НС-ПсихоТест (Нейрософт, Ива-
ново, Россия).
Тестирование КЧСМ определяет уровень пси-
хоэмоционального напряжения за счет того, 
что процесс дискретного восприятия стимулов 
опосредуется мезэнцефальной ретикулярной 
формацией и, следовательно, может достаточно 
«чутко» реагировать на возникающее состояние 
психоэмоционального напряжения.

Скорость простой зрительно-моторной реакции 
позволяет оценить интегральные характеристи-
ки центральной нервной системы человека, т.к. 
при ее реализации задействованы как основные 
анализаторные системы человека (зрительная и 
кинестетическая), так и определенные отделы 
головного мозга и нисходящие нервные пути. 
Среднее значение отражает среднюю скорость 
ПЗМР, характерную для данного индивида: чем 
меньше среднее значение времени реакции, тем 
выше скорость реагирования. Стандартное от-
клонение является показателем стабильности 
сенсомоторного реагирования: чем меньше 
стандартное отклонение, тем более стабиль-
ной является скорость сенсомоторной реакции 
[4]. Определение помехоустойчивости произ-
водилось на основании сравнения результатов 
ПЗМР в фоновом режиме и в условиях помех.
Реакция на движущийся объект представляет 
собой разновидность сложной сенсомоторной 
реакции, т.е. такой реакции, которая помимо 
сенсорного и моторного периодов включает 
период относительно сложной обработки сен-
сорного сигнала центральной нервной систе-
мой и определяет точность антиципирующих 
реакций и уравновешенность нервных процес-
сов, т.е. степени сбалансированности процессов 
возбуждения и торможения по силе. Если число 
опережений (преждевременных реакций) пре-
вышает число запаздываний, то диагностиру-
ется неуравновешенность нервных процессов с 
преобладанием силы возбуждения; если число 
запаздываний превышает число опережений 
– неуравновешенность с преобладанием тор-
можения; если данные показатели равны либо 
различаются незначительно, то диагностирует-
ся уравновешенность нервных процессов. Доля 
точных реакций определяет показатель точно-
сти антиципирующей реакции.
Экспресс-методика "Теппинг-тест" разработана 
Е. П. Ильиным [1] для диагностики силы нерв-
ных процессов путем измерения динамики тем-
па движений кисти. Сила нервных процессов 
отражает общую работоспособность человека: 
человек с сильной нервной системой способен 
выдерживать более интенсивную и длитель-
ную нагрузку, чем человек со слабой нервной 
системой. При слабой нервной системе утом-
ление вследствие психического или физиче-
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ского напряжения возникает быстрее, чем при 
сильной. Методика «Теппинг-тест» может быть 
использована также для диагностики подвижно-
сти нервных процессов обследуемого. Подвиж-
ность нервных процессов оказывает влияние на 
скорость движений, осуществляемых человеком: 
чем выше степень подвижности нервных про-
цессов, тем выше скорость движений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ. Средние показатели теста 
КЧСМ в группе спортсменов-паралимпийцев 
статистически значимо (при p<0,05) превыша-
ли таковые в группе здоровых спортсменов при 
тестировании как возрастающей (34,4±4,0 и 
27,8±3,7 Гц соответственно), так и убывающей 
частоты (39,0±4,3 и 32,7±5,8 Гц соответственно), 
что указывает на более высокий уровень пси-
хоэмоционального напряжения и подвижность 
нервных процессов. Высокий уровень подвиж-
ности нервных процессов отмечается и по дан-
ным, полученным с помощью «теппинг-теста»: 
среднее количество ударов за 30 с у спортсме-
нов с ПОДА составляло 68,5±8,9, а у здоровых 
спортсменов – 62,25±8,5; различия статисти-
чески значимы при p<0,05. В таких случаях не 
рекомендуется выполнение видов деятельности, 
которые требуют длительного сосредоточения 
внимания на однообразной зрительной инфор-
мации.

Также по результатам «теппинг-теста» было вы-
явлено преобладание среди паралимпийцев в 
отличие от здоровых спортсменов слабой и 
средне-слабой нервной системы; обследуемых с 
сильной нервной системой не отмечалось (ри-
сунок 1).
Спортсменам со слабой нервной системой 
рекомендовано как можно чаще выполнять 
виды деятельности, способствующие разви-
тию компенсаторных механизмов, выносли-
вости и адаптации к окружающей среде. Такие 
спортсмены подвержены риску возникновения 
невротических расстройств, требуют индиви-
дуального подхода, состоящего прежде всего в 
строгом нормировании объема спортивных на-
грузок и позитивном эмоциональном взаимо-
действии с тренером.
В таблице 1 представлены основные показатели 
ПЗМР, РДО и помехоустойчивости у обследо-
ванных групп спортсменов.
Скорость и стабильность простой сенсомо-
торной реакции в группе паралимпийцев была 
значимо выше, что указывает на возможность 
достигать высоких спортивных результатов, не-
смотря на инвалидизирующее поражение. При 
этом спортсмены с ПОДА обладают снижен-
ной помехоустойчивостью в случае неблаго-
приятных внешних факторов и стрессовых воз-
действий. Точность антиципирующей реакции 
и доля обследованных с уравновешенностью 
нервных процессов у них также значимо ниже, 
чем у здоровых спортсменов, а смещение балан-
са нервной системы в сторону возбуждения на-
блюдается чаще (50,0%).
 Неуравновешенность нервных процессов с пре-
обладанием силы процесса возбуждения может 
иметь такие проявления, как импульсивность, 
несдержанность, низкий уровень самоконтроля 
и контроля над ситуацией в условиях повышен-
ного напряжения. Исключение как слишком 

Рисунок 1 – Структура типов нервной системы в груп-
пах сравнения

Таблица 1 – Основные показатели ПЗМР, РДО и помехоустойчивости у обследованных групп спортсменов
Показатель ПОДА Здоровые
Среднее значение времени реакции (скорость), мс 261,5±23,4* 294,3±31,6
Стандартное отклонение времени реакции (стабильность), мс 48,0±18,4* 57,2±11,9
Изменение времени реакции в условиях помех, мс +57,7±15,0* +51,1±14,8
Опережающее реагирование (РДО), % 33,2±15,8* 15,9±12,6
Запаздывающее реагирование (РДО), % 30,6±20,3 32,6±20,2
Точное реагирование (РДО), % 36,3±14,8* 51,5±21,3

* - p<0,05 при сравнении групп (критерий Манна-Уитни)
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Рисунок 2 – Уравновешенность нервных процессов в 
обследуемых группах

жестких, так и слишком мягких тренировочных 
условий, формирование навыков самоконтроля 
и усидчивости в деятельности и общении спо-
собствуют коррекции особенностей возбуди-
мого спортсмена и значительно повышают его 
адаптационные возможности.
Также было показано, что у паралимпийцев по-
казатель помехоустойчивости имеет положи-
тельные корреляционные взаимосвязи средней 
силы со скоростью ПЗМР (r=0,688 при p<0,01). 
При высоких показателях работоспособности, 
по данным «теппинг-теста», в ряде случаев мог-
ла снижаться стабильность моторных реакций 
(r=-0,627 при p<0,01). Преобладание процес-
сов торможения в НС, по данным тестирования 
РДО (реакции запаздывания), чаще наблюда-
лось у спортсменов старшего возраста (r=0,451 
при p<0,05).
В 84,4% случаев у спортсменов-паралимпийцев 
и в 74% случаев у здоровых спортсменов был за-
регистрирован рост личностной тревожности 
по шкале Спилбергера (свыше 31 балла). При 
этом высокая личностная тревожность с кли-
нически значимой симптоматикой отмечалась 
в основной группе у 15,6% спортсменов, в кон-
трольной – только у 6,0%. Уровень ситуацион-
ной тревожности был сравним в обеих группах. 

В результате применения опросника выражен-
ности психопатологической симптоматики SCL-
90-R было показано, что значимое повышение 
по сравнению со средними данными для здо-
ровых спортсменов обобщенного индекса GSI, 
отражающего степень выраженности симптома-
тики, свойственно 18,8% паралимпийцев. Чаще 
всего отмечался рост показателей по шкалам 
соматизации и обсессивности-компульсивности 
(28,0% обследованных), тревожности (25,0%), 
депрессивности (21,9%).
При повышении уровня тревожности реко-
мендованы релаксационные методы: аутоген-
ная тренировка, дыхательная гимнастика, метод 
биологической обратной связи. Рекомендован 
регулярный мониторинг психологического 
симптоматического статуса и организация кон-
сультаций врача-психотерапевта при выявлении 
психопатологической симптоматики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отмечаются статистически значимые различия 
психофизиологических показателей у спор-
тсменов с поражением ОДА и у здоровых спор-
тсменов. Выявлено значимое повышение фоно-
вого уровня психоэмоционального напряжения 
и выраженности психопатологических симпто-
мов, а также преобладание слабости нервных 
процессов, сниженной помехоустойчивости у 
инвалидов с ПОДА, занимающихся паралим-
пийскими видами спорта; при этом показатели 
скорости и точности сенсомоторной реакции 
были более высокими, при повышении ско-
рости ПЗМР отмечался рост помехоустойчи-
вости. На основании полученных результатов 
и рекомендаций могут быть разработаны под-
ходы к оптимизации тренировочного про-
цесса и коррекции патологических состояний 
у высококвалифицированных спортсменов-
паралимпийцев.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
С УЧЕТОМ ДАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Аннотация: 
Представлены результаты эксперимента по оптимизации тренировки дзюдоистов 13-14 лет на основе 
данных генетического анализа – полиморфизмов генов. Сопоставление требований к двигательным 
способностям, предъявляемых в конкретном виде спорта, и наследственной предрасположенности 
спортсмена к развитию определенных физических качеств позволяет более рационально и целенаправ-
ленно организовать тренировку на определенном этапе становления спортивного мастерства. 
Ключевые слова: оптимизация тренировки, наследственность, полиморфизмы генов, генетический 
контроль, двигательные способности.

THE ORGANIZATION OF TRAINING OF YOUNG JUDOISTS TAKING INTO ACCOUNT DATA 
OF THE GENETIC ANALYSIS
A.A. Skorina, E.P. Vrublevsky, L.G. Vrublevskaya
Polessky State University, Pinsk, Belarus
Abstract:
Results of experiment on optimization of training of judo wrestler of 13-14 years, on the basis of data of the 
genetic analysis – polymorphisms of genes are presented. Comparison of requirements to motive abilities 
imposed in a concrete sport and hereditary predisposition of the athlete to development of certain physical 
qualities allows to organize more rationally and purposefully training at a certain stage of formation of sports 
skill. 
Key words: training optimization, heredity, polymorphisms of genes, genetic control, motive abilities.

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ. Рациональная организа-
ция тренировочного процесса, грамотный и 
адекватный выбор средств и методов трениро-
вочного воздействия и их дозирования детер-
минируются общими закономерностями адап-
тации человеческого организма к физической 
нагрузке, а при подготовке юных спортсменов 
– еще и индивидуальными и возрастными фи-
зиологическими и психологическими особен-
ностями организма подростка. 
 В последнее время появились работы, по-
священные наследственному влиянию на 
адаптацию спортсмена к тренировочным воз-
действиям [2, 3, 4, 6, 7]. В этих работах рассмо-
трено влияние генов, тесно ассоциированных 
с формированием, развитием и проявлением 
физических качеств человека, и выявлены по-
лиморфизмы генов, которые могут быть ис-
пользованы в диагностическом комплексе с 

другими значимыми генетическими маркера-
ми предрасположенности к физической дея-
тельности. 
 Знание и учет влияния наследственности на 
определенные функции организма спортсме-
на позволяет более рационально и эффектив-
но распределять тренировочные средства в 
определенном цикле подготовки спортсмена. 
С другой стороны, при нерациональном вы-
боре тренировочных средств, неадекватном 
для генетических задатков, время подготовки 
спортсмена для выполнения квалификацион-
ных нормативов значительно увеличивается. 
В организме формируется неадекватная функ-
циональная система с обилием разнообразных 
компенсаторных, а также лишних и даже вред-
ных внутрисистемных и межсистемных взаи-
мосвязей, создающих состояние напряженно-
сти и ухудшающих здоровье спортсмена [9]. 
Рост спортивного мастерства замедляется и в 
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итоге окончательно останавливается. 
Посредством математического анализа В.А. 
Панкову и А.О. Акопяну [8] удалось выявить, 
что спортивный результат спортсменов-
единоборцев определяют конкретные фи-
зические способности. По их мнению, фак-
торная структура специальной физической 
подготовленности в единоборствах представ-
лена следующими факторами: 
– скоростно-силовыми способностями; 
– специальной скоростно-силовой выносли-
востью; 
– специальной скоростью; 
– силовыми способностями. 
На основе этих данных можно заключить, что 
успешность единоборца в спортивном со-
стязании детерминируется общими и специ-
альными силовыми и скоростными способ-
ностями, с одной стороны, и анаэробными 
– с другой. В исследованиях специалистов [1, 
5] отмечается значимость для спортсменов-
единоборцев анаэробных процессов энергоо-
беспечения, что обусловлено относительной 
кратковременностью и высокой мощностью 
проявляемых усилий. Высокие анаэробные 
возможности необходимы для осуществления 
силовых и скоростно-силовых действий в еди-
ноборстве. Проявление генетических влияний 
на двигательные способности зависит от воз-
раста спортсмена: оно наиболее выражено в 
молодом возрасте, и от мощности выполняе-
мой работы: чем выше мощность усилия, тем 
большее влияние оказывают наследственные 
факторы на способности спортсмена [2, 6, 9]. 
Таким образом, наиболее существенные для 
спортсмена-единоборца двигательные спо-
собности находятся под значительным на-
следственным влиянием. Оптимизация их 
развития с учетом генетического влияния в 
процессе подготовки спортсмена позволит в 
итоге добиться более высокого результата – в 
этом случае рациональная тренировочная про-
грамма будет основываться на заложенных в 
природой задатках спортсмена.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: апробировать 
построение тренировочного процесса юных 
борцов с учетом их генетической предрас-
положенности к виду двигательной деятель-
ности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. У дзюдоистов 13–14 лет (n = 20) 
был взят биологический материал для определе-
ния полиморфизмов генов, которые детермини-
руют преимущественную предрасположенность 
к развитию скоростно-силовых и анаэробных 
способностей, как основных двигательных воз-
можностей, определяющих спортивный резуль-
тат в борьбе дзюдо. На основе данных иссле-
дования, по критерию предрасположенности к 
определенному виду двигательной деятельности, 
спортсмены были разбиты на три группы.
В первую группу – А (n=5) вошли дзюдоисты, 
имеющие предрасположенность к скоростно-
силовой работе. Вторую группу – В (n=8) со-
ставили спортсмены, преимущественно пред-
расположенные к проявлению выносливости 
в двигательной деятельности. Остальные спор-
тсмены были объединены в группу C (n=7) с 
универсальной предрасположенностью как к 
скоростно-силовой работе, так и к работе, тре-
бующей проявления выносливости. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. На основе учебной про-
граммы по дзюдо для учреждений дополни-
тельного образования [5] и полученных дан-
ных нами была разработана тренировочная 
программа, направленная на дифференциро-
ванное развитие двигательных способностей 
в зависимости от генетической предрасполо-
женности дзюдоистов к их развитию (таблица 
1). Для спортсменов, предрасположенных к 
развитию скоростно-силовых способностей, 
программой был предусмотрен больший 
объем работы, направленной на развитие 
скоростно-силовой и силовой выносливости. 
Спортсмены, предрасположенные к проявле-
нию выносливости, должны были использо-
вать больший объем работы, направленной 
на развитие скоростно-силовых и силовых 
способностей. Для группы с универсальной 
предрасположенностью была предусмотрена 
работа, сбалансированная на основе традици-
онных методик подготовки спортсменов на 
учебно-тренировочном этапе. 
В годичном тренировочном цикле спортсме-
ны тренировались по этой программе в соот-
ветствии с определенным для каждой группы 
направлением.
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В начале и конце годичного цикла нами было 
проведено тестирование общей и специаль-
ной физической подготовленности дзюдои-
стов. Тестирование проводилось по наиболее 
значимым для единоборцев двигательным 
способностям. Прирост результатов после 
эксперимента приведен в таблицах 2 и 3.
Анализ полученных результатов, представ-
ленных в таблицах 1 и 2, показывает, что 
прирост показателей физической подготов-
ленности спортсменов происходил разными 
темпами. Наибольший прирост наблюдался 
в группах, которые тренировались по про-
граммам, где нагрузка была скорректирована 
на увеличение объема в направлениях, менее 
соответствующих их наследственной пред-
расположенности – в группах А и В. В упраж-
нениях, требующих преимущественного про-
явления скоростно-силовых способностей, 
больший прирост результатов наблюдается 
в группе В, спортсмены которой имеют гене-
тическую предрасположенность к развитию 
анаэробных способностей и которые трени-

ровались по программе с увеличенным объе-
мом скоростно-силовой работы.
В упражнениях, где определяющими являлись 
анаэробные способности, больший прирост 
наблюдался в группе А, которая была сфор-
мирована из дзюдоистов со способностями 
скоростно-силовой направленности, которые 
тренировались по программе с повышенным 
объемом работы на скоростно-силовую и си-
ловую выносливость. Наименьший прирост 
показателей физической подготовленности 
наблюдался в группе С, спортсмены которой 
обладали универсальной предрасположенно-
стью как к скоростно-силовой работе, так и 
к работе, требующей проявления выносливо-
сти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наследственное влияние является важнейшим 
фактором, определяющим рост спортивных 
результатов в избранном виде. Сопоставление 
требований к двигательным способностям, 
предъявляемым в конкретном виде спорта, и 
наследственной предрасположенности спор-

Таблица 1 - Содержание и направленность средств подготовки в годичном цикле дзюдоистов учебно-тре ни-
ровочных групп первого года обучения
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A B C A B C
Подготовительный период

1.1. Общеподготовительный этап
Втягивающий IX 10 4 - - 14 64 70 67 36 30 33
Базовый X 12 4 1 - 17 48 52 50 52 48 50
Базовый XI 10 5 2 - 17 30 36 33 70 64 67

1.2. Специально-подготовительный этап
Контрольно-подготовительный XII 8 6 4 1 19 35 42 38 65 58 62
Предсоревновательный I 8 8 4 1 21 25 30 27 75 70 73

Соревновательный период
Соревновательный II 8 8 3 2 21 30 36 33 70 64 67
Соревновательный III 6 8 3 3 20 30 36 33 70 64 67
Соревновательный IV 4 8 2 6 20 28 34 32 72 66 68

Переходный период
Восстановительно-
поддерживающий V 12 3 2 2 19 31 36 33 69 64 67

Восстановительно-
поддерживающий VI 12 2 4 1 19 33 39 35 67 61 65

Восстановительно-
поддерживающий VII 16 1 2 - 19 36 43 40 64 57 60

Восстановительно-
поддерживающий VIII 19 2 - - 21 80 100 100 20 - -
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Таблица 2 - Прирост общей физической подготовленности дзюдоистов 13–14 лет (%)

Группа Подтягивание из 
виса

Бег
60 м

Челночный бег 
4х9 м

КСУ*
за 1 мин. Прыжок с места

A 15,5 10,3 8,8 16,1 11,7
B 16,2 11,0 8,6 15,2 13,4
C 15,3 10.3 7,5 12.8 9,8

* Комплексное силовое упражнение (КСУ) – количество подъемов корпуса из положения лежа на спине за 30 с 
и последовательно выполняемых отжиманий в упоре лежа за 30 секунд

Таблица 3 - Прирост специальной физической подготовленности дзюдоистов 13–14 лет (%)

Группа Бросок мане-
кена за 30 с

Толчок ядра
4 кг

Полуприсед с 
равным весом

Забегание на 
борцовском 
мосту 30 с

Лазание по ка-
нату без помощи 
ног за 1 мин.

A 8,9 12,3 18,5 19,5 6,9
B 9,3 14,4 21,7 16,9 5,3
C 7,7 11,9 16,9 17,2 4,7

тсмена к развитию определенных физиче-
ских качеств позволяет более рационально и 
целенаправленно организовать тренировку на 
определенном этапе становления спортивного 
мастерства. 
Таким образом, не увеличивая суммарного 
объема тренировочной работы, за счет более 
рационального перераспределения трени-
ровочной нагрузки, можно добиться более 
значительных результатов в развитии тех дви-

гательных способностей, рост которых в мень-
шей степени обусловлен генетическими задат-
ками спортсмена.
В дальнейшей перспективе научных иссле-
дований важно выяснить, каким образом 
будет реагировать организм спортсменов-
дзюдоистов на такое дифференцирование 
нагрузки в более протяженных структурных 
единицах построения спортивной подготов-
ки.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

В.В. Николаенко

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина
Для связи с автором: braight@bigmir.net

Аннотация: 
Специалисты профессионального и детско-юношеского футбола подчеркивают отсутствие необходимого 
притока в ведущие команды молодых, хорошо подготовленных в технико-тактическом плане спортсме-
нов. Одним из адекватных ответов в рассматриваемом аспекте представляется дальнейшее повышение эф-
фективности подготовки конкурентоспособного в ближайшей перспективе спортивного резерва на осно-
ве интенсификации совершенствования качества научно-методического сопровождения тренировочного 
процесса. Цель работы – обосновать научные подходы к формированию спортивного мастерства юных 
футболистов. Проведен анализ особенностей деятельности тренера в процессе реализации долговремен-
ной программы подготовки спортивного резерва для профессионального футбола. Показано, что на се-
годня основной целью деятельности тренеров детско-юношеских футбольных команд является текущий 
результат, а не качество и эффективность тренировочного процесса, направленного на индивидуальное 
развитие и подготовку игрока, способного творчески подходить к решению игровых задач. Обоснованы 
подходы к внесению изменений в практику многолетней подготовки юных футболистов на основе при-
менения игрового метода, который является ключевым моментом для эффективного обучения, развития 
индивидуальных возможностей и формирования игровой интеллекта, а также внедрения системы поэтап-
ного (постепенного) формирования спортивного мастерства юных футболистов, которые в последующем 
будут определять потенциал игрока на профессиональном уровне.
Ключевые слова: многолетняя подготовка, спортивное мастерство, юные футболисты.

FORMATION OF SPORT SKILLS FOR YOUNG FOOTBALL PLAYERS
V.V. Nikolaenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kiev, Ukraine
Abstract:
Experts professional and youth football, emphasize the absence of the necessary infl ux in leading a team of young, 
well-trained technically and tactically, athletes. One of adequate answers in this aspect seems to further enhance the 
eff ectiveness of training competitive in the short term, the sports reserve based on the intensifi cation of improving 
the quality of the scientifi c and methodological support of the training process. Purpose - to justify the scientifi c 
approaches to the formation of sports skills of young football players. Th e analysis of the features of the activities in the 
implementation of coach training programs lasting sports reserve for professional football. It is shown that at present 
the main purpose of coaches youth soccer teams is the current result and not the quality and effi  ciency of the training 
process aimed at personal development and training of a player capable of a creative approach to solving game problems. 
Based approaches to amending the practice of many years of training of young football players through the application 
of the method of the game, which is the key to eff ective learning, the development of individual capabilities, and the 
formation of a game of intelligence, as well as the implementation phase (gradual) forming system sportsmanship of 
young football players who will determine the subsequent potential player at a professional level.
Key words: long-term training, sport skill, young football players.

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность вопросов, связанных с подготов-
кой спортивного резерва для профессиональ-
ного футбола, во все времена не вызывала со-
мнения. Об этом свидетельствует значительное 
количество исследований, которые посвящены 
данной проблематике [1, 9, 19, 26, 29].

Вполне очевидным является тот факт, что без 
квалифицированных выпускников спортивных 
школ и клубов ни один из видов спорта не име-
ет будущего [7, 8, 14].
Вместе с тем сохраняются противоречия между 
тренировочной и соревновательной деятельно-
стью, отличия в уровне спортивного мастерства 
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между отечественными и зарубежными футбо-
листами, свидетельствующие о необходимости 
формирования эффективной системы много-
летней подготовки спортсменов [10, 11, 12].
В частности, среди актуальных направлений 
дальнейшего развития футбола одно из главных 
мест занимает проблема совершенствования 
методики многолетней технико-тактической 
подготовки юных футболистов [2, 5, 13, 16, 17, 
20, 28].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: обосновать на-
учные подходы к формированию спортивного 
мастерства юных футболистов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ спе-
циальной литературы, системный анализ, метод 
сравнения и сопоставления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. С развитием и становле-
нием «организованного» футбола, который 
пришел на смену «стихийному» футболу, детей 
стали отбирать, а чаще – набирать, сначала с 10 
лет, затем с 8 лет, а сейчас – с шестилетнего воз-
раста. Основным стал (и до настоящего време-
ни сохраняется) подход к содержанию трениро-
вочного процесса, основанный на применении 
однообразных упражнений с акцентом на фи-
зическую подготовку, форсирование трениро-
вочного процесса и возрастание нагрузок, что 
обусловлено нацеленностью существующей 
системы детско-юношеских соревнований на 
«победу любой ценой».
Вместе с тем раньше дети приобретали зна-
чительный опыт в естественных условиях 
«улично-дворового» футбола, что позволяло 
каждому ребенку достичь достаточно высокого 
уровня технико-тактического мастерства, но са-
мое главное – стать креативной личностью [13].
 Футбол, как и все в природе, имеет свои зако-
ны развития. Профессиональный футбол не 
возникает из ничего, он начинается с футболь-
ных школ, а школы – с улицы. Раньше улицы 
– "сеяли”, школы – "выращивали”, профессио-
нальные команды – "собирали урожай”. Исчез 
"дикий футбол”. Из цепи системы (улица – 
футбольная школа – профессиональная коман-
да) выпало очень важное первое звено – улица 
[15].
В физиологии есть такое выражение: "Функ-
ция формирует орган”. В отношении футбола 

улица как раз и являлась той функцией, которая 
формировала ярких самобытных футболистов. 
Посадив мальчишек за футбольные парты, за-
менив игру на упражнения, мы фактически на-
чинаем обучение с уничтожения у детей всякого 
стимула к самостоятельному действию, устраня-
ем свободу мышления, заставляем беспрекос-
ловно выполнять задания. Тем самым забываем, 
что творчество детей – это самовыражение, са-
моутверждение, а не выучка.
Сегодня в действиях юных футболистов на-
блюдается больше шаблонного, заученного, 
чем спонтанного. Значительной проблемой 
роста спортивного мастерства юных футбо-
листов стала укоренившаяся система обучения 
детей через упражнения, в которых изначально 
отсутствуют игровые задачи с акцентированием 
внимания на восприятии и оценке ситуаций, 
а сформировавшиеся умения закрепляются в 
простых ситуациях, не требующих принятия ре-
шений. Вследствие этого у юных футболистов 
в недостаточной мере формируется простран-
ственная ориентировка и разносторонность 
применения технико-тактических действий в 
игровых, тренировочных и соревновательных 
условиях [3, 4, 29].
Между тем игра – самое универсальное средство 
для гармоничного развития мышления и харак-
тера. Футбол – это игра. Значит, и занятие долж-
но быть похожим на игру, даже если оно прово-
дится без мяча. Сейчас моделью занятия служит 
не игра, а упражнение. Отсюда и убеждение, 
что все происходит от идеи (упражнения), а не 
от природы (игры). Игра – средство для раз-
вития абстрактного мышления – подменяется 
арифметикой. Но сколько не подсчитывай ТТД 
– это всего лишь количественный показатель, 
следствие. Причину надо искать в мастерстве, а 
мастерство зависит от качества обучения.
Как справедливо заметил украинский детский 
тренер Пономаренко П.: «Научить играть при 
помощи только одних упражнений – утопия. 
Упражнение – это теория, а игра – практика. 
Сколько не упражняйся с мячом, играть не на-
учишься» [15].
Солидарен с этой позицией известный гол-
ландский специалист Michels R., который об-
ращает внимание на то, что на тренировке не 
следует работать над тем, с чем игрок вряд ли 
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может столкнуться на поле во время игры [21]. 
Тренировка должна проходить в форме игры, 
как и в «уличном» футболе.
Показателен подход, принятый Федерацией 
футбола Италии, которая в работе с юными 
футболистами делает акцент на широкое ис-
пользование игр и ситуационных игровых за-
даний, которые должны начинаться как можно 
раньше, не дожидаясь становления техники, так 
как последняя будет улучшаться благодаря по-
строению тренировочного процесса в соответ-
ствии с требованиями реальной игры [22]. Важ-
но, чтобы тренер, обучая технике, ставил юного 
игрока в такие условия, когда тот сознательно 
воспринимал и своевременно оценивал эффек-
тивность своих действий, тем самым создавал 
положительную мотивацию для обучения.
Интересен опыт работы с детьми в Германии, 
где в течение долгого времени стратегия обу-
чения заключалась исключительно в исполь-
зовании повторного метода и копировании 
стандартных моделей тренировки. Раньше, как 
утверждают немецкие специалисты, признавал-
ся практический опыт тренера, его творчество 
в использовании инновационных подходов 
в тренировочном процессе, но вскоре все из-
менилось, приобрело масштабы однообразия 
(монотонности), несмотря на применение раз-
личных методов выполнения упражнений и 
моделирование серий игр. Сейчас под влия-
нием разработанной теории дифференци-
рованного обучения возрос объем вариаций 
процесса обучения движениям, что привело к 
различию между так называемым постоянным 
(обучение по «шаблонам» с программировани-
ем действий) и переменным (вариабильность 
действий в различных игровых ситуациях), 
последнее стало основой германской системы 
обучения с использованием тактических прин-
ципов ABC (обучение действиям в нападении 
и защите (в зависимости от фазы игры, игро-
вой позиции, пространственной ориентации) 
[25]. Что касается обучения техническим навы-
кам, то, например, при выполнении ударов по 
воротом необходимо не просто использовать 
повторный метод, а чередовать условия их вы-
полнения в различных сериях: сначала удары 
с небольшого расстояния, в последующем – с 
акцентом на сильный удар, затем с акцентом 

на точность, с тем чтобы достичь постоянства 
и стабильности во всех ударах по воротам [23].
Почти параллельно, главным образом в Ан-
глии, определили преимущества комбиниро-
ванного использования в практике подготовки 
футболистов этих двух методов обучения и тем 
самым еще больше повысили качество учебно-
го процесса [27].
В контексте вариативности применения этих 
методов особое внимание следует уделять ин-
дивидуализации процесса обучения и выполне-
нию заданий в ситуативных условиях. Только 
используя метод распознания образов, можно 
развить способность идентифицировать и про-
гнозировать любую игровую ситуацию.
Функциональность и ситуационность, как под-
черкивает D’Ottavio S., должны лежать в основе 
процесса обучения, нет никакого смысла трени-
ровать технику только для техники, если это не 
будет связано (функциональность) с содержа-
нием (ситуация) и подтверждено практическим 
применением [21].
Следующий момент: техническую подготовку 
нельзя рассматривать отдельно от тактики [13].
Техника должна обеспечивать тактику. Только 
в таком сочетании техника становится действи-
тельно игровой, т. к. другой в футболе не бы-
вает.
В контексте сказанного необходимо внести 
определенную ясность в понятия «соревнова-
тельная деятельность», «технико-тактическая 
деятельность» и «тактико-техническая деятель-
ность».
Академиком А.Н. Леонтьевым разработана 
концепция о трех уровнях в структуре деятель-
ности, опирающаяся на представление об от-
ношениях между деятельностью, действием 
и операцией как основными отношениями в 
структуре деятельности [6]. Структурные уровни 
деятельности, раскрывая ее качественные харак-
теристики как процесса, указывают на отличие 
деятельности от других жизненных процессов. 
Понятия «действие» и «операция» раскрывают 
различия между внутренними частями, которые 
составляют процесс деятельности и различия 
между процессом и его составными частями, 
поскольку простая сумма действий не дает пред-
ставление о деятельности в целом.
Представление о деятельности как о действии, 
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связанном с удовлетворением определенной 
потребности, не соответствует представлению 
о деятельности, состоящей из множества по-
следовательно упорядоченных действий. Вто-
рое определение создает представление не о 
различных уровнях структуры деятельности, а 
об отношениях между процессом и его состав-
ными частями.
В связи с этим становится понятна ошибка тех 
исследователей, которые, анализируя соревно-
вательную деятельность футболистов, ограни-
чиваются изучением составляющих действий 
и операций в частности, когда в качестве обоб-
щенных характеристик структуры соревнова-
тельной деятельности выделяются, например, 
время или метраж действий в определенной 
зоне интенсивности ее выполнения. Сложив 
время или метраж, можно получить представ-
ление о количестве физической работы при 
выполнении данных действий. Но это ни-
сколько не приблизит к пониманию сущности 
соревновательной деятельности, так как не по-
зволит с достаточной уверенностью опреде-
лить эффективность действий футболистов, а 
тем более ответить, победит ли команда в мат-
че, что игроки при этом будут чувствовать и 
ради чего они все это делали.
В практике футбола действия и операции ча-
сто не разделяются. Так, ведение мяча – это 
операция, которая совместно с другими реа-
лизует действия, например, уход от опекуна, 
создание численного преимущества на опре-
деленном участке игрового поля, создание 
свободного пространства для партнера и т.д. У 
квалифицированных футболистов это проис-
ходит слитно, в то время как для новичка само 
ведение мяча может быть действием – все вни-
мание уделяется его техническим элементам – 
операциям.
Отсюда, действия футболиста с мячом на на-
чальном этапе подготовки следует рассматри-
вать как технические или, что более правильно, 
как технико-тактические, а на последующих 
этапах обучения – тактико-технические. 
Говоря о терминологии, следует отметить, 
что футбольный специалист А.В. Такмаков 
высказал свое суждение. По мнению автора, 
технико-тактические действия – это выпол-
нение отдельных элементов техники в такти-

ческих комбинациях, а тактико-технические 
действия – это программа группового взаи-
модействия – комбинации, созданные груп-
пой или командой игроков с использованием 
каких-либо технических элементов [18].
Стоит отметить, что любые групповые или 
командные действия складываются из инди-
видуальных действий, а следовательно, более 
ясной представляется приведенная ранее тер-
минология с разделением на действия игрока 
с мячом и без мяча, где мастерство действий 
игрока с мячом определяется уровнем вла-
дения техническим приемом в сочетании со 
степенью развития мышления, т.е. умением 
игрока применять технические навыки в со-
ответствии с игровой ситуацией и, что важно, 
решать тактические задачи до приема мяча. По 
отношению к действиям игрока без мяча необ-
ходимо говорить об индивидуальных, группо-
вых и командных тактических действиях.
В контексте многолетнего процесса обучения 
необходимо соответствующее разделение на 
виды подготовки с интерпретацией трениро-
вочных средств.
Относительно технико-тактической (тактико-
технической) подготовки целесообразно с ме-
тодической точки зрения разделить её на три 
этапа. Поэтапная система подготовки создает 
благоприятные условия для постепенного обу-
чения.
Задача первого этапа – заложить разносторон-
нюю базу общих и специальных двигательных 
навыков. Без фундамента, слагающегося из 
превосходной координированности, специ-
альных движений, доведенных до автоматиз-
ма, о техническом росте не может быть и речи, 
потому что дальнейший уровень развития 
тактико-технического мастерства во многом 
зависит от уровня развития координационных 
способностей.
Задача второго этапа решается при помощи 
комплексных заданий. Футболист должен нау-
читься технике владения мячом в разных взаи-
мосвязанных с игрой действиях. Комплексные 
задания – одна из ступенек в бесконечной 
лестнице совершенствования от простого к 
сложному.
Задача третьего этапа – научить игрока эффек-
тивно и качественно применять технические 
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приемы в экстремальных условиях и решать 
тактические задачи до приема мяча. Этой фор-
мы организации обучения (выполнение тех-
нических приемов в экстремальных условиях) 
нужно придерживаться на каждом занятии, не-
сколько видоизменяя только содержание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для повышения тактико-
технического мастерства юных футболистов 
следует, во-первых, сделать акцент на качество 
и эффективность тренировочного процесса, 
направленного на индивидуальное развитие 
и подготовку креативного игрока; во-вторых, 
проводить учебно-тренировочные занятия в 
игровой форме на высоком эмоциональном 

фоне с обязательным учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей; в-третьих, 
внедрить систему поэтапной (постепенной) 
тактико-технической подготовки юных футбо-
листов.
Внедрение этих подходов в практику многолет-
ней подготовки футболистов позволит повы-
сить уровень спортивного мастерства, который 
в дальнейшем будет определять их потенциал 
на профессиональном уровне.
Полученные результаты исследований будут 
положены в основу разработки учебной про-
граммы и методического руководства для тре-
неров спортивных школ, клубов и академий по 
футболу.
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Аннотация: 
В работе показана необходимость формирования оптимальной внутримышечной координационной 
структуры гребковых движений рук пловца с учетом анализа его соревновательной деятельности.
Ключевые слова: активность, мышцы, электроактивность, координация, дистанция, формирование.

ON THE STRUCTURE OF INTRAMUSCULAR COORDINATION OF MOVEMENTS ATHLETE 
(ON THE EXAMPLE OF SPORTS SWIMMING)
G.A. Gilev
Moscow State Industrial University, Moscow, Russia
Abstract:
Th is paper shows the necessity of forming an optimal intramuscular coordination structure of swimmer’s hand 
strokes, including analysis of his competitive activity.
Key words: Activity, muscles, electro activity, coordination, distance, formation.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость осуществления постоянного 
неуклонного роста эффективности спортивных 
движений определяет у практиков потребность 
разобраться в содержании и природе причинно-
следственных связей, влияющих на результатив-
ность выполнения физических упражнений. 
Многочисленными работами показано, что эф-
фекторные аппараты изменяют свои свойства не 
только после длительных периодов тренировки 
и гипокинезии, но и при действии целого ряда 
факторов, возникающих в процессе самой рабо-
ты, а именно: врабатывания и утомления, измене-
ния температуры мышц, кислородного режима в 
них и т.д. [7, 8, 9, 13, 2 и др.]. Между тем, по вы-
ражению Н.В. Зимкина [6], даже незначительные 
изменения функциональных свойств мышц от-
ражаются на секундах, сантиметрах и долях бал-
лов, отделяющих призовые места от остальных.
По мнению И.П. Ратова [14], достижение мак-
симума эффекта в спортивном упражнении 
обеспечивается лишь при условии чередования 
оптимумов активности отдельных мышц, тогда 
как превышение границ оптимума или же не-
своевременная их активность снижает уровень 

активности других мышц и ухудшает результат.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в 
выявлении ведущих элементов в системе мышц 
при выполнении гребкового движения рукой в 
плавании кролем на груди.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Совокуп-
ность действий, предпринятых для решения по-
ставленной цели, включала комплекс методов ис-
следования тренировочной и соревновательной 
деятельности, в том числе: теоретический анализ 
научно-методической литературы по различным 
аспектам подготовки спортсменов высокой квали-
фикации в отдельных видах спорта, включая фи-
зиологические, биомеханические, психологиче-
ские и педагогические проблемы формирования 
и совершенствования двигательной деятельности 
человека; педагогические наблюдения, анализ и 
обобщение практического опыта и тренировоч-
ных программ подготовки сильнейших отече-
ственных и зарубежных спортсменов; плани-
руемые и естественные эксперименты с участием 
спортсменов различной квалификации; лабора-
торные эргономические и педагогические экспе-
рименты с использованием инструментальных, 
физиологических и биомеханических методов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При исследовании 
электроактивности мышц пловцов различно-
го уровня подготовленности, записанной при 
проплывании ими способом кроль на груди 
100-метровой дистанции с соревновательной 
скоростью, обращает на себя внимание боль-
шая вариативность амплитудного значения 
электроактивности мышц в начале и в конце 
дистанции в одноименных фазах гребка рукой.
Особенности изменения электроактивности 
мышц по мере развития утомления во время 
плавания указывают на неравнозначность от-
дельных элементов системы мышц в структуре 
гребкового движения руки.
Если в начале дистанции электроактивность, 
например, трехглавой мышцы плеча, задней 
части дельтовидной и двуглавой мышц плеча, 
большая, чем в конце дистанции, то на приме-
ре более крупных мышц – большой круглой, 
грудной, широчайшей мышцы спины – можно 
убедиться в том, что бывает и наоборот: к концу 
дистанции электроактивность увеличивается. 
Эти изменения электроактивности мышц под 
воздействием утомления в какой-то мере дают 
основания для определения степени значимо-
сти различных элементов в структуре гребково-
го движения руки, в частности становится воз-
можным установить ведущие элементы системы 
мышц.
В целом весь процесс изменений, наступающих 
при утомлении, характеризуется постепенным 
переходом к упрощенной форме движения. При 
этом координация движений в этих более слож-
ных условиях не разрушается, а даже, может быть, 
становится более совершенной [10, 14, 1 и др.].
В настоящее время исследователи едины во 
мнении, что увеличение амплитуды суммарной 
электромиографии при утомлении отражает из-
менения центральной импульсации из мотоней-
ронов, а не периферические процессы в мышце 
[5, 11 и др.].
 Опираясь на эти и аналогичные высказывания 
о качественном изменении координационной 
структуры движений под воздействием утомле-
ния, можно сделать вывод о том, что подлин-
но ведущими элементами в системе гребкового 
движения руки в плавании кролем являются от-
носительно крупные мышцы туловища, в част-

ности большая круглая, грудная мышцы и ши-
рочайшая мышца спины.
Интересно также отметить, что при развитии 
утомления к концу дистанции нередко наблю-
дается увеличение максимума усилий в основ-
ной фазе гребка, хотя суммарный импульс силы 
несколько уменьшается в основном за счет уко-
рочения гребкового движения. Как следствие 
этого, к концу прохождения соревновательной 
дистанции увеличиваются внутрицикловые 
ускорения тела.
Наблюдающееся перераспределение электро-
активности мышц при наступлении утомления 
косвенно еще раз подтверждает мнение о том, 
что координация движений постоянно связа-
на с доминантными процессами, при которых 
осуществление одних реакций сопровождается 
подавлением других. Поэтому причиной недо-
статочной активности крупных мышц туловища 
в начале дистанции можно считать излишнюю 
активность относительно мелких мышц рук и 
плечевого пояса. А так как наибольшую долю в 
создании суммарного рабочего эффекта движе-
ния осуществляют в основном крупные мышцы, 
то недостаточную активность мышц туловища 
при гребке рукой следует рассматривать как 
ошибку в технике пловца.
По мере развития утомления, сопровождающе-
гося увеличением частоты движений, организм 
получает информацию о падении силы гребка 
и в ответ начинает поиски более благоприятных 
вариантов координации [1]. Поэтому при греб-
ке рукой более активное подключение к работе 
мышц туловища, до того как наступило утомле-
ние относительно мелких мышц рук и плече-
вого пояса, повысит результативность проплы-
вания дистанции. Однако нередко, вместо того 
чтобы с первых же гребков интенсивно вклю-
чить в действие мощную группу мышц тулови-
ща, спортсмены даже высокой квалификации 
акцентируют активность относительно мелких 
мышц рук и плечевого пояса.
Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что 
крупные мышцы туловища представляют собой 
группы главным образом относительно плохо 
управляемых мышц. В своей монографии И.П. 
Ратов [14] обратил внимание на повышенную 
вероятность включения в движение быстрых, 
но обладающих малым силовым потенциалом 
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мышц. Их несвоевременное включение, отмеча-
ет автор, приводит к тому, что они приобретают 
функцию ведущих элементов. Вследствие это-
го закономерно снижается уровень активности 
более мощных, но не столь легко управляемых 
мышц, что в результате приводит к уменьше-
нию эффекта движения.
Феномен системы подготовки высококвали-
фицированных спортсменов заключается в 
развитии и совершенствовании совокупности 
компонентов, взаимодействующих между собой 
в оптимальном (наилучшем) сочетании для до-
стижения более высокого спортивного резуль-
тата [12, 15 и др.]. Последний, являясь целью 
тренировочного процесса, выражается через 
модельные характеристики соревновательной 
деятельности спортсмена и основных сторон 
его подготовленности.
Сопоставление реальных показателей двигатель-
ных действий каждого конкретного спортсмена 
с модельными характеристиками дает возмож-
ность аргументированно корректировать трени-
ровочный процесс. Выявление лимитирующего 
звена в повышении уровня физической, техни-
ческой или функциональной подготовленности 
с последующей целенаправленной тренировкой 
позволяет, как правило, в короткий срок добить-
ся значительного эффекта в результативности.
Подчеркнем сугубо индивидуальный подход 
в разработке модельных характеристик для 
пловцов высокого класса, поскольку опыт, на-
копленный при ориентации и коррекции на-
правленности тренировочных нагрузок высоко-
квалифицированных пловцов, показывает, что 
использование обобщенных модельных харак-
теристик в этом случае не всегда себя оправды-
вает. Методология разработки обобщенных мо-
дельных характеристик опирается, как правило, 
на уровень слагаемых, имевших место в недале-
ком прошлом, и порой не учитывает появления 
принципиально новых подходов, средств, мето-
дов тренировки, способных оказать влияние на 
рост результатов в спорте.
При осуществлении коррекции гребковых дви-
жений рук по ходу выполнения имитационных 
упражнений с помощью разработанных нами 
тренажерных устройств [3, 4] внимание зани-
мающихся обращалось на необходимость более 
полного использования усилий относительно 

крупных мышц туловища. Когда испытуемому 
это удавалось, на осциллограмме усилий отме-
чалось заметное увеличение импульса силы.
В то же время анализ полученных данных сви-
детельствует о том, что в случае, когда имита-
ционные упражнения кролиста выполняются в 
наклоненном вперед положении тела, наиболь-
шую активность проявляют главным образом 
мышцы рук и плечевого пояса, даже при условии 
акцентирования внимания занимающихся на 
более крупных мышцах туловища. Следователь-
но, при исходном положении, закрепощающем 
мышцы туловища, когда тело пловца наклонено 
вперед, занимающиеся в большей степени укре-
пляют как раз слабое звено в системе гребкового 
движения рукой и тем самым увеличивают веро-
ятность включения его в действие вместо более 
мощных мышц туловища.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подлинно ведущими элементами в системе 
гребкового движения руки в плавании кролем на 
груди являются относительно крупные мышцы 
туловища, в частности большая круглая, грудная 
мышцы и широчайшая мышца спины. Их недо-
статочную активность при гребке рукой, наблю-
дающуюся, как правило, в начале прохождения 
соревновательной дистанции, следует рассма-
тривать как ошибку в технике пловца.
Игнорирование или недопонимание значимо-
сти формирования оптимальной внутримышеч-
ной координационной структуры гребковых 
движений рук пловца, к сожалению, нередко 
приводит к тому, что талантливые, элитные по 
своей конституции, работоспособные пловцы 
не достигают должных вершин спортивного 
мастерства.
Поэтому одной из важнейших задач подготовки 
пловца на сегодняшний день можно назвать по-
иск технических средств, методов тренировки, 
с помощью которых можно было бы добиться 
оптимального соотношения уровней развития 
силы наиболее мощных и наиболее так называе-
мых "быстрых" мышц, участвующих в гребке.
Изложенное дает основание говорить о необхо-
димости при тренировке спортсменов дальней-
шей разработки проблемы внутримышечной 
координации движений с учетом индивидуаль-
ных модельных характеристик их соревнова-
тельной деятельности.
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ПРЕДЫГРОВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР 
В РАБОТЕ АРБИТРА
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Аннотация: 
Судейская работа – интеллектуальный вид деятельности арбитра на площадке и за ее пределами, 
связанной с умением управлять процессом игры. На площадке она сопряжена с постоянной пере-
работкой быстро меняющихся игровых ситуаций, для того чтобы принимать адекватные решения 
как свистком, так и молчанием. Часто судейская работа происходит на фоне стресса в агрессивной, 
накаленной эмоциями обстановке. После судейства на площадке, уже в спокойной обстановке, проис-
ходит не менее сложный этап в работе судьи – аналитический. С помощью видеоматериалов детально 
изучаются положительные и негативные составляющие управления процессом игры. Понятно, что 
такой нестандартной, специфической работой способен заниматься только имеющий специальную 
подготовку и предрасположенный к этой деятельности человек. Образованность, интеллект, интуи-
ция, культура, физическое здоровье и, безусловно, энциклопедические знания всего, что связано с 
судейством – основные составляющие успеха спортивного судьи.
Ключевые слова: судейская работа, арбитр, процесс игры, управление, образованность, интеллект, 
интуиция.

PREGAME PREPARATION OF THE REFEREE AS THE LEADING FACTOR IN THE WORK 
OF REFEREE
F.B. Dmitriev
Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, Russia
Abstract:
Offi  ciating is the intellectual activity of a referee both on and off  the court that involves the ability to manage a 
game. Offi  ciating on the court is associated with constant processing of rapidly changing game situations that 
allows taking appropriate decisions either by making a call or remaining silent. Besides, it is oft en the case that 
referees have to operate in a stressful and aggressive atmosphere, highly charged emotionally.
Once offi  ciating on the court is over, the next, but not less complex stage of the work takes place in a more 
relaxed environment – game analysis. Video records are thoroughly studied in order to highlight the positive 
and negative components of the game control.
It is clear that such a specifi c work requires special training and a certain predisposition to this activity. 
Education, intelligence, intuition, physical health and, of course, detailed knowledge of the offi  ciating work – 
these are the basic ingredients for success.
Key words: offi  ciating, referee, manage the game, education, intelligence, intuition.

ВВЕДЕНИЕ
Работа спортивного судьи сложная, сопряжен-
ная со многими трудностями, психологически-
ми перегрузками, стрессами, давлением извне 
и другого рода факторами, которые сильно 
влияют на психику и жизнь человека. В то же 
время это многогранная работа, которая дает 
шанс молодому человеку самоутвердиться как 
личности, реализовать себя и повысить само-
образование.
Прежде чем приступить к деталям подготовки 

судьи, необходимо уяснить, понять предна-
значение его работы в управлении процессом 
игры в ограниченных пространстве и времени. 
Оно заключается в том, чтобы квалифициро-
ванно помочь игрокам и тренерам раскрыть 
мастерство в условиях острого противобор-
ства. Важно подчеркнуть роль судьи как за-
щитника справедливого результата игры, когда 
необходимо проявить знания процессов игры 
сквозь призму Правил, волевые качества и му-
жество.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ, 
обобщение специальных отечественных и за-
рубежных литературных источников; педаго-
гическое наблюдение, анкетирование, тести-
рование.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Исследования проводились в период с 2011 
по 2014 годы на занятиях «Школы арбитра» в 
г. Москве и Московской области. В исследова-
нии приняли участие 95 судей.
Арбитрам предлагалось выявить основные 
факторы эффективности работы судей в игре 
как единой команды. Необходимо было учи-
тывать опыт и анализ самостоятельной работы 
судей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. В подготовке судьи можно 
выделить один из важных этапов – предыгро-
вую подготовку, в которой происходит нако-
пление знаний предмета судейства и форми-
рование навыков судейства, т.е. происходит 
обобщение всех видов подготовки для осо-
знанного выполнения предстоящей работы на 
площадке, и от того, как она осуществляется, 
во многом будет зависеть успех работы, карье-
ра, перспектива, будущее (5).
Многие полагают, что предсудейская подго-
товка начинается с разминки в спортивном 
зале, предыгровой беседы и выхода команды 
судей на площадку. Это ошибочное мнение. 
Все начинается после прохождения всех се-
минаров, тестирований и получения паспорта 
судьи, когда арбитр получает первое назначе-
ние на игру. В основном, в таких случаях при-
сутствует чувство удовлетворения, радости, по-
вышенного и эмоционального чувства удачи, 
успеха. Вместе с тем в гамме положительных 
эмоций возникают сомнения, волнения, неуве-
ренность в себе и, может быть, даже боязнь и 
страх перед предстоящим судейством. Необ-
ходимо заметить, что чувство сомнения при-
ходит лишь к тем, кто творчески мыслит, не 
избегая проблем.
Вместе с назначением судья получает инфор-
мацию о своих партнерах, комиссаре, инспек-
торе игры, городе, где будет проходить игра, и 
командах, которые будут играть, их турнирном 
положении и т.д. Необходим сбор всей ин-
формации, после которого арбитр определяет 

маршрут своей поездки и начинает готовиться 
к самой игре (1, 3, 4, 5, 7).
Основой судейства является адекватное при-
менение Правил игры. Каждый раз полезно 
укрепить, пополнить «Блок памяти» той или 
иной статьи, ее официальной интерпретации. 
Только Правила могут защитить Ваше реше-
ние (1, 5, 7).
Одной из сторон подготовки к игре являет-
ся детальное изучение технических приёмов, 
психологических особенностей поведения 
игроков, тренеров команд, их лидеров (фор-
мальных и неформальных). Сбор такой ин-
формации многообразен и возможен через 
своих коллег и комиссаров в ходе бесед, лич-
ного общения, просмотра видео, интернета.
В настоящее время новые технологии позво-
ляют получить любую информацию. Важным 
средством сбора информации является про-
смотр игр с участием встречающихся команд. 
«Ознакомлен, значит, вооружен» – говорят 
опытные судьи. Конкретная информация о 
предстоящей игре дает возможность осознан-
но подготовиться к конкретной игре.
Разбор тактических мелочей как часть преды-
гровой подготовки, анализ игровых моментов, 
обсуждение выхода из различных игровых си-
туаций на площадке также необходимы. Успех 
предстоящего судейства зависит не только от 
подготовленности судей, но и от их умелого 
и грамотного выполнения своей работы. Вы-
делим несколько разделов: подготовка к игре; 
управление процессами игры через принятие 
решений, а также средствами общения с участ-
никами игры; подведение локальных итогов 
непосредственно в паузах игры с последую-
щим анализом после исполнения работы. 
Именно поэтому выстраивание стратегии и 
тактики на игру, составление плана действий 
(моделирование игры) имеет для судьи и ко-
манды судей преимущественное значение (3, 
4, 5, 7).
Необходимо знать способы и методы обще-
ния с тренерами и игроками в условиях проти-
воречий сторон, и не только через различные 
наказания, исходя из Правил игры; приёмы 
индивидуальной и командной игры в защите 
и нападении (иметь базовые знания о технике 
и тактике игры в нападении и защите), чтобы в 
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ходе игры четко реагировать на быструю сме-
ну игровых ситуаций. Часто уже в ходе игры 
судьям предстоит разгадывать и в рамках пра-
вил регулировать действия и замыслы технико-
тактических построений тренеров обеих ко-
манд.
КОМАНДНАЯ РАБОТА
Цель командной работы всей бригады судей 
– достижение справедливого результата игры, 
в которой каждый член судейской бригады в 
любой момент должен помочь Игре, а в ней – 
партнеру (3, 4).
Никто не застрахован от ошибок. Ошибки 
– это часть игры. Они, конечно, сопровожда-
ются негативными реакциями, апелляциями, 
возмущениями. Самое главное в таких ситуа-
циях и случаях – не торопиться с принятием 
решений. Технология принятия таких реше-
ний должна подробно оговариваться на со-
вещании перед игрой. Необходимо выделить 
и определить последовательность своих дей-
ствий. Арбитр должен оперативно ответить на 
следующие вопросы: «Что? Кто? Где? Когда?», 
для чего сбор глазами необходимой инфор-
мации выполняет важную функцию, наряду с 
быстрым включением «Блока памяти».
Хороший судья всегда пунктуален. Пункту-
альность – очень важный фактор, и не только 
в том, что судья должен вовремя прибыть на 
игру. Пунктуальность – это все, что связано с 
игрой, до и после нее. Хороший судья никог-
да не судит игру один. В команду судей вхо-
дят не только судьи на площадке, но и судьи-
секретари и комиссар. Хороший судья никогда 
не вступает в долгие разговоры с игроками и 
тренерами, а делает это кратко, корректно, чет-
ко, быстро и только тогда, когда это необхо-
димо. С другой стороны, беседа с секретарем, 
секундометристом, при необходимости, долж-
на быть более детальной, четкой и понятной. 
Хороший судья – судья, незаметный на пло-
щадке настолько, насколько это возможно. Он 
избегает ненужных жестов, сигналов, фраз, 
чтобы не иметь дополнительных конфликтов 
с игроками, тренерами, зрителями.
Хороший судья – не раб правил. Самое 
важное – не педантичное применение правил 
игры, а понимание игры сквозь призму пра-
вил, чтобы оно справедливо отображало раз-

витие игры. Ошибки происходят всюду, везде 
и со всеми. Когда они случаются или когда 
уже произошли, на лице должна быть маска, 
за которой не видны даже короткие пережива-
ния арбитра. Если ошибка исправима – ее не-
обходимо исправить, если нет – игра должна 
быть продолжена как можно быстрее. Главное 
в управлении процессом игры – осуществлять 
судейство не только свистком, но и голосом, 
словом, фразой, жестом, когда необходимо 
помочь тренерам, игрокам полнее выразить 
свое мастерство в духе правил игры. Каждая 
игра дает пищу для последующих выводов и 
действий, но это должны быть действия под-
готовленного человека, который знает и умеет 
применять все приемы, включая превентив-
ные, в процессе управления игрой.
Игра подразумевает множество конфликтных 
ситуаций. Уровень игры и мастерства игроков 
должны подстегивать судей к внимательности, 
собранности в любой момент игры (пауза в 
игре, контроль скамейки команд и т.д.). Судья 
должен «читать игру», предвидеть проблемные 
моменты на игровой площадке, чтобы помочь 
игрокам.
ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕД ИГРОЙ
Важную роль в хорошем исполнении своей 
работы играет предыгровая беседа, на кото-
рой разбираются самые главные, проблем-
ные вопросы, встречающиеся в игре. Многие 
игровые ситуации должны быть определены и 
обсуждены перед игрой. Стратегия взаимодей-
ствия в этих ситуациях должна быть оговорена 
и согласована. Основная цель – работа судей 
на площадке как единой команды.
Опытный судья (инструктор) может помочь 
молодым судьям в понимании связи между 
мышлением, чувствами и действиями. Анализ 
видеоматериалов может помочь подготовке 
только через объективное обсуждение. Иде-
альное исполнение работы судей базируется 
на умении мгновенно расслабиться и мобили-
зовать свою энергию на дальнейшую работу. 
Умение расслабиться, восстановить дыхание 
позволяет судьям быть спокойными, управлять 
эмоциями в игре, концентрировать свою энер-
гию и внимание.
Когда судья готовится к игре, всегда при-
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сутствуют позитивные и негативные мысли. 
Опытные судьи позволяют себе думать только 
о положительном и позитивном. Это помогает 
им сконцентрироваться и хорошо настроиться 
на игру, отбросив весь негатив (1, 3, 5).
НАСТРОЙ СУДЕЙ ПЕРЕД ИГРОЙ
Быть уверенным. Уверенность – это сумма 
знаний, которая дает возможность адекватно 
реагировать на быструю смену игровых ситуа-
ций.
Знать свою работу. Четко выполнять свои 
основные обязанности на площадке и вне ее.
Спокойное дыхание, внутреннее равновесие. 
Контроль своего внутреннего состояния перед 
игрой и во время игры.
Делать простые вещи хорошо. Необходимо 
делать все хорошо и вовремя. Нужно быть в 
нужное время в нужном месте и принимать 
правильное решение (часто молчание свистка 
– это лучшее решении судьи).
Чувствовать себя хорошо, уверенно. Хоро-
шая предыгровая подготовка, беседа и хоро-
шие физические кондиции дают свободу и 
уверенность в своих действиях.
Контролировать себя в игре, применяя толь-
ко положительные, позитивные моменты. В 
игре необходимо работать только через пози-
тив. Анализ ошибок будете делать на следую-
щий день с видео.
Быть представительным. Встречают по 
одежке. Нужно всегда быть в форме, быть пун-
ктуальным, корректным. Судья – публичная 
личность, он представляет свою страну, город, 
свою федерацию.
Быть спокойным. Внешнее спокойствие по-
казывает, что судья в курсе событий и все про-
ходит под его контролем.
Быть строгим и справедливым, независимо 
от игры. Строгость – это не значит наказание. 
Строгость – это значит, что арбитр не позво-
лит игрокам и тренерам нарушать правила 
игры, при этом получая преимущество.
Фиксировать момент без сожаления. Если 
судья уверен, что было нарушение или фол, 
он не должен ждать, а должен принимать ре-
шение. Самое главное, чтобы это нарушение 
было очевидным для всех и решение было 
справедливым и понятным.
Если рассматривать подготовку к игре шире, 

как командную работу судей, секретарей, ко-
миссара, то необходимо отметить, что в прак-
тике применяется примерный набор позиций, 
на которые следует обращать внимание. Эти 
вопросы на каждой игре одни и те же, только 
степень внимания разная. Необходимо, чтобы 
каждый судья имел у себя набор этих позиций. 
Это упрощает и облегчает работу судей.
Разбирая позиции предыгровой беседы, нуж-
но отметить, что она должна всегда проходить 
только в позитивном ключе, так же как и ана-
лиз после игры. Рост судьи идет только через 
позитивную критику, негатив сковывает судью 
(3, 5, 7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка судьи начинается не перед игрой, 
а перед сезоном. Перед игрой определяются 
основные позиции, точки понимания того или 
иного игрового момента, вопроса, подготовка 
непосредственно к предстоящей игре. Необ-
ходимо быть готовым к игре, а не к судейству 
только нарушений. Следует думать о том, что 
лучше для игры, как реагировать в трудных си-
туациях с тренером, игроками. Судья должен 
уметь контролировать темп игры. Если темп 
игры высок и возникает риск выхода игровых 
ситуаций из-под контроля, судья может за-
медлить темп, передавая мяч игроку в ауте с 
небольшой паузой, визуально контролируя 
ситуацию с партнерами, секретарским столом 
и комиссаром. Также темп игры можно увели-
чить, более активно предоставляя мяч игроку 
для ее возобновления.
Каждому судье необходимо знать и применять 
точные жесты, предусмотренные правилами. 
Официальные жесты правил игры – это язык 
общения у судей. Они помогают общаться с 
участниками игры и судейским столом, четкое 
их использование способствует предотвраще-
нию различного рода проблем и конфликтов. 
Судья является сборщиком, накопителем, ана-
лизатором информации по игре, которой он 
должен делиться с окружающими. От того, с 
какой выразительностью и четкостью он до-
носит свои решения, во многом зависит его 
мастерство управления игрой. Только умелое 
применение правил игры поможет судье за-
щитить свое решение и себя от всевозможных 
апелляций.
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ТЕМАТИКА ПРЕДЫГРОВОЙ БЕСЕ-
ДЫ СУДЕЙ В БАСКЕТБОЛЕ
1. Обязанности старшего судьи перед игрой 
(стол, мяч, оборудование, сигналы).
2. Изменения в правилах игры. Интерпретации.
3. Спорный мяч. Стрелка поочередного владе-
ния. Игровые часы.
4. Зоны ответственности (передовая и тыловая 
зоны площадки для ведомого (Т), центрального 
(С) и ведущего (L) судьи и помощь партнерам.
5. Ротация (система и визуальная кооперация 
при фолах и в игре, кто инициирует и когда).
6. Игра без мяча (off  the ball area).
7. Выход мяча в аут и ситуация вбрасывания (ви-
зуальный контакт: судья с мячом – судьи; судья с 
мячом – секретарский стол – комиссар; отсчет 5 
секунд, контроль ограничивающих линий пло-
щадки).
8. Нарушения 3, 5, 8, 14, 24-секунд.
9. Нарушение «правила зоны».
10. Прессинг (ответственные судьи).
11. Игра руками (hand checking).
12. Заслоны/противоборство заслонам, задерж-
ки без мяча.
13. Flopping (картинное падение, имитация), 
процедура.

14. Фолы: технический, неспортивный, дисква-
лифицирующий (процедура). Технология при-
нятия решения.
15. Последний бросок (ответственные судьи, 
помощь партнеру). Технология принятия ре-
шения. Бросок с окончанием 24 или 14 секунд. 
Начало нового контроля после подбора отско-
чившего от кольца мяча.
16. Помеха попаданию и помеха мячу.
17. Двойные, тройные свистки.
18. Замены игроков.
19. Связь с секретарским столом (визуальная, 
вербальная).
20. Тайм-аут (по ходу игры и последний).
21. Попытка 3-очкового броска.
22. Штрафные броски (контроль 5 секунд на 
бросок).
23. Зона скамейки команд (поведение запасных, 
тренеров).
24. Принцип вертикали/цилиндра.
25. Игра центровых (подбор мяча).
26. Последние 5 минут игры или дополнитель-
ного периода.
27. Окончание игры. Процедура подписания 
протокола. Покидание игровой площадки.
28. Беседа после игры. Анализ судейства.
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Аннотация: 
В статье приводится классификация способов совершения ударов (свингов) в гольфе по ведущим зве-
ньям тела, преимущественно задействованным при их выполнении. Всего на основании экспертных 
оценок предлагается шесть видов свинга: кистевой, свинг руками, плечевой, корпусной, осевой и опор-
ный. Обсуждаются особенности их совершения. Приводятся величины и устанавливаются статистиче-
ские различия кинематических параметров движения мяча по начальной скорости, углу вылета и об-
ратному вращению. Сделаны выводы о возможности использования разработанной классификации в 
тренировочной и соревновательной деятельности игроков в гольф.
Ключевые слова: гольф, свинг, биомеханика свинга, кинематические параметры свинга, классификация 
движений.

THE GOLF SWING CLASSIFICATION ACCORDING TO THE LEADING BODY PART MOSTLY 
PERFORMING THE SWING
D.K. Loktev1, A. N. Korolkov2
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Abstract:
Classifi cation of golf swings by the leading link of a body which are mainly involved at their performance is 
given in article. Everything, on the basis of expert estimates, six types of a swing are off ered: hand, arm swing, 
shoulder swing, trank swing, axial and basic swing. Features of their commission are discussed. Kinematic 
values are measured and statistical distinctions of kinematic parameters of the ball movement: initial speed, 
a corner of a departure and the back spin are established. Conclusions are drawn on possibility of use of the 
developed classifi cation in training and competitive activity of golfers.
Key words: golf, swing, biomechanics of a swing, kinematic parameters of a swing, classifi cation of movements.

ВВЕДЕНИЕ
Под свингом (английское swing – качание, ко-
лебание) в гольфе подразумевается совокуп-
ность вращательных движений звеньев тела, 
осуществляемых в определенной последова-
тельности и направлениях и приводящих к 
удару клюшкой по мячу. В свинге может быть 
выделено от 14 до 20 элементарных анатоми-
ческих движений звеньев тела, среди которых 
преобладают движения отведения-приведения 
и пронации-супинации [3]. Разделяя это дей-
ствие по направлению движения клюшки и 

величине угловой скорости, общепринято 
выделяют пять фаз свинга: замах (отведение), 
разгон (приведение), собственно удар, тормо-
жение и завершение [2].
Очевидно, что дальность перемещения мяча 
при ударе по нему клюшкой будет опреде-
ляться вектором начальной скорости мяча и 
его спином, определяемой при прочих равных 
параметрах, угловыми скоростями звеньев тела 
игрока, составляющих некоторую кинемати-
ческую цепь [1,10]. Также ясно, что начальная 
скорость мяча будет зависеть от эффективно-
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сти передачи количества движения от одного 
звена тела к другому при совершении удара, то 
есть от техники совершения свинга.
Техника совершения свинга в гольфе явля-
ется постоянным предметом исследований 
многих специалистов, использующих для 
этого различную измерительную аппаратуру: 
тензоплатформы, скоростную видеосъемку, 
электромиографические приборы и т.п., раз-
ные способы обработки результатов измере-
ний и разные модели движений [6, 7, 8, 9]. Так, 
например, в [10] установлено, что основной 
вклад в начальную скорость мяча вносится 
движением запястий (70%), 20% – движением 
плеч, 5% и 5% – движением позвоночника и 
бедер. Тем не менее, несмотря на обилие ис-
следований, посвященных кинематике свинга, 
у специалистов не сложилось единого мнения 
в этом вопросе. Отчасти это вызвано тем, что 
исследования проводятся для спортсменов с 
разным уровнем мастерства и разными спосо-
бами совершения свинга. Как правило, в этих 
исследованиях определяются лишь кинема-
тические параметры движения, не позволяю-
щие интериоризировать в сознании игрока их 
чувственный образ в виде основных опорных 
точек совершаемого движения и ведущих зве-
ньев тела.
В этой связи представляется актуальным осу-
ществить морфологическую классификацию 
свингов в гольфе и определить различия их 
количественных параметров.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ. В основе проведенной класси-
фикации - выявление ведущих звеньев различ-
ных способов выполнения свинга. При этом 
была применена следующая биомеханическая 
модель основного удара в гольфе. Механи-
ческое движение клюшки, при котором ее 
головка движется по дуге некоторой кривой, 
обеспечивается согласованным действием ряда 
ключевых звеньев тела спортсмена. В качестве 
таковых отобраны те звенья тела, вращатель-
ные движения которых в силу анатомического 
строения суставов могут составить значитель-
ную часть дуги свинга [12].
К отклонению клюшки в руках гольфиста по 
дуге, очевидно, приводят поворот плечевого 
пояса вокруг позвоночника и движения рук 

в плечевых суставах. Анатомически к враща-
тельному движению не менее приспособлены 
и бедра благодаря шаровидным тазобедрен-
ным суставам: действия мышц ног при нижней 
опоре передаются на туловище, вызывая его 
поворот вокруг оси и отклонение рук с клюш-
кой вместе с ним. Свою часть в построении 
свинга всегда привносят и движения кистей в 
зависимости от техники вызывая большее или 
меньшее отклонение клюшки. Внимание к ра-
боте указанных звеньев при ударах: плеч, рук, 
бедер и кистей – общее место в тренировоч-
ном обиходе, общении тренеров и учеников, 
гольфистов разного уровня игры, в публика-
циях, посвященных различным аспектам тех-
ники гольфа [3, 10, 12, 13]. Напротив, враща-
тельные движения голеней, что через колени 
и бедра также в состоянии вызвать повороты 
туловища, остаются практически без внима-
ния. А ведь голени могут быть ведущим звеном 
особенной техники свинга.
Действия звеньев тела спортсмена, участвую-
щих в построении свинга, происходят по-
следовательно: выполнив свою работу, одно 
передает эстафету другому, а перемещение 
клюшки складывается в целую дугу удара [10, 
13]. Последующее звено перенимает управле-
ние движением клюшки от предыдущего, при-
давшего той соответствующие направление и 
скорость. В проведенной классификации было 
важным указать не только на ключевые звенья, 
участвующие в построении свинга, но и на 
их последовательность. Как характер звеньев, 
так и порядок их включения определяют ту 
или иную технику основного удара в гольфе. 
Конкретный вид свинга достаточно описыва-
ет фаза замаха - последовательность действий 
ключевых звеньев, участвующих в построении 
дуги удара. Фаза разгона (маха) клюшки при 
этом выполняется в обратном порядке переда-
чи движения от звена к звену кинематической 
цепи. Важно, что ведущим звеном, определяю-
щим технику свинга, выполняется как начало 
движения, так и сам удар при контакте клюш-
ки с мячом. О самом свинге можно судить по 
первому движению – отведение ли это плеч, 
предплечий, вращение кистей или поворот в 
бедрах. Первым движением, выполняемым ве-
дущим звеном, задаются и все последующие. 
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В какой момент, к примеру, включаются кисти 
и насколько сильно отклоняются – зависит 
от того, с чего начался свинг: с отведения рук, 
плеч или поворота бедер. Ведущее звено, та-
ким образом, выполняет и координирующую 
роль в технике. Оно, хоть и не всегда активно, 
но ощущение от его действий остается доми-
нирующим при выполнении всего удара.
Такое внимание к фазе отведения (замаха) 
клюшки оппонирует распространенной в 
настоящее время в методике гольфа модели 
свинга со смещенным акцентом на фазе раз-
гона (маха) клюшки. Привнесение в гольф 
моделей спортивных техник из других видов 
спорта, а также включение в действия гольфи-
ста силовых приемов способствовали измене-
нию восприятия самого свинга: из маятнико-
вого движения в фактически однофазный удар 
– разгон (мах) и выход. Неважным считается 
при этом, как осуществляется замах – лишь 
бы он начинался с движения верхней части 
тела, главным образом, плеч или рук. Гораздо 
важнее мах и последующий контакт клюшки с 
мячом, как будто последний можно контроли-
ровать в момент удара, что практически невоз-
можно из-за большой скорости движений. Для 
такой модели свинга характерны выраженные 
силовые, как правило, поступательные, движе-
ния звеньев тела спортсмена, запускающие и 
ускоряющие разгон клюшки: смещение в сто-
рону удара таза или нижней части туловища, 
отклонение бедер, «перекат» на голеностопах 
и др. Именно потому, что такие движения не 
добавляют дуги перемещения клюшки, эти 
звенья не включены в проведенную классифи-
кацию.
В ответ на повышенное внимание к начально-
му движению при разгоне клюшки, принима-
ющему подчас силовой характер, можно ука-
зать на общие закономерности биомеханики 
гольфа. Очевиден, прежде всего, тот факт, что 
невозможно выполнить полный свинг каким-
либо способом, задействуя лишь одно звено 
тела: амплитуда движений в гольфе слишком 
широка, в построении, как всей дуги свинга, 
так и одной из фаз, будь то замах или мах, уча-
ствуют разные звенья. То, что начальным дви-
жением при разгоне клюшки, исполняемым 
часто как силовой прием, оказывается действие 

звеньев нижней части тела спортсмена, чаще 
всего – бедер, является следствием обратной 
последовательности работы звеньев в фазе за-
маха. Когда первым движением гольфиста из 
исходной позиции оказывается отведение рук 
или поворот плеч, то завершающим в замахе 
окажется именно действие бедер, с которых, 
соответственно, и начнется мах. И обратно, 
свинг, начатый с движения бедер, в замахе за-
вершится действиями верхних конечностей, 
движения которых определят начало разго-
на клюшки. Применение силовых приемов, 
к примеру, бедрами в начале маха, не будет 
означать их действия в сам момент удара – ни 
одно звено тела не может самостоятельно вы-
строить даже фазу свинга. Касание мяча в этом 
случае все равно будет происходить при веду-
щей роли верхних конечностей – звеньев, с 
которых и начинался замах. Именно на первое 
движение из исходной позиции следует обра-
щать внимание при анализе и применении той 
или иной техники свинга.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. В таблице 1 нами приве-
дено морфологическое описание различных 
способов совершения свинга как результат 
исследования, проведенного методом эксперт-
ной оценки. Последовавшие натурные изме-
рения количественных параметров описанных 
видов техник (таблица 1) экспериментально 
подтверждают полученные в исследовании 
принципиальные выводы.
С практической точки зрения классификация 
должна обратить внимание игроков на то, чем 
с биомеханической точки зрения, они бьют 
и что должны контролировать – определить 
ведущее звено своей техники, а также узнать 
другие варианты. При этом для воспроизве-
дения того или иного свинга игроку с опытом 
не понадобится много труда. Следует локали-
зовать свое внимание на работе ведущего зве-
на и выстроить последовательность действий 
ключевых звеньев в фазе замаха – другие фазы 
выстроятся автоматически.
Названия видов свинга, приведенные в табли-
це, как правило, отражают ведущие звенья тех 
или иных техник, за исключением тех, что на-
званы по ключевым ощущениям игрока, воз-
никающим при их выполнении. Так, название 

КИНЕЗИОЛОГИЯ



79Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 6), 2015 г.  /  www.scienceandsport.ru

Таблица 1 – Классификация свинга в гольфе по ведущему звену тела
Ведущее 
звено техники

Плоскость 
свинга

Техника 
исполнения

Характер техни-
ческих действий 
(замах)

Движение мяча Комментарии

1 2 3 4 5 6
1. Кистевой свинг

Кисти рук Вертикальный 
свинг, заведение 
рук и клюшки 
при замахе и за-
вершении выше 
плеч. Располо-
жение кистей на 
уровне головы, 
траекторию и 
плоскость свинга 
задает маятни-
ковое движение 
кистей рук

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих в 
построении дуги 
свинга: кисти - 
руки - бедра

Первое движе-
ние в свинге 
- вращение 
кистей, наи-
большее из всех 
других видов 
свинга, кисти 
также действуют 
в момент удара; 
руки продолжа-
ют маятниковое 
движение ки-
стей с последую-
щим включени-
ем бедер

Наиболее на-
весная и высо-
кая траектория 
полета мяча - 
самый большой 
угол вылета, 
наименьшее 
качение, одна 
из наибольших 
скоростей вра-
щения мяча, а 
скорость его вы-
лета и дальность 
удара самые 
малые

К кистевому свингу 
прибегают из жела-
ния контролировать 
движения ближайших 
к клюшке звеньев тела 
- кистей; маятниковое 
движение кистей при 
надлежащей поста-
новке способствует 
контролю точности 
при коротких ударах; 
акцент в свинге на дви-
жения кистей особенно 
располагает к технике 
крученых ударов

2. Cвинг руками
Плечевые 
части верхних 
конечностей

Наиболее 
вертикальный 
свинг, заведение 
верхних конеч-
ностей и клюш-
ки при замахе 
и завершении 
выше плеч; 
плоскость свинга 
определяется 
подвижностью 
в плечевых 
суставах

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих 
в построении 
дуги свинга: 
руки - кисти - 
бедра, разво-
рачивающиеся 
в комплексе с 
заводимыми за 
правое плечо 
руками

Первое движе-
ние в свинге 
делают руки, они 
же действуют в 
момент удара; 
кисти задейство-
ваны меньше 
всего - позднее 
включение, 
минимальное 
отведение; 
неочевидна 
активность дей-
ствий бедер в 
последней фазе 
замаха - верхняя 
часть тела от-
клоняется вслед 
за нижней, или 
наоборот

Траектория 
полета мяча 
скорее пологая, 
чем навесная, 
качение одно 
из наибольших, 
скорость обрат-
ного вращения 
мяча одна из 
наименьших

Часто применяется при 
начальном обучении 
свингу методом целост-
ного движения, когда 
дугу свинга можно 
выстроить действием 
практически одной 
части тела - верхними 
конечностями; прост и 
понятен в исполнении, 
плечевые звенья рук, 
как правило, всегда 
развиты, шаровые 
cуставы плеч особенно 
подвижны, обеспечивая 
широкую амплитуду 
движений; оптимален 
для гольфистов высоко-
го роста и худощавого 
телосложения

3. Плечевой свинг
Плечевой 
пояс

Вертикальный 
свинг, заведение 
рук и клюшки 
при замахе и 
завершении на 
уровне плеч или 
выше; плоскость 
свинга зада-
ется наклоном 
позвоночника 
в исходной 
позиции и рас-
положением рук, 
не касающихся 
туловища

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих в 
построении дуги 
свинга: плече-
вой пояс - кисти 
- бедра

Первое движе-
ние в свинге 
производится 
поворотом 
плечевого пояса, 
также проис-
ходит в момент 
удара; большее, 
чем в свинге 
руками, отведе-
ние кистей рук; 
более загружено 
и активнее дей-
ствует правое 
бедро

Более навесная 
в сравнении со 
свингом руками 
траектория 
полета мяча, 
бо’льшая ско-
рость обратного 
вращения 
мяча, меньшее 
качение

Ограниченная ам-
плитуда разворота 
плеч, определяемая 
скручиванием по-
звоночника, включает 
компенсационные пути 
- сильнее отклоняются 
кисти и выраженнее, 
чем в свинге руками, 
действуют бедра; опти-
мален для гольфистов с 
гибким позвоночником, 
а также с развитыми 
мышцами плечевого 
пояса

4. Корпусной свинг
Верхняя поло-
вина туловища

Более плоский, 
чем плечевой, 
свинг; заведение 
рук и клюшки 
при замахе и за-
вершении ниже 
плеч. Плоскость 
свинга задается 
наклоном по-
звоночника в ис-
ходной позиции 
и расположением 
рук, касающихся 
грудной клетки 
- в стойке, в 
замахе - правой 
руки, в заверше-
нии – левой

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих в 
построении дуги 
свинга: туловище 
вместе с руками - 
кисти - бедра

Первое 
движение в 
свинге - поворот 
туловища, оно же 
- движущая сила 
в момент удара; 
достаточно боль-
шое вращение 
и отведение 
кистей; выражен-
ное движение 
бедер

Навесная тра-
ектория полета 
мяча - большой 
угол вылета, 
малое качение, 
одна из наиболь-
ших скоростей 
вращения мяча, 
меньшая, в 
сравнении с пле-
чевым свингом, 
дальность удара

Освоение техники кор-
пусного свинга часто свя-
зано с необходимостью 
выполнения коротких 
навесных ударов на грин 
с минимальным каче-
нием - для гольфистов 
со свингом руками или 
плечевым свингом; в ка-
честве основной техники 
гольфа корпусной свинг 
нередко предпочитают 
гольфисты с развитыми 
мышцами туловища

Продолжение таблицы на стр 74
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Ведущее 
звено техники

Плоскость 
свинга

Техника 
исполнения

Характер техни-
ческих действий 
(замах)

Движение мяча Комментарии

5. Осевой свинг
Бедра Плоский свинг, 

заведение 
рук и клюшки 
при замахе и 
завершении 
гораздо ниже 
плеч. Плоскость 
свинга задается 
наклоном по-
звоночника в ис-
ходной позиции 
и расположением 
рук, касающих-
ся живота (как 
вариант - грудной 
клетки, когда 
плоскость, как 
у корпусного 
свинга); возмож-
ное выполнение 
свинга в разных 
плоскостях, вклю-
чая завершение 
выше плеч

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих в 
построении дуги 
свинга: бедра в 
комплексе с туло-
вищем и руками 
- кисти - руки

Первое движе-
ние в свинге 
совершается 
бедрами, они 
же действуют в 
момент удара; 
крутое отклоне-
ние кистей вслед 
за движением 
бедер; ограни-
ченная амплиту-
да рук

Навесная тра-
ектория полета 
мяча, небольшое 
качение, одна из 
наибольших ско-
ростей вращения 
мяча, большие 
скорость мяча и 
дальность удара

Характерный свинг с 
cильным разворотом 
бедер и, нередко, с 
закрытым положением 
верхней части тела при 
завершении, непри-
вычным для других 
видов свинга. Биомеха-
нические преимущества 
техники связаны с тем, 
что в исходной позиции 
центр масс спортсмена 
и клюшки максимально 
приближен к его физи-
ческому центру тяжести, 
к которому близки бедра 
- ведущее звено осевого 
свинга. Отрезок тела 
от бедер до плечевого 
пояса, через который 
крутящий момент пере-
дается на руки и клюшку, 
составляет дополни-
тельное плечо рычага, 
влияющее на силу и 
скорость свинга. Оптима-
лен для гольфистов, чьи 
физические данные - по 
росту, развитию мышц 
плечевого пояса или 
туловища, не в полной 
мере соответствуют 
свингу с ведущими 
звеньями верхней части 
тела, для спортсменов, 
чей вид спорта предпо-
лагает ведущую роль ног, 
а также лиц неспортив-
ного телосложения

5. Опорный свинг
Голени Наиболее 

плоский свинг, 
заведение 
рук и клюшки 
при замахе и 
завершении 
гораздо ниже 
плеч. Выполне-
ние техники не 
требует наклона 
туловища, поло-
жение которого с 
расположенными 
вдоль руками 
может быть наи-
более прямым, 
определяющим 
плоскость свинга

Последователь-
ность действий 
звеньев тела 
при замахе, 
участвующих в 
построении дуги 
свинга: голени 
в комплексе с 
бедрами, туло-
вищем и руками 
– кисти - руки

Активность 
голеней вы-
зывает большую 
подвижность в 
голеностопных 
суставах - их «пе-
рекат», а также 
в коленях, стопы 
не пассивны, как 
в других видах 
свинга - взаимо-
действуя с опо-
рой, не стоят так 
неподвижно на 
земле при зама-
хе; минимальна 
часть дуги свинга, 
совершаемая за 
счет действия 
кистей; движение 
рук особенно 
плоское по 
отношению к 
горизонтали

Траектория по-
лета мяча скорее 
пологая, чем 
навесная - один 
из наименьших 
углов вылета 
мяча, качение 
одно из наиболь-
ших, скорость 
мяча и дальность 
удара самые 
большие

Свинг с большим движе-
нием в коленных и голе-
ностопных суставах, чем 
в других видах свинга. 
Техника может быть ре-
комендована гольфистам 
с гиперподвижностью 
ног, решившим исполь-
зовать биомеханические 
преимущества опорного 
свинга, предполагающего 
наибольшее расстояние 
от голеней до плечевого 
пояса - дополнительное 
плечо рычага для пере-
дачи крутящего момента 
на руки и клюшку, при-
дающее свингу особую 
силу и скорость

Продолжение таблицы 1

«опорный свинг» указывает на четкое ощуще-
ние взаимодействия ног (стоп) с опорой (зем-
лей), а «осевой» – на центробежное ощущение 
возникновения движения. Описанные в табли-
це виды свинга расположены в порядке удале-

ния ведущего звена техники от спортивного 
снаряда – клюшки, отражая последовательное 
увеличение образуемого телом спортсмена 
рычага, передающего усилие на клюшку.
Для установления количественных параме-
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тров различных способов совершения ударов 
нами были проведены натурные измерения с 
использованием гольф-симулятора «Gold-2». 
На этом симуляторе одним и тем же игро-
ком было совершено по 11 ударов клюшкой 
Pw (питч-ведж) каждым из шести описанных 
выше способов (таблица 1). Всего было совер-
шено 66 ударов. Конструктивный угол лофт 
(угол между ударной поверхностью головки 
клюшки и вертикальной плоскостью, содер-
жащей рукоятку клюшки) был равен 47°. Мяч 
относительно расположения стоп игрока уста-
навливался каждый раз одинаково. Все удары 
производились с одного места – с жесткого по-
крытия, а не со «щетки», имитирующей густую 
траву.
При совершении удара специальными датчи-
ками, которые входят в состав оборудования 
симулятора «Gold-2», фиксировались величина 
начальной скорости вылета мяча с точностью 
0,28 м/с, угловая скорость обратного враще-
ния мяча с точностью 1об/мин и угол вылета 
мяча относительно горизонтальной плоскости 
с точностью 0,1°. На основании этих данных 
в режиме он-лайн с использованием стандарт-
ного программного обеспечения Sports Coach 
systems вычислялась дальность полета и по-
следующего качения мяча с точностью в 1 м. 
Все эти данные затем демонстрировались на 
экране симулятора и фиксировались. Полу-
ченные средние значения и средние квадрати-
ческие ошибки приведены в таблице 2.
Для последующей проверки статистической 
значимости различий в полученных величи-
нах средних и дисперсий измеренных величин 
начальной скорости, скорости обратного вра-
щения и угла вылета с использованием крите-
риев Колмогорова, омега квадрат и хи-квадрат 
нами проверялась гипотеза «распределение не 

отличается от нормального». Оказалось, что 
в 12 из 18 возможных вариантов эта гипотеза 
справедлива при уровне статистической зна-
чимости 0,05. Это позволило установить ста-
тистически значимые различия в начальной 
скорости, скорости обратного вращения и 
углах вылета для шести вариантов выполнения 
удара с использованием статистик Стьюдента 
и Фишера.
В результате при уровне статистической зна-
чимости 0,05 было установлено отсутствие 
различий выборочных средних начальной 
скорости при выполнении плечевого, корпус-
ного свинга и свинга руками. Ведущие звенья 
указанных техник расположены близко друг 
к другу. Различия в образуемых ими рычагах 
приложения силы – через руки на клюшку и ее 
головку, не столь значимы, чтобы существен-
но сказываться на скорости вылета мяча.
Напротив, различия средних выборочных на-
чальной скорости при выполнении кистевого, 
осевого и опорного свингов от всех осталь-
ных объясняются существенными различиями 
длин рычагов, образуемых ведущими звеньями 
этих техник. Так, минимальный рычаг прило-
жения силы от кистей дает наименьшую ско-
рость вылета при кистевом свинге. А наиболее 
удаленные от клюшки звенья – бедра и голени, 
создают максимальные рычаги, способствую-
щие самым скоростным, а следовательно, и 
дальним ударам.
Также было установлено отсутствие статисти-
чески значимых различий в средних выбороч-
ных угла вылета мяча при выполнении осевого, 
опорного свинга и свинга руками. Напротив, 
установлены различия средних выборочных 
угла вылета при выполнении кистевого, плече-
вого и корпусного свингов от всех остальных.
Изменение наклона ударной поверхности 

Таблица 2 – Кинематические параметры движения мяча при разных способах совершения свинга
Тип свинга Средние значения/среднее квадратическое отклонение

Дальность удара, 
м

Дальность каче-
ния, м

Начальная ско-
рость, м/с

Скорость обрат-
ного вращения, 

об/мин

Угол вылета, угл. 
градусы

1 2 3 4 5 6
1. Кистевой свинг 59,0/4,4 2,6/0,52 26,59/1,12 8010,64/256,07 38,27/1,36
2. Свинг руками 67,5/4,5 4,6/0,67 28,84/0,97 7364,36/595,03 31,64/1,86
3. Плечевой свинг 68,3/4,2 3,7/0,47 28,91/0,95 7863,09/238,28 33,91/1,31
4. Корпусной свинг 66,5/4,2 3,5/0,52 28,44/1,03 8151,82/377,80 35,73/1,37
5. Осевой свинг 77,5/3,3 4,5/0,8 31,11/0,73 8005,09/529,42 32,34/1,83
6. Опорный свинг 82,8/3,3 5,1/0,83 32,55/0,87 7579,72/352,28 30,96/1,99
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клюшки в момент удара в сравнении с за-
данным в исходной позиции связано, прежде 
всего, с опережающим движением ведущего 
звена техники, которое в нижней точке свинга 
оказывается немного впереди, наклоняя вперед 
шафт клюшки, тем самым уменьшая ее дина-
мический лофт. Причина отставания головки 
клюшки – инерционная, когда движения тела 
вынужденно опережают движение спортивно-
го снаряда.
В зависимости от техники свинга опережаю-
щее движение ведущего звена в момент уда-
ра по-разному сказывается на наклоне вперед 
шафта клюшки и уменьшении угла ударной 
поверхности головки. Смещение плеч верх-
них конечностей вперед вызывает больший 
наклон шафта клюшки, чем небольшой раз-
ворот в сторону цели верхней части тулови-
ща. Средние значения угла вылета при свинге 
руками поэтому меньше, чем при плечевом и 
корпусном свингах. Выполнение же техники 
удара при ведущих звеньях нижней части тела 
спортсмена – бедер или голеней, вообще, тре-
бует сильного хвата и расположения рукоятки 
клюшки впереди мяча в исходной позиции. 
Заданный таким образом уменьшенный угол 
наклона ударной поверхности клюшки оста-
ется практически неизменным в момент удара 
при осевом и опорном свингах – техниках с 
наименьшими средними значениями угла вы-
лета. Практически таким же, как и в исходной 
позиции, остается угол ударной поверхности 
клюшки в момент касания с мячом и при ки-
стевом свинге. Поэтому при нейтральном 
хвате – без наклона шафта клюшки, среднее 
значение угла вылета при кистевом свинге ока-
зывается наибольшим. 
Различия средних выборочных скорости об-
ратного вращения имели место при выполне-
нии свинга руками и опорного свинга от всех 
остальных. Это те виды свинга, где действия 
кистей минимальны. Именно кисти придают 
свингу особую остроту угла атаки, влияя на 
вертикальную составляющую линейной ско-
рости головки клюшки в момент удара, что 
вместе с величиной лофта определяет ско-
рость обратного вращения. Большие значения 
средних выборочных этого параметра при ки-
стевом, плечевом, корпусном и осевом свин-

гах объясняются большим задействованием 
кистей при выполнении этих техник. Особен-
но это касается кистевого свинга – с кистями 
в качестве ведущего звена техники, у которого 
среднее значение скорости обратного враще-
ния оказывается одним из максимальных даже 
при наименьшей скорости вылета.
Различия в выборочных дисперсиях при всех 
вариантах выполнения свинга, как правило, от-
сутствуют. Это свидетельствует о том, что ис-
пытуемый игрок выполнял все виды свинга с 
одинаковой стабильностью.
Затем к полученным массивам данных нами 
была применена процедура однофакторного 
дисперсионного параметрического анализа. 
Было установлено, что для всех трех измерен-
ных кинематических параметров справедлива 
гипотеза «есть влияние фактора на отклик». 
То есть способ выполнения свинга опреде-
ляет 81% начальной скорости мяча, 72% угла 
вылета и 42% скорости обратного вращения 
мяча. При этом степень влияния способа вы-
полнения свинга изменяется вместе с соответ-
ствующей величиной измеренного параметра. 
Степени влияния способа совершения свинга 
на кинематические параметры приведены в 
таб лицах 3,4 и 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом проведенных исследований яви-
лась классификация технических действий 
(свингов) в гольфе по ведущим звеньям тела, 
преимущественно задействованным при их 
совершении. Всего на основании экспертной 
оценки было выявлено шесть основных вари-
антов выполнения свинга, которые различа-
ются не только по субъективным ощущениям 
мышечного напряжения в различных звеньях 
тела, но и по количественным кинематическим 
параметрам: начальной линейной скорости, 
скорости обратного вращения и углу вылета 
мяча относительно горизонтальной плоскости.
Выявленные варианты техник выполнения 
свинга обозначают новые перспективы в ме-
тодике гольфа. Несмотря на доминирование в 
теории и практике гольфа техник с ведущим 
звеном в верхней части тела, проведенное ис-
следование обращает внимание на альтерна-
тивные возможности выполнения свинга при 
ведущих звеньях в нижней части тела. Более 
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Таблица 3 – Влияние способа совершения свинга на угол вылета мяча
№ Вид свинга Эффект Угол вылета, угл. градусы
1 Опорный свинг -2,852 30,96
2 Cвинг руками -2,17 31,64
3 Осевой свинг -1,47 32,34
4 Плечевой свинг 0,103 33,91
5 Корпусной свинг 1,921 35,73
6 Кистевой свинг 4,467 38,27

Таблица 4 – Влияние способа совершения свинга на начальную скорость мяча
№ Вид свинга Эффект Начальная скорость, м/с
1 Кистевой свинг -2,815 26,59091
2 Корпусной свинг -0,9718 28,43364
3 Cвинг руками -0,5682 28,83727
4 Плечевой свинг -0,4936 28,91182
5 Осевой свинг 1,704 31,10909
6 Опорный свинг 3,145 32,55

Таблица 5 – Влияние способа совершения свинга на скорость обратного вращения мяча
№ Вид свинга Эффект Вращение, об/мин
1 Cвинг руками -464,8 7364,364
2 Опорный свинг -249,4 7579,727
3 Плечевой свинг 33,97 7863,091
4 Осевой свинг 176 8005,091
5 Кистевой свинг 181,5 8010,636
6 Корпусной свинг 322,7 8151,818

того, кинематические параметры в последнем 
случае оказываются даже предпочтительнее. 
Классификация расширяет возможности ин-
дивидуального подбора техники и предпо-
лагает методический ориентир – выбор веду-
щего звена тела спортсмена, определяемого на 
основе его морфологических особенностей, 
предыдущего опыта двигательной деятельно-
сти или физических ограничений.
Проведенная классификация может стать 
основой для проведения дальнейших иссле-
дований в части определения активности от-
дельных мышечных групп, участвующих в со-
вершении свинга тем или иным способом, что 
в дальнейшем позволит конкретизировать со-
держание тренировочных воздействий в фи-
зической подготовке игроков в гольф.
Предложенная классификация имеет большое 

педагогическое значение, позволяя опреде-
лять содержание тренировочных заданий по 
освоению и совершенствованию технических 
действий в гольфе. Акцентирование внимания 
игрока на ведущем звене техники выполнения 
свинга тем или иным способом будет способ-
ствовать формированию в сознании игрока 
двигательных образов совершаемых действий 
и может служить основой для разработки ком-
плекса упражнений психомышечной и идео-
моторной тренировки.
Установленные статистически значимые раз-
личия в кинематических параметрах движения 
мяча позволяют использовать различные спо-
собы совершения свинга в соревновательной 
практике, применяя тот или иной способ для 
регулирования дальности полета и качения 
мяча в ходе игры.
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УДК 378

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ 
ВПО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»)

Ю.В. Шабалина

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с автором: Ju-sh@bk.ru

Аннотация: 
Данная статья посвящена актуальным вопросам исторического образования от школы до вуза. В ра-
боте анализируется современное отношение государства к преподаванию дисциплины «История». 
Посредством использования технических достижений Поволжской государственной академии фи-
зической культуры, спорта и туризма и авторских инновационных технологий был проведен трех-
фазовый эксперимент по улучшению качества преподавания дисциплины «История» для студентов 
спортивных специализаций.
Ключевые слова: современное состояние исторического образования в школе и вузе, преподавание 
дисциплины «История» в спортивном вузе, инновационные технологии обучения.

TEACHING THE ‘HISTORY’ SUBJECT IN THE SPORTS UNIVERSITY (UPON THE EXAMPLE 
OF VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM)
YU. V. Shabalina
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Th is article is devoted to the up-to-date problems of History education from the secondary school to the 
university, its respond to national threats existing in modern Russia. Th e relation of the state to the History 
subject teaching is analyzed in this work. With the help of both new technologies provided by Volga region 
state academy of physical culture, sport and tourism and the author’s innovations the three-stage experiment 
to improve the quality of History education for the sports students was fulfi lled.
Key words: modern state of teaching History at school and university, History teaching in the sports university, 
innovational technologies in education.

ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «История» является одной из 
основных при формировании базовых ком-
петенций студентов и относится к базовой 
(обязательной) части цикла Б.1 «Гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл». 
Важная мировоззренческая задача курса за-
ключается в раскрытии своеобразия и непо-
вторимости российской истории, ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это 
достигается с помощью синхронизации кур-
сов истории России и всеобщей истории, со-
поставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в 
содержание образования элементов компара-
тивных характеристик.

Значимость освоения дисциплины «Исто-
рия» всегда осознавалась государством и при 
этом, несмотря на «историческую репрезен-
тативность» фактов, имела под собой идео-
логическое обоснование. Изучение истории 
сегодня несет в себе особую идеологическую 
нагрузку: как никогда в последнее десятилетие 
встали вопросы о новом понимании места и 
роли современной России в процессах гло-
бализации, о перманентом и возрастающем 
влиянии США на нарастание международ-
ной напряженности. Последние события на 
Украине и косвенное участие в них США, 
стран НАТО и последующие санкции в отно-
шении Российской Федерации, по существу, 
стали способствовать развитию нового витка 
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«холодной войны» в отношении России. Со-
гласимся с мнением А.К. Тимохиной и В.М 
Тимохина: «За последние два десятилетия 
произошли события, в ряде случаев не имею-
щие однозначной интерпретации, например, 
«оранжевая» и другие цветные революции, не 
давшие положительных результатов в разви-
тии социально-политических и экономиче-
ских отношений. В результате распада СССР 
возникла необходимость в определении но-
вой российской идентичности, в новом по-
нимании понятия «Россия» и её места в мире» 
[8].
Нужно признать, что сегодня наша госу-
дарственная политика по-новому понимает 
фундаментальность исторического бытия, 
основываясь все так же на достигнутых ранее 
принципах «историзма» и «объективности» 
исторических фактов. Его основу составляют 
положения действующей Конституции Рос-
сийской Федерации, закрепляющие статус 
России как демократического федеративно-
го правового государства с республиканской 
формой правления, в котором человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью.
Изменения концепции преподавания исто-
рии, в первую очередь, коснулись средней 
школы, главным выделялось «единство» в 
толковании исторических событий. Так, 19 
февраля 2013 года на заседании Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям В.В. Путин поручил Министерству 
образования и науки совместно с РАН при 
участии Российского исторического обще-
ства и Российского военно-исторического 
общества внести предложения по подготов-
ке единого учебника по истории России для 
средней школы. 5 апреля состоялось расши-
ренное заседание Российского исторического 
общества, где были обсуждены подходы к вы-
работке концепции нового поколения учеб-
ников истории для школьников[4].
По мнению Президента РФ, в рамках еди-
ной концепции и единой логики непрерыв-
ной российской истории необходимо соз-
дать единые учебники истории России для 
средней школы, которые будут написаны 
хорошим русским языком и будут лишены 

внутренних противоречий и двойных толко-
ваний. 30 октября 2013 года была утверждена 
концепция нового учебника по отечествен-
ной истории.
Кроме того, был выработан и прошел обще-
ственное обсуждение единый историко-
культурный стандарт, утвержденный Россий-
ским историческим обществом. На его основе 
должны быть разработаны новые учебники 
истории для школ. Была создана рабочая 
группа по подготовке введения «Концепции 
нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории». В ней в качестве ме-
тодологической основы концепции провоз-
глашаются: принцип научности, определяю-
щий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; много-
факторный подход к освещению истории 
всех сторон жизни российского государства 
и общества; исторический подход как осно-
ва формирования содержания курса и меж-
предметных связей, прежде всего, с учебны-
ми предметами социально-гуманитарного 
цикла; антропологический подход, форми-
рующий личностное эмоционально окра-
шенное восприятие прошлого; историко-
культурологический подход, формирующий 
способности к межкультурному диалогу, вос-
приятию культурного наследия и бережному 
отношению к нему.
С изменениями в подходах к преподава-
нию истории в общеобразовательных шко-
лах будут синхронизированы изменения в 
контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 
по истории. Из них будут исключены вопро-
сы с потенциальной конфликтогенностью, а 
в будущем будут добавлены задания по исто-
рии регионов [5].
Свою точку зрения о сущности преподавания 
истории Президент России В. В. Путин под-
твердил 29 августа на молодежном форуме 
«Селигер-2014»: «Стране нужна единая кон-
цепция истории государства… дать учащимся 
фундаментальные знания о ключевых фактах 
истории страны, о деятельности выдающихся 
соотечественников, а главная линия, которая 
должна проходить через весь курс преподава-
ния истории, – это объективность и непред-
взятость, уважение к собственному прошло-
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му, любовь к своей родине»[6]. 
17 ноября 2014 года в Российской академии 
наук обсудили содержание исторической на-
уки и подходы к ее преподаванию в рамках 
Всероссийской конференции «Состояние и 
перспективы исторического образования и 
науки в общеобразовательной и высшей шко-
ле». Мероприятие было проведено при под-
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. К принципиальным 
инновациям в преподавании истории была 
отнесена синхронизация преподавания в выс-
шей и общеобразовательной школе в соот-
ветствии с историко-культурным стандартом, 
а также переход от концентрической модели 
преподавания к линейной[5].
Министр образования и науки России Дми-
трий Ливанов, в свою очередь, заявил о том, 
что единые подходы к преподаванию исто-
рии в РФ необходимо внедрить не только в 
школах, но и распространить в вузах: «Край-
не важно аналогичную работу провести в 
том, что касается преподавания истории в 
высшей школе, в наших вузах. Важно обе-
спечить единство подходов к преподаванию 
истории и на уровне высшего образования. 
Это одна из актуальных задач»[3].Он считает 
необходимым применение в учебной практи-
ке «Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории». По 
его мнению, необходимость переоценки 
подходов к преподаванию истории вызвана 
множеством объективных причин – от раз-
вития научных дисциплин, в том числе исто-
рических, до изменения самих получателей 
знаний, которых он назвал «поколением ин-
формационной революции». Согласимся с 
тем, что «ключевые образцы патриотизма и 
культуры» должны быть внедрены в повсед-
невную практику обучения студентов дисци-
плине «История» в вузе.
Республиканская общественная наука также 
не осталась в стороне от новых принципов 
преподавания истории в вузах Республики 
Татарстан. Так, 16 сентября 2014 г. в Аппа-
рате Президента РТ состоялось совещание 
Межвузовского координационного совета 
Республики Татарстан по гуманитарным и 
социально-экономическим наукам. Межву-

зовский координационный совет Республики 
Татарстан по гуманитарным и социально-
экономическим наукам был создан Советом 
ректоров вузов республики в 2012 году в це-
лях усиления взаимодействия вузов, обще-
ственных организаций в области повыше-
ния качества преподавания гуманитарных и 
социально-экономических наук, популяриза-
ции результатов научных исследований, до-
стигнутых в данных областях знания, а также 
информирования населения о современных 
общественно-политических процессах. Ав-
тор данного исследования является одним из 
19 его членов[7]. В приветственном слове к 
участникам заместитель руководителя Аппа-
рата Президента РТ, руководитель Департа-
мента Президента РТ по вопросам внутрен-
ней политики
А.М. Терентьев и заместитель руководителя 
Департамента, начальник Управления Р.Ю. 
Беляков обозначили значимость преподава-
ния истории на принципах патриотизма и 
самоценности культуры входящих в РФ И РТ 
национальностей. Председатель Совета, док-
тор социологических наук, профессор, де-
кан факультета промышленной политики и 
бизнес-администрирования, заведующий ка-
федрой государственного, муниципального 
управления и социологии КНИТУ (КХТИ) 
А.Р. Тузиков считает, что главное - сформи-
ровать отпор «консциентальной войне», про-
водимой, в первую очередь, США. Для этого 
ведущие ученые-общественники РТ должны 
приложить все усилия посредством пропаган-
ды исторических ценностей для формирова-
ния у студентов чувства патриотизма. Был 
разработан последовательный план меропри-
ятий, в числе которых Методический семинар 
по научному и методическому обеспечению 
модернизации содержания исторического 
образования в вузах, состоявшийся в марте 
2015 г. под руководством доктора социоло-
гических наук, профессора, заведующего ка-
федрой государственного, муниципального 
управления и социологии КНИТУ (КХТИ) 
А.Р. Тузикова и доктора исторических наук, 
профессора, зав. кафедрой истории и куль-
турологии Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
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С.И. Никоновой.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ и 
синтез научно-методической литературы и 
опыта решения названной проблемы, коли-
чественные методы исследования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В 
настоящей статье рассмотрим преподавание 
дисциплины «История» на примере специ-
альности 034300 «Физическая культура», про-
филь подготовки «Спортивная тренировка 
в избранном виде спорта», (квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр «Поволж-
ской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма». Исследование 
проводилось в период с 2011 по 2013 годы 
на учебных занятиях по учебной дисципли-
не «История», выделялись специализации с 
«min» и «max» показателями в результате экза-
менационной сессии.
Процесс преподавания дисциплины «Исто-
рия» в спортивном вузе имеет ряд особенно-
стей.
Во-первых, дисциплина «История» является 
одной из основных при формировании ба-
зовых компетенций студентов и относится к 
базовой (обязательной) части цикла Б.1 «Гу-
манитарный, социальный и экономический 
цикл». Сегодня она включает из аудиторных 
занятий 10 часов лекций и 22 часа семинар-
ских занятия; преподается в 1-м семестре 1-го 
курса и заканчивается экзаменом. В Академии 
с момента ее перенесения в г. Казань (2011 
г.) применяется балльно-рейтинговая сто-
балльная система оценки знаний студентов. 
Все учебные помещения оснащены мульти-
медийным оборудованием, и преподаватель 
имеет возможность показывать лекции и се-
минары посредством презентации. Для дис-
циплины «История» это имеет особую цен-
ность – возможность показать карты, схемы, 
документальные и исторические фильмы, т.е. 
презентации исторических источников. От-
метим, что и преподаватели гуманитарного 
цикла неисторических дисциплин Поволж-
кой ГАФКСиТ – Н.З. Аппакова-Шогина, А.В. 
Гут, Ю.В. Пайгунова, также широко исполь-
зуют исторические факты для иллюстрации 
примеров [1].
Во-вторых, дисциплина «История» тесно со-

прикасается с курсом «История физической 
культуры». Взаимосвязь присутствует в пони-
мании физической культуры как части куль-
туры в целом, а также на акценте последней 
как части образовательной системы и спе-
циализированных мероприятий при государ-
ственном участии.
В-третьих, необходимо учитывать и сугу-
бо «спортивную особенность» – периоди-
ческое отсутствие студентов-спортсменов в 
связи с участием в сборах, тренировках, со-
ревнованиях. Более того, некоторые из них 
являются основными и запасными члена-
ми спортивных команд различного уровня. 
Информационно-технические возможности 
«Поволжской государственной академии фи-
зической культуры, спорта и туризма» в пре-
подавании, заключаются в том, что каждый 
студент, находящийся как в РТ, так и на вы-
ездных соревнованиях, может по системе дис-
танционного обучения из любой точки мира 
отправить задания и просмотреть лекции, 
пройти тестирование и узнать свою итоговую 
оценку. Отметку о посещении занятия можно 
также посмотреть через систему 1С (студенты 
прикладывают карточки на считыватель при 
входе в аудиторию). Конечно, не все пре-
подаватели вузов РТ имеют такую техниче-
скую возможность, и не все проходят курсы 
обучения MOODL и SMART. Как считают 
О.В Козлова, А.В. Сыченкова, преподаватели 
истории в КНИТУ-КАИ, «не все преподава-
тели готовы перенести значительную часть 
своей работы в интернет-среду» [2]. В нашем 
спортивном вузе такие проблемы не стоят, 
значительная часть студентов специализации 
«Спортивная тренировка в избранном виде 
спорта» являются высококвалифицированны-
ми спортсменами и общаются с преподавате-
лями по системе дистанционного обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ. В данном исследовании 
предлагается авторская методика дисциплины 
«История» для профиля подготовки «Спор-
тивная тренировка в избранном виде спорта», 
по которому обучаются студенты различных 
видов спорта, но формирование групп меня-
ется в зависимости от года. Сущность иннова-
ционного преподавания автора была озвучена 
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на конкурсах «Преподаватель года – 2013» (III 
место), и «Методическая разработка внеучеб-
ного занятия – 2014» (III место). Она базиру-
ется на применении интерактивных техноло-
гий обучения, наглядности и схематизма при 
изложении материала лекции, опорой на до-
кументальные источники (карты, документаль-
ные фильмы, музыка тех лет и т.п.), с учетом 
спортивной спецификации студента для фор-
мирования личной сопричастности студента к 
историческим событиям, что ведет к формиро-
ванию патриотизма. История – это лента про-
шлого, протекающая в настоящее, это форми-
рование из слепков прошлого сегодняшнего 
поколения студентов! Девизом автора является 
«Патриотом станет каждый студент «Поволж-
ской ГАФКСиТ!» Отметим, что Шабалина 
Ю.В. является автором ускоренного обучения 
«Истории Отечества» в рамках подготовитель-
ных курсов КГЭУ с 2006 по 2009 год.
Для чистоты эксперимента, несмотря на 
функционирование стобалльной системы 
балльно-рейтинговой системы (БРС) (на пер-
вом году работы «Поволжской ГАФКСиТ» эта 
система не применялась) и сегодня наряду с 
БРС в «зачетной книжке» студента простав-
ляется традиционная отметка, мы применили 
пятибалльную систему подсчета баллов.
В первый год обучения (2011) применялась 
одинаковая система обучения для всех групп 
профиля. После экзаменационной сессии 
были выбраны группы для эксперименталь-
ного исследования – студенты-спортсмены 
с максимальными и минимальными показа-
телями: maх показателях – специализации 
«гимнастика, борьба» (111 группа), и min – 
«футбол» (114 группа). Формирование групп 
меняется исходя из года набора, поэтому по 
показателям в группе мы выделяли сугубо 
«гимнастов» или «футболистов». Так, в груп-
пе «гимнастика, борьба» (111 группа) среди 
«гимнастов» средний показатель (n-12) – 4,45; 
«борцов» (n-9) – 3, 63 балла (по пятибалльной 
шкале). Среди специализации «футбол» (n-
11) – 3,53 балла. Нужно принять во внимание, 
что 20% семинарских занятий велось в инте-
рактивной форме, т.е. посредством игр, дис-
куссий, защиты проектов. Например, занятие 
по теме: «Московское государство ХV- ХVI 

вв.» проводится в виде деловой игры – студен-
ты делятся на группы: сторонники проведе-
ния политики и стиля правления Ивана III; 
сторонники проведения политики и стиля 
правления Ивана Грозного; команда обвини-
телей – критикуют деятельность Ивана III и 
Ивана IV; команда судей изучает позитивное 
и негативное мнение и выносит приговор. 
Выступающие обосновывают свои выводы 
на основании исторических источников, т.е. 
карт исторических сражений и территории 
государства, свидетельства современников, 
видео-фильмов, приводят причины и делают 
выводы. Занятие по теме «Попытка россий-
ской модернизации во второй половине ХIХ 
века» проводится посредством применения 
проективной методики: студенты делятся на 6 
групп. Каждая группа создает свой проект ре-
форм с учетом исторического опыта. Проект 
должен содержать следующие структурные 
части: цель, задачи, анализ возможных ри-
сков, реализация, контроль и коррекция.
Во второй год для студентов первокурсников 
«центр усилий» фиксировался не только на 
проведении учебных занятий посредством 
дистанционных технологий, но и на внеу-
чебных мероприятиях, проводимых автором 
в Поволжской ГАФКСиТ: «Итоги и результа-
ты «Сталинградской битвы», «День Победы», 
«Круглый стол по истории». В центр этого 
ставилось воспитание и понимание патрио-
тизма как самодовлеющей сущности студента-
спортсмена, который гордится своей страной, 
богатой историей и культурой. В результате 
показатели улучшились: среди «гимнастов» 
(215 группа) средний показатель (n-10) – 4,78; 
специализации «футбол» (213 группа), (n-
29) – 3,72 балла. Кроме того, для студентов 
специализации «футбол» шире применялся 
принцип наглядности – каждое семинарское 
занятие они рисовали карты крупных истори-
ческих сражений и описывали их (первая часть 
занятия). Вторая часть типового занятия была 
отведена защите презентаций. У студентов – 
футболистов на тренировках более всего за-
действованы ноги, работа «руками» позволяет 
глубже фиксировать исторические события.
На третьем году исследования (2013 г.) для 
студентов первого курса, наряду с вышеизло-
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женным, была применена еще и авторская ме-
тодика – «жестикулятивная историческая раз-
минка». На потоковой лекции при пояснении 
исторического события на экране высвечива-
ется карта, и студенты руками с места показыва-
ют движение войск. Например, сложный 1240 
год: правой рукой показывается движение во-
йск Батыя и взятие г. Киева, а левой – шведское 
нашествие – «Невская битва». Успехом пользу-
ется и «отбарабаниваение» торцом ладони по 
столу трех разделов Речи Посполитой Ека-
териной II. В результате применения данной 
методики показатели улучшились: среди «гим-
настов» (311 группа) средний показатель (n-10) 
– 4,85; специализации «футбол» (313 группа), 
(n-25) – 4,43 балла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что пре-
подавание учебной дисциплины «История» в 
спортивном вузе имеет ряд специфических 
особенностей, которые нашли свое отражение 
как в технических средствах обучения (широ-

кое использование компьютерных, мультиме-
дийных и интерактивных технологий), так и 
в методических, в том числе авторских разра-
ботках.
Автором была предложена и успешно апроби-
рована комплексная инновационная методика 
преподавания учебной дисциплины «Исто-
рия», в полной мере учитывающая обозначен-
ные особенности. Она включает в себя целый 
набор учебных и внеучебных занятий: круглые 
столы, диспуты, деловые игры, тематические 
дискуссии и пр., активное внедрение принци-
пов наглядности: использование картографи-
ческих материалов, и, особенно, «жестикуля-
тивная историческая разминка», позволяющая 
лучше закрепить изучаемый материал.
Исследование подтвердило эффективность 
предложенной методики, которая позволяет 
студенту в полной мере уяснить место и роль 
России во всемирном историческом процес-
се и послужит делу воспитания настоящего 
гражданина и патриота своей страны.
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И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГУНОВ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ

Д.Р. Хакимуллина, Г.С. Кашеваров, Г.Н. Хафизова, Л.Д. Габдрахманова, И.И. Ахметов
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Аннотация: 
В прогнозировании спортивного результата в беге важную роль играет отбор перспективных спортсменов 
по антропометрическим и морфологическим показателям.
Цель исследования заключалась в определении модельных антропометрических и морфологических ха-
рактеристик бегунов в зависимости от специализации и квалификации.
В исследовании приняли участие 46 спортсменов-бегунов (18-23 лет; дистанции: от 100 м до 5000 м; квалифика-
ция: от второго взрослого разряда до мастера спорта международного класса), а также 60 человек контрольной 
группы того же возраста. Анализ состава тела определяли с помощью Tanita MC 980 MA. В группе мужчин-
спринтеров обнаружены более высокие значения длины и массы тела, индекса массы тела, мышечной и жиро-
вой массы по сравнению с таковыми стайеров. Кроме того, спринтеры имеют более высокие значения длины и 
массы тела, мышечной массы, содержания всех белков организма по сравнению с контрольной группой. Стайе-
ры имеют более высокую мышечную массу и более высокое содержание всех белков. С другой стороны, спор-
тсмены имеют более низкую жировую массу тела. Корреляционный анализ выявил положительную взаимос-
вязь между уровнем квалификации мужчин-спринтеров и их длиной тела, мышечной массой и количеством 
воды в организме. В группе женщин-стайеров показана положительная связь между уровнем квалификации 
бегуний и их длиной тела, мышечной массой, костной массой и содержанием всех белков. Таким образом, спе-
циализированная спортивная деятельность предъявляет определенные требования к антропометрическим 
показателям и морфологическому состоянию человека, способствует повышению мышечной и понижению 
жировой массы тела, а также оказывает влияние на белковый обмен и водный баланс.
Ключевые слова: антропометрия, состав тела, бег, легкая атлетика, модельные характеристики.

MODEL ANTHROPOMETRIC AND MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF DIFFERENT 
DISTANCE RUNNERS
D.R. Khakimullina, G.S. Kashevarov, G.N. Khafi zova, L.D. Gabdrakhmanova, I.I. Ahmetov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Selection of perspective athletes by anthropometric and morphological parameters plays an important role in 
the prediction of sports results in running. Th e purpose of the study was to determine the model anthropometric 
and morphological characteristics of runners depending on specialization and level of achievement. Th e study 
involved 46 runners (18-23 years; distance: from 100 m to 5,000 m; level of achievement: from the second 
adult rank to international-level master of sports), as well as 60 controls of the same age. Th e analysis of body 
composition was determined using Tanita MC 980 MA. We found that male sprinters had greater values of 
body length and mass, body mass index, muscle and fat mass than endurance athletes. Furthermore, sprinters 
had greater values of body length and mass, muscle mass and whole body protein content than controls. 
Endurance athletes had greater muscle mass and protein content than controls. On the other hand, athletes 
had lower fat mass. Correlation analysis revealed positive interrelationship between the level of achievement 
of male sprinters and their body length, muscle mass and total body water. In the group of female endurance 
athletes the positive correlation between the level of achievement of runners and their body length, muscle 
mass, bone mass and whole body protein content was shown. Th us, specialized athletic performance imposes 
certain requirements on anthropometric characteristics and morphological status of individual, increases 
body muscle mass, decreases body fat mass, and also aff ects the protein metabolism and water balance.
Key words: anthropometry, body composition, running, track and fi eld, model characteristics
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ВВЕДЕНИЕ
В прогнозировании спортивного результата 
важную роль играет отбор перспективных 
спортсменов по антропометрическим (длина 
и масса тела, отдельных конечностей и др.) и 
морфологическим (содержание жира и мышц 
в организме, состав мышечных волокон и др.) 
показателям. В частности, по особенностям 
телосложения стараются более надежно оце-
нить перспективность спортсменов разного 
возраста, пола, квалификации и специализа-
ции [1]. При оценке возможностей спортсме-
на необходимо ориентироваться не только на 
длину, массу и индекс массы тела (ИМТ), но 
и на состав тела спортсмена. Так, имея оди-
наковые антропометрические показатели, два 
спортсмена с разной жировой и мышечной 
массами будут иметь разные функциональ-
ные возможности. Хорошо известно, что 
чрезмерное содержание жира в организме 
может отрицательно сказываться на спортив-
ных результатах за счет снижения уровня мы-
шечной выносливости и мобильности тела 
спортсменов [2].
В формировании антропометрических и 
морфологических признаков в разной сте-
пени принимают участие как внешняя среда, 
так и наследственность; наследственно детер-
минируются главные признаки конституции 
– продольные размеры тела, состав мышеч-
ных волокон и доминирующий тип обмена 
веществ, тогда как поперечные размеры в 
большей степени зависят от условий жизни 
человека, занятий спортом [3,4]. Они наибо-
лее тесно связаны с полом, возрастом, про-
фессией индивида.
С позиции антропометрии и морфоло-
гии стайеры отличаются от средневиков и 
спринтеров, иными словами, спринтеры, 
средневики и стайеры высокого класса долж-
ны обладать разными модельными характе-
ристиками. Спринтеры обладают более вы-
сокими значениями роста, веса, мышечной 
массы, индекса массы тела и длиннотными 
размерами тела, в то время как стайеры ме-
нее массивны и имеют низкое жироотложе-
ние [5]. С биомеханической точки зрения 
развитая мускулатура плечевого пояса и рук 
у спринтеров при размахивании руками во 

время бега способствует удлинению шага, а 
значит и ускоряет бег. Более гипертрофиро-
ванные мышцы ног в большей степени раз-
вивают силу. Кроме того, чем выше индекс 
массы тела (за счет мышечной массы), тем 
больше сила отталкивания ног от опоры во 
время бега. Так, при изучении физических 
параметров и спортивных результатов у 45 
самых быстрых легкоатлетов мира, специа-
лизирующихся на различных дистанциях, 
была обнаружена зависимость индекса мас-
сы тела от специализации спортсмена. Ис-
ходя из этого, была сформирована точка 
зрения, что для каждой легкоатлетической 
дистанции должен существовать оптималь-
ный индекс массы тела спортсмена для до-
стижения наибольшего успеха [5]. Кроме 
того, на основе соматотипирования выявле-
но, что легкоатлеты-спринтеры, характери-
зующиеся анаэробным типом энергетики, 
представлены на 62% мышечным и на 38% 
астено-торакальным типом конституции, 
а стайеры представлены аэробным типом 
энергетики, в 100% случаев относятся к 
астено-торакальному типу [6].
При определении состава тела для анализа 
конституциональных особенностей индиви-
да удобно применять такой экспресс-метод, 
как биоимпедансный анализ, основанный на 
измерении электрического сопротивления 
в различных тканях организма. Данный тип 
анализа состава тела помогает контролиро-
вать состояние липидного, белкового и во-
дного обмена организма [1,7].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в 
определении модельных антропометриче-
ских и морфологических характеристик бегу-
нов в зависимости от специализации и квали-
фикации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ. Проведено антропометрическое и 
морфологическое (биоимпедансное) обсле-
дование спортсменов, а также лиц, не зани-
мающихся спортом. Всего было обследовано 
106 человек, из них 46 спортсменов-бегунов в 
возрасте от 18 до 23 лет (16 – женского пола, 30 
– мужского), имеющих спортивные разряды 
от второго взрослого до МСМК. Спортсмены 
были разделены на две группы: «спринтеры» 
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Рисунок 1 – Антропометрические и морфологические показатели спортсменов и контрольной группы

Рисунок 2 – Антропометрические и морфологические показатели спортсменок и контрольной группы

СЛОВО МОЛОДЫМ



95Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 6), 2015 г.  /  www.scienceandsport.ru

(бег на 100-400 м) и «средневики-стайеры» 
(далее – «стайеры»; бег от 800 м до 5000 м). 
Контрольная группа составила 60 человек (48 
женщин, 22 мужчин) того же возраста.
Анализ состава тела определяли с помо-
щью мультичастотного анализатора для по-
сегментной оценки состава тела Tanita MC 
980 MA (Япония). Длину тела спортсменов 
определяли с использованием электронного 
ростомера.
При статистическом анализе рассчитывались 
среднее арифметическое и стандартное от-
клонение, проверялись статистические ги-
потезы о различиях показателей бегунов на 
разные дистанции, а также о различиях спор-
тсменов и лиц, не занимающихся спортом. 
Статистическая обработка осуществлялась 
в пакете STATISTICA 6.0 с использованием 
корреляционного анализа по Спирмену и 
сравнительного анализа по t-критерию Стью-
дента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В группе мужчин-
спринтеров обнаружены более высокие 
значения длины тела (P=0.03), массы тела 
(P=0.00001), ИМТ (P=0.0008), мышечной 
массы (P=0.00005) и жировой массы (P=0.02) 
по сравнению со стайерами. Статистически 
значимых различий между спортсменками 
разной специализации выявлено не было в 
связи с небольшой выборкой (таблица 1).
Сравнительный анализ антропометрических 
и морфологических показателей спринтеров 
с контрольной группой выявил следующие 
результаты: среди спринтеров и мужчины, и 
женщины имеют более высокую мышечную 
массу (P=0.007 и P=0.002 соответственно), 
более высокое содержание всех белков ор-
ганизма (P=0.001). Кроме того, мужчины-
спринтеры имеют более высокую массу тела 
(P=0.03) и более высокий рост (P=0.03); у 

женщин-спринтеров выявлена более низкая 
жировая масса (P=0.04) по сравнению с тако-
вой контрольной группы (рисунки 1, 2).
Между стайерами и контрольной группой вы-
явлены следующие статистически значимые 
различия: мужчины-стайеры имеют более 
высокую мышечную массу (P=0.002) и более 
высокое содержание всех белков (P=0.009). 
С другой стороны, мужчины-стайеры имеют 
более низкую жировую массу тела (P=0.002). 
У женщин статистически значимых различий 
не выявлено (рисунки 1, 2).
Корреляционный анализ выявил положитель-
ную взаимосвязь между уровнем квалифика-
ции мужчин-спринтеров и их длиной тела 
(r=0.79, P=0.002), мышечной массой (r=0.7, 
P=0.01) и количеством воды в организме 
(r=0.66, P=0.02). В группе женщин-стайеров 
выявлена положительная связь между уров-
нем квалификации бегуний и их длиной тела 
(r=0.87, p=0.005), мышечной массой (r=0.77, 
P=0.02), костной массой (r=0.76, P=0.03) и 
содержанием всех белков (r=0.87, P=0.005).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 
можно заключить, что специализированная 
спортивная деятельность предъявляет опре-
деленные требования к антропометрическим 
показателям и морфологическому состоянию 
человека. Различия между лицами, не зани-
мающимися спортом, и спортсменами раз-
личной специализации и квалификации мо-
гут быть объяснены влиянием двух факторов: 
спортивного отбора и адаптивных изменений 
организма. Спортивная деятельность способ-
ствует повышению мышечной и пониже-
нию жировой массы тела, а также оказывает 
влияние на белковый обмен и водный баланс. 
Кроме того, установлено, что спортивная спе-
циализация влияет на степень и направлен-
ность изменений в организме.

Таблица 1 – Антропометрические и морфологические показатели легкоатлетов

Пол Группа Длина тела Масса тела, 
кг

Масса 
жира, кг

Мышечная 
масса, кг Белки,% ИМТ Вода,%

М (SD) М (SD) М (SD) М (SD) М (SD) М (SD) М (SD)

Женщины Спринтеры 167,35 (6,74) 57,11 (7,22) 9,6 (2,1) 45,1 (6) 19,46 (1,92) 20,39 (1,92) 59,58 (2,42)
Стайеры 166,03 (5,25) 53,96 (4,36) 9,6(3,39) 42,1 (2,6) 19,95 (1,78) 19,58 (1,62) 58,20 (3,59)

Мужчины Спринтеры 182,17 (7,39)* 75,15 (5,81)* 7,3 (2,4)* 64,5 (4,7)* 24,07 (13,7) 22,61 (1,54)* 64,14 (1,98)
Стайеры 177,26 (4,5)* 65,90 (3,67)* 5,2(2,1)* 57,7 (3,1)* 22,04 (0,69) 21,02 (0,78)* 65,52 (2,51)

*P < 0.05, статистически значимые различия между подгруппами легкоатлетов
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УДК 796.011.3

КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Д.А. Шатунов

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
г. Казань, Россия
Для связи с автором: dmitrii.shatunov.1983@mail.ru

Аннотация: 
Проведен сравнительный анализ показателей физического здоровья, физической подготовленности и 
уровня тревожности учащихся младшего школьного возраста с нарушением слуха с показателями их 
здоровых сверстников. Доказана эффективность коррекционно-оздоровительной программы физи-
ческого воспитания школьников с нарушением слуха.
Ключевые слова: младшие школьники с нарушением слуха, физическое здоровье, физическая под-
готовленность, уровень тревожности, коррекционно-оздоровительная программа физического вос-
питания младших школьников с нарушением слуха.

CORRECTIONAL WELLNESS PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION FOR JUNIOR SCHOOL 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
Shatunov D.A.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Analysis comparing indicators of physical health, physical fi tness and anxiety level of junior school children 
with hearing impairment and the same indicators of their healthy counterparts was carried out. Correctional 
wellness program of physical education for junior school children with hearing impairment has been proved 
eff ective. 
Key words. Junior school children with hearing impairment, physical health, physical fi tness, anxiety level, 
correctional wellness program of physical education for junior school children with hearing impairment.

Введение. Наметившаяся в последнее время 
проблема воспитания и обучения детей с огра-
ниченными возможностями предопределила 
установление национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», где Ми-
нистерство образования и науки Российской 
Федерации определяет необходимость разра-
ботки специально адаптированной к возмож-
ностям ребенка индивидуальной программы 
образования [8].
Полноценному развитию личности, высокому 
уровню знаний школьников во многом спо-
собствует качественный процесс физического 
воспитания. Школьникам с ограниченными 
возможностями в сравнении с их здоровыми 
сверстниками грамотный подход со стороны 
специалистов по физической культуре важен 
вдвойне.
Сложившаяся ситуация не обходит сторо-

ной учащихся специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений 1, 2 вида. 
Нарушение слуха препятствует развитию 
физической подготовленности, формирова-
нию в полной мере физического здоровья и 
физического развития детей, что влечет за со-
бой отставание познавательной сферы, повы-
шенную тревожность, негативные проявления 
качеств личности, а также низкие свойства со-
циальной адаптации.
Ряд исследователей (Зотова Ф.Р., 1997, Байки-
на Н.Г. 2002, Харитонова Л.Г. 2003, Королев 
С.В. 2004, Голозубец Т.С. 2005, Хода Л.Д. 2008 
и др.) указывают на отставание координаци-
онных, силовых, скоростных и скоростно-
силовых качеств глухих и слабослышащих 
учащихся. Исследования свидетельствуют о 
наличии отклонений в опорно-двигательном 
аппарате, нарушениях осанки, отставании в 
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росто-весовых показателях, окружности груд-
ной клетки и жизненной емкости легких, о 
низких показателях кардио-респираторной си-
стемы, наличии сопутствующих заболеваний 
и общей соматической слабости[10].
Особенности физического развития и физи-
ческой подготовленности слабослышащих 
детей, принципы физического воспитания 
данной категории детей описаны в ряде работ 
зарубежных ученых. Путем многомерного ста-
тистического анализа произведена оценка глу-
хих детей в области физического воспитания 
(Brunt D., Broadhead G.D., 2003). Результаты 
обучения глухих и слабослышащих студентов 
на уроках физкультуры изложены в диссерта-
ционной работе Graziadei A. (2005). В работе 
Stewart D.A., Ellis M.K. (2007) проанализирова-
на литература, описывающая физическое со-
стояние глухих учащихся и предложена при-
мерная программа физического воспитания, 
которая была реализована в школе для глухих 
детей. Результаты исследования Wierzbicka-
Damska I. (2009) показывают некоторые от-
клонения в развитии физической работо-
способности у детей с нарушением слуха. В 
исследовании Keilmann A., Limberger A.,Mann 
W.J. (2010) осуществлена оценка психологиче-
ского и физического благополучия 10-16-лет-
них слабослышащих школьников [11].
Современное состояние проблемы свидетель-
ствует о важности существующего вопроса в 
организации и содержании физического вос-
питания слабослышащих школьников, так 
как на сегодняшний день не в полной мере 
осуществляется совместная деятельность со-
трудников коррекционного учреждения, что 
препятствует достижению решения общих 
реабилитационных задач. Занятия физиче-
ской культурой в коррекционных учреждениях 
1, 2 вида ведутся по программам, рассчитан-
ным на здоровых детей, где нет строгого учета 
сенсорных особенностей, уровня физическо-
го здоровья и состояния нервно-мышечного 
аппарата слабослышащих, что, несомненно, 
отражается на качестве освоения учебного ма-
териала. Кроме того, недостаточно учебных 
программ физического воспитания детей с 
нарушением слуха, основанных на «Усилении 
визуализации», что способствует созданию об-

легченных, адаптированных условий выпол-
нения двигательных действий, увеличению 
моторной плотности урока, формированию 
интереса к занятиям физической культурой и 
в конечном итоге к нивелированию отстаю-
щих способностей школьников с нарушением 
слуха.
В соответствии с вышесказанным целью ис-
следования является разработка и эксперимен-
тальное обоснование программы физического 
воспитания детей младшего школьного воз-
раста с нарушением слуха в условиях специ-
альной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната 1, 2 вида.
Для реализации цели исследования были ис-
пользованы следующие методы: анализ и 
обобщение научно-методической литерату-
ры; анализ медицинских карт; метод экспресс-
оценки физического здоровья по методике 
С.В. Хрущева; тестирование физической под-
готовленности; оценка уровня тревожности по 
методике Спилберга и Тейлора; педагогиче-
ское наблюдение; формирующий педагогиче-
ский эксперимент.
Организация исследования. Эксперимен-
тальное исследование было проведено в пери-
од с сентября 2012 по май 2014 года на базе спе-
циальной (коррекционной) школы-интерната 
1, 2 вида г. Елабуга Республики Татарстан. В 
эксперименте принимали участие 20 учащихся 
младшего школьного возраста с нарушением 
слуха. В качестве испытуемых контрольных 
групп (n=20) выступили сверстники из спе-
циальной (коррекционной) школы-интерната 
им. Е.Г. Ласточкиной г. Казань Республики 
Татарстан, при констатирующем сравнении 
исследуемых показателей с соответствующи-
ми результатами здоровых сверстников из 
общеобразовательной школы № 10 г. Елабуга 
Республики Татарстан.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ и оценка данных констатирующего 
эксперимента позволяют нам говорить о низ-
ком уровне физического здоровья, физиче-
ской подготовленности и повышенном уровне 
тревожности детей с нарушением слуха.
Анализ уровня физического здоровья позво-
лил нам установить, что значительная часть 
девочек с нарушением слуха имеют уровень 
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здоровья низкий и ниже среднего – 30% и 50% 
соответственно. Показатели их здоровых свер-
стниц имеют значения: 63% – ниже среднего; 
30% – средний и 7% – выше среднего. Мальчи-
ки с нарушением слуха соответствующего воз-
раста имеют следующие значения здоровья: 
31% – низкий уровень, 44% – ниже среднего, 
25% – средний. 60% здоровых мальчиков име-
ют показатели здоровья ниже среднего уровня, 
20% – среднего, 20% – выше среднего.
Оценка физической подготовленности 
школьников с нарушением слуха и их здоро-
вых сверстников в начале эксперимента позво-
ляет говорить о том, что в беге на 30 метров 
показатели девочек с патологией слуха ниже 
на 9,1% , у мальчиков – на 9,38%; в челночном 
беге и беге змейкой школьницы с нарушением 
слуха имеют отставание на 13,27% и 11,2%, у 
мальчиков той же возрастной группы разни-
ца составляет 9,6% и 17,3% соответственно; в 
прыжке в длину с места и метании набивного 
мяча у девочек следующие отставания показа-
телей – 10,86% и 25,3%, у мальчиков – 14,83% 
и 40,8% соответственно; в подтягивании и 
в подъеме туловища в сед у девочек установ-
лена разница 2,6% и 5,9%, между мальчика-
ми – 4,01% и 5,8% в пользу здоровых детей; 
в шестиминутном беге отставание показателей 
девочек с нарушением слуха составляет 2%, у 
мальчиков – 3,2% соответственно; в наклоне 
вперед сидя и в пробе Ромберга установлено, 
что девочки с нарушением слуха отстают от 
здоровых девочек на 198,6% и 228%, мальчики 
– на 112% и 214% соответственно.
Определение уровня тревожности по методи-
ке Спилберга указывает на то, что 80% дево-
чек с нарушением слуха находятся в состоя-
нии высокой и 20% в состоянии умеренной 
личностной тревожности. В состоянии высо-
кой ситуативной тревожности находится 40% 
глухих девочек и 60% - в умеренной ситуатив-
ной тревожности. В то время как их здоровые 
сверстницы пребывают в состоянии высокой 
личностной тревожности – 10%, умеренной – 
73%, низкой – 17%, ситуативной – 20%, 70% и 
10% соответственно.
Данные методики Тейлора свидетельствуют о 
том, что 10% девочек с патологией слуха на-
ходятся в состоянии очень высокого уровня 

тревожности, 20% – высокого, 60% – средне-
го, ближе к высокому, 10% – среднего, ближе к 
низкому. У здоровых девочек следующие зна-
чения: высокий уровень – 3%; средний, ближе 
к высокому – 33%; средний, ближе к низкому 
– 64%.
Уровень личностной и ситуативной тревож-
ности глухих мальчиков составляет: высокий 
– 60%, умеренный – 40% и высокий – 30%, 
умеренный – 70% соответственно. У здоровых 
школьников той же возрастной группы высо-
кий уровень личностной тревожности наблю-
дается у 13% исследуемых, умеренный – у 80% 
и низкий уровень – у 7% опрошенных, уро-
вень ситуативной тревожности – 20%, 67% и 
13% соответственно.
Обработанные данные методики Тейлора 
школьников младшего звена с нарушением 
слуха указывают на высокую степень тревож-
ности у 10% исследуемых; среднюю, ближе к 
высокой – у 70%; среднюю, ближе к низкой – у 
20%. В то время как 17% здоровых мальчиков 
того же возраста имеют средний, ближе к вы-
сокому уровень тревожности, 66% – средний, 
ближе к низкому и 17% – низкий уровень тре-
вожности.
Вышеизложенные особенности физического 
развития и физической подготовленности, 
уровня личностной и ситуативной тревожно-
сти школьников с нарушением слуха обуслови-
ли необходимость разработки коррекционной 
оздоровительной программы физического 
воспитания данной категории школьников.
Экспериментальная коррекционно-
оздоровительная программа физического 
воспитания учащихся младшего школьного 
возраста с нарушением слуха предусматривает 
не просто наличие эффективных средств, ком-
плексно нивелирующих отстающие показате-
ли слабослышащих детей. Программа содер-
жит в себе средства, которые обучают технике 
бега, прыжков и метаний, что особенно важно 
для школьников с патологией слуха. Созда-
ны условия состязаний, духа соперничества и 
борьбы, позволяющие повысить мотивацию 
учащихся к занятиям. Упражнения, входящие 
в раздел вариативного блока коррекционно-
оздоровительной программы физического 
воспитания, адаптированы к возрастным, сен-
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сорным, морфофункциональным особен-
ностям школьников с нарушением слуха, что 
позволяет компенсировать их отстающие по-
казатели физического здоровья, физической 
подготовленности и уровня тревожности.
Комплексная коррекционно-оздоровительная 
программа включает в себя следующие раз-
делы:
Корригирующая легкая атлетика направлена 
на реализацию двух важных принципов про-
граммы, формирование мышления и внима-
ния.
Упражнения с ограничителями движений (на-
бивные мячи, низкие барьеры, барьеры, пла-
стиковые конусы, поролоновые прямоуголь-
ники). Мы применяли ходьбу, бег и прыжки 
через ограничители.
Недостаток слуха и несформированная уст-
ная речь влекут за собой низкое восприятие 
информации, что отрицательно сказывается 
на формировании мышления, как интеллек-
туального, так и двигательного [2,3,9]. Легко-
атлетические упражнения с использованием 
ограничителей движений направлены на фор-
мирование кинестетических ощущений и про-
странственной ориентировки, что положи-
тельно сказывается на развитии двигательного 
мышления. В отличие от простых двигатель-
ных действий упражнения с использованием 
ограничителей движений требуют от занима-
ющихся полного осмысления выполняемого 
упражнения по заданной амплитуде и траекто-
рии движения.
Проблема правильной постановки стопы, 
длины шага и выноса бедра во время бега бу-
дет успешно решаться с помощью данных 
средств. Прыжковые упражнения направлены 
на формирование скоростно-силовых способ-
ностей. Беговые задания «Змейкой» через огра-
ничители будут способствовать формирова-
нию кинестетических ощущений, улучшению 
ориентировки в пространстве и коррекции 
динамического равновесия.
В качестве коррекции быстроты и скоростно-
силовых способностей в экспериментальной 
программе предусмотрены легкоатлетические 
средства с использованием «Усиления визуа-
лизации». Все двигательные действия: старты, 
прыжки и метания – необходимо выполнять с 

максимальным проявлением быстроты и силы 
по включающемуся свету лампочки, которая 
расположена в непосредственной близости от 
занимающегося.
Преимущество данных средств состоит в том, 
что упражнения скоростно-силового харак-
тера, выполняемые по свету лампочек, спо-
собствуют максимальному сосредоточению 
внимания, что отражается на организации 
учебного процесса и повышении моторной 
плотности. Благодаря тому что зрительный 
сигнал находится в непосредственной бли-
зости от занимающегося, это позволяет вы-
полнять ускорения из различных исходных 
положений, что положительно сказывается 
на статической и двигательной координации. 
Кроме того, увеличенная сила зрительного 
раздражителя и выполнение упражнений из 
положения «Финального усилия» способству-
ют включению большего числа участвующих 
в двигательном действии мышечных волокон, 
что отражается на формировании скоростно-
силовых способностей и быстроты. Немало-
важно и то, что данные средства имеют харак-
тер состязаний и борьбы, что положительно 
сказывается на формировании лидерских ка-
честв, уверенности в собственных силах, что 
является важным фактором становления лич-
ности.
Кроме того, работа над отстающими показа-
телями координационных способностей, бы-
строты и кинестетических ощущений велась 
посредством коррекционно-оздоровительных 
подвижных игр (подвижные игры для глухих и 
слабослышащих по В.Л. Страковской).
По мнению В. Л. Страковской (1994), целе-
сообразно подобранные подвижные игры с 
учетом возраста, состояния здоровья, харак-
тера функциональных изменений организма, 
степени физического развития и физической 
подготовленности детей способствуют оздо-
ровлению, укреплению организма.
Вследствие того что детям с нарушением 
слуха свойственно снижение уровня физи-
ческой подготовленности, физического здо-
ровья, неустойчивое психоэмоциональное 
состояние, дефицит общения со сверстника-
ми, мы считаем, что раздел «Коррекционно-
оздоровительные игры» необходимо вклю-
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чить в коррекционную программу. При этом 
специально подобранные игры для глухих и 
слабослышащих, на наш взгляд, являются до-
ступным и эффективным оздоровительным и 
развивающим средством для данного контин-
гента детей.
Коррекцию показателей гибкости мы осу-
ществляли элементами йоги.
Комплекс упражнений йоги был взят за основу 
коррекции гибкости, так как для детей млад-
шего школьного возраста многие упражнения 
из этой системы доступны, просты для вы-
полнения, помогают сконцентрироваться и 
развивать необходимые физические и психо-
логические качества: гибкость, умение концен-
трироваться, память. Доступные упражнения 
йоги способствуют расслаблению нервно-
мышечной системы и снятию напряжения, что 
очень важно для слабослышащих. Кроме того, 
комплекс упражнений йоги включает в себя 
12 поз (асан), которые направлены, в первую 
очередь, на формирование фантазий и миро-
ощущения в процессе выполнения заданий на 
примере сказочных сюжетов, так как все пред-
ставленные в данном разделе позы связаны с 
каким-либо образом.
Экспериментальная программа физическо-
го воспитания для детей с нарушением слу-
ха содержит специально подобранные виды 
аэробики: элементы фитбол-аэробикии лоу-
импект степ-аэробики.
С помощью данного раздела реализуется один 
из главных принципов программы − прин-
цип развития остаточного слухового воспри-
ятия, который предполагает максимальное 
развитие остаточного слуха в процессе ис-
пользования звукоусиливающей аппаратуры. 
Использование звукового сопровождения на 
занятиях по физическому воспитанию помо-
гает развитию чувства ритма, вибрационной 
чувствительности, различению медленных 
звучаний, таким образом способствует раз-
витию слухового восприятия [1,4,5,7]. Кроме 
этого, аэробика имеет комплексную направ-
ленность на развитие силы, координации, 
быстроты и гибкости.
Развитие дыхательной системы осуществля-
лось посредством дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой и корригирующих дыха-

тельную систему упражнений в игровой фор-
ме.
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
представляет собой шумные, короткие, резкие 
вдохи и естественные, произвольные, совер-
шаемые через рот выдохи с произношением 
звуков, которые производятся одновремен-
но с движениями, затрудняющими данную 
фазу дыхания. Вдох выполняется при сжатии 
грудной клетки − сведение рук перед грудью, 
наклон вперед, а при расширении грудной 
клетки, когда выполняется разведение рук в 
стороны, выпрямление после наклона вперед 
– выдох.
Эта методика направлена, в первую очередь, 
на коррекцию функции устной речи, а также 
на формирование сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем.
Корригирующие дыхательную систему упраж-
нения в игровой форме представляют собой 
задания с максимальным вдохом и последую-
щим выдохом. К таким средствам мы относим 
задувание свечей, сдувание привязанных воз-
душных шаров, сдувание различных предме-
тов с твердой поверхности и на воде из раз-
личных исходных положений и расстояния. 
Нами также использовались эстафеты с ис-
пользованием таких упражнений.
Вышеуказанные средства способствуют раз-
витию дыхательной мускулатуры, увеличению 
объема легких и коррекции системы дыхания 
в целом, а создание духа состязания и борьбы 
(учитывается быстрота задувания свечей, сду-
вание шаров и предметов, а также дальность 
расстояния до предметов) формирует интерес 
к данному разделу.
Низкий уровень физического здоровья, сла-
бая физическая подготовленность, бедность 
словарного запаса, невозможность устного 
общения и выражения собственных эмоций в 
конечном итоге часто сказываются на психо-
логическом закрепощении и повышении тре-
вожности. Для снижения уровня тревожности 
у школьников экспериментальной группы в 
программу были включены элементы психо-
гимнастики М.И. Чистяковой, направленные 
на развитие и коррекцию различных сторон 
психики ребенка, как ее познавательной, так и 
эмоционально-личностной сферы (внимания, 
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памяти, воображения, эмоций, нравственных 
представлений).
Данная методика содержит в себе две части. 
Первая часть дает описание выразительных 
движений, а также основных эмоций. Здесь же 
даются рекомендации по коррекции и форми-
рованию психики у детей.

Вторая часть методики состоит из трех раз-
делов, в которых содержится описание игр, 
этюдов и сюжетов. Первый раздел характе-
ризуется игровыми заданиями, направленны-
ми на формирование внимания, мышления 
и памяти. Здесь используются упражнения 
на достижение расслабления. Второй раздел 

Таблица 1 – Динамика показателей уровней физического здоровья девочек и мальчиков ЭГ и КГ в возрасте 7-9 
лет на разных этапах эксперимента

Девочки (7-9 лет) Уровни физического здоровья

Этапы
тестирования Исследуемые группы

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

Сентябрь 2012 Экспериментальная 3 30 5 50 2 20 - - - -
Контрольная 2 20 6 60 2 20 - - - -

Май 2013 Экспериментальная 1 10 5 50 4 40 - - - -
Контрольная 1 10 6 60 3 30 - - - -

Сентябрь 2013 Экспериментальная - - 4 40 5 50 1 10 - -
Контрольная - - 6 60 4 40 - - - -

Май 2014 Экспериментальная - - 3 30 5 50 2 20 - -
Контрольная - - 5 50 5 50 - - - -

Мальчики (7-9 лет) Уровни физического здоровья

Этапы тестиро-
вания Исследуемые группы

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

Сентябрь 2012 Экспериментальная 3 30 4 40 3 30 - - - -
Контрольная 2 20 5 50 3 30 - - - -

Май 2013 Экспериментальная 2 20 3 30 5 50 - - - -
Контрольная 2 20 4 40 4 40 - - - -

Сентябрь 2013 Экспериментальная - - 3 30 5 50 2 20 - -
Контрольная 1 10 5 50 4 40 - - - -

Май 2014 Экспериментальная - - 2 20 6 60 2 20 - -
Контрольная - - 6 60 4 40 - - - -

Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности девочек 7-9 лет на разных этапах экспери-
мента (Х±)

Тесты  ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10)
сентябрь 2012 май 2013

Бег 30 метров, с. 7,48±0,19 7,62±0,23 7,14±0,14 7,46±0,13
Челночный бег 3×10 метров, с. 11,77±0,34 11,82±0,28 11,08±0,27 11,63±0,23
Прыжок в длину с места, см. 116,4±3,6 115,4±4,84 120,60±3,44 117,7±3,56
Наклон вперед из положения сидя, см. 3±5,23 4,3±5,37 5,30±4,74 5,20±5,22
Подтягивание, кол-во раз 4,50±1,78 4,30±1,83 6,00±1,49 5,40±1,27
Шестиминутный бег, м. 926,7±22,46 930,24±30,88 972,50±26,84 964,5±24,69
Проба Ромберга, с. 3,14±2,00 2,82±1,60 4,51±2,07 3,05±1,38
Метание набивного мяча из положения сидя, м. 2,56±0,56 2,68±0,41 2,94±0,61 2,76±0,36
Подъем туловища в сед, кол-во раз 10,9±2,60 11,2±2,86 11,20±2,78 11,50±3,24
Бег змейкой, с. 3,65±0,25 3,72±0,31 3,41±0,25 3,61±0,24
Тесты сентябрь 2013 май 2014
Бег 30 метров, с. 7,10±0,14 7,4±0,15 6,50±0,15*^ 7,02±0,16^
Челночный бег 3×10 метров, с. 10,92±0,25 11,52±0,29 10,52±0,23*^ 11,34±0,32
Прыжок в длину с места, см. 121,20±4,16 117,20±3,73 134,3±6,04*^ 123,10±5,28^
Наклон вперед из положения сидя, см. 4,8±4,32 4,30±4,24 8,20±2,86*^ 5,10±4,07^
Подтягивание, кол-во раз 6,70±1,49 6,1±1,44 7,80±1,48^ 7,10±1,29^
Шестиминутный бег, м. 1008,30±20,53 1003,60±33,46 1036,7±25,16^ 1032,3±30,35^
Проба Ромберга, с. 4,21±1,99 3,10±1,37 6,12±1,09*^ 3,58±0,97^
Метание набивного мяча из положения сидя, м. 3,45±0,56 3,21±0,26 3,93±0,32*^ 3,32±0,27^
Подъем туловища в сед, кол-во раз 12,00±2,94 12,10±3,81 14,30±2,45^ 14,00±3,80^
Бег змейкой, с. 3,35±0,26 3,53±0,21 3,07±0,24*^ 3,40±0,23^
Примечание: в таблицах 2 и 3: ^ - различия между этапами исследования достоверны (p<0,05), * - различия 
между ЭГ иКГ достоверные (p<0,05).
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включает в себя игры и этюды с выражением 
различных эмоций. Здесь уделяется внимание 
четкой мимике и выразительной жестикуля-
ции школьников. В третьем разделе использу-
ются упражнения с отображением отдельных 
черт характера. Преимущество данного раз-
дела заключается в коррекции отрицательных 
качеств личности.
Таким образом, мы считаем, что состав и ха-

рактер вариативного блока поспособствует 
нивелированию отстающих показателей, ис-
следуемых при констатирующем эксперимен-
те, а соблюдение установленных в программе 
принципов будет положительно сказываться 
на формировании физических и личност-
ных качеств и повышать свойства социальной 
адаптации школьников с недостатком слуха.
Экспериментальная коррекционно-оздо -

Таблица 3 – Динамика показателей физической подготовленности мальчиков 7-9 лет на разных этапах экс-
перимента (Х±)

Тесты  ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10)
сентябрь 2012 май 2013

Бег 30 метров, с. 7,02±0,24 7,1±0,2 6,74±0,18 7,01±0,19
Челночный бег 3×10 метров, с. 10,89±0,31 10,85±0,28 10,56±0,30 10,73±0,29
Прыжок в длину с места, см. 119,5±7,68 122,3±4,55 129,50±6,04 125,3±4,03
Наклон вперед из положения сидя, см. 4,75±5,46 3,31±4,83 6,30±4,85 3,30±4,83
Подтягивание, кол-во раз 1,50±0,85 1,60±0,84 2,90±1,20 2,80±1,40
Шестиминутный бег, м. 940±16,7 948,7±23,83 994,92±36,80 992,30±26,55
Проба Ромберга, с. 2,5±1,24 2,17±0,93 3,91±1,21 2,35±0,83
Метание набивного мяча из положения сидя, м. 2,85±0,6 3,04±0,35 3,24±0,61 3,16±0,26
Подъем туловища в сед, кол-во раз 12,4±1,96 12,6±2,5 13,10±1,60 13,1±2,18
Бег змейкой, с. 3,52±0,29 3,45±0,32 3,28±0,30 3,38±0,20
Тесты сентябрь 2013 май 2014
Бег 30 метров, с. 6,70±0,16 6,94±0,17 6,28±0,16*^ 6,79±0,20
Челночный бег 3×10 метров, с. 10,46±0,26 10,65±0,28 9,77±0,23*^ 10,53±0,24
Прыжок в длину с места, см. 130,70±6,27 126,20±3,71 140,30±4,14*^ 131,10±5,45^
Наклон вперед из положения сидя, см. 6,10±4,56 3,50±4,55 8,70±3,56*^ 4,00±4,35^
Подтягивание, кол-во раз 3,30±1,16 3,00±1,05 3,8±1,23^ 3,60±0,97^
Шестиминутный бег, м. 1030,20±28,44 1026,20±15,99 1062,5±43,74^ 1055,30±30,63^
Проба Ромберга, с. 3,80±1,08 2,12±0,82 6,92±1,00*^ 2,88±0,68^
Метание набивного мяча из положения сидя, м. 3,52±0,48 3,41±0,25 4,33±0,38*^ 3,82±0,33^
Подъем туловища в сед, кол-во раз 13,80±2,1 12,90±2,08 16,30±3,23^ 16,10±2,42^
Бег змейкой, с. 3,25±0,29 3,30±0,16 2,92±0,21*^ 3,20±0,16^

Таблица 4 – Изменения показателей уровня тревожности девочек 7-9 лет на разных этапах эксперимента
Уровни тревожности
Методика Спилберга

Сентябрь 2012 Май 2013
ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10)

Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т.
Высокая тревожность 8-80% 4-40% 7-70% 2-20% 6-60% 3-30% 7-70% 3-30%
Умеренная тревожность 2-20% 6-60% 3-30% 8-80% 4-40% 6-60% 3-30% 7-70%
Низкая тревожность 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 1-10% 0-0% 0-0%

Уровни тревожности
Методика Тейлора
Очень высокая 1-10% 0-0% 1-10% 0-0%

Высокая 2-20% 2-20% 1-10% 2-20%
Средняя, ближе к высокой 6-60% 6-60% 7-70% 6-60%
Средняя, ближе к низкой 1-10% 2-20% 1-10% 2-20%

Низкая 0-0% 0-0% 0-0% 0-0%
Уровни тревожности
Методика Спилберга

Сентябрь 2013 Май 2014
Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т.

Высокая тревожность 5-50% 3-30% 6-60% 3-30% 4-40% 2-20% 6-60% 3-30%
Умеренная тревожность 5-50% 6-60% 4-40% 7-70% 4-40% 6-60% 4-40% 6-60%
Низкая тревожность 0-0% 1-10% 0-0% 0-0% 2-20% 2-20% 0-0% 1-10%

Уровни тревожности
Методика Тейлора
Очень высокая 1-10% 0-0% 0-0% 0-0%

Высокая 1-10% 1-10% 0-0% 1-10%
Средняя, ближе к высокой 6-60% 6-60% 5-50% 6-60%
Средняя, ближе к низкой 2-20% 3-30% 5-50% 3-30%

Низкая 0% 0-0% 0-0% 0-0%
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Таблица 5 – Изменения показателей уровня тревожности мальчиков 7-9 лет на разных этапах эксперимента
Уровни тревожности
Методика Спилберга

Сентябрь 2012 Май 2013
ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10)

Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т.
Высокая тревожность 6-60% 3-30% 4-40% 3-30% 5-50% 3-30% 4-40% 3-30%

Умеренная тревожность 4-40% 7-70% 6-60% 7-70% 5-50% 7-70% 6-60% 7-70%
Низкая тревожность 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0%
Уровни тревожности
Методика Тейлора
Очень высокая 0-0% 1-10% 0-0% 1-10%

Высокая 1-10% 1-10% 0-0% 1-10%
Средняя, ближе к высокой 7-70% 6-60% 7-70% 6-60%
Средняя, ближе к низкой 2-20% 2-20% 3-30% 2-20%

Низкая 0-0% 0-0% 0-0% 0-0%
Уровни тревожности
Методика Спилберга

Сентябрь 2013 Май 2014
Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т. Л.Т. С.Т.

Высокая тревожность 5-50% 2-20% 4-40% 2-20% 4-40% 1-10% 4-40% 2-20%
Умеренная тревожность 5-50% 8-80% 6-60% 8-80% 6-60% 8-80% 6-60% 8-80%
Низкая тревожность 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 0-0% 1-10% 0-0% 0-0%
Уровни тревожности
Методика Тейлора
Очень высокая 0-0% 0-0% 0-0% 0-0%

Высокая 0-0% 1-10% 0-0% 1-10%
Средняя, ближе к высокой 6-60% 5-50% 4-40% 5-50%
Средняя, ближе к низкой 4-40% 4-40% 6-60% 4-40%

Низкая 0-0% 0-0% 0-0% 0-0%

ровительная программа физического воспита-
ния была апробирована на протяжении учеб-
ного года в специальной (коррекционной) 
школе-интернате 1, вида г. Елабуги.
В таблицах 1-5 представлено изменение пока-
зателей физического развития и физической 
подготовленности, личностной и ситуативной 
тревожности за время формирующего педаго-
гического эксперимента.
Табличные данные демонстрируют, что за 
время эксперимента результаты исследуемых 
показателей изменились следующим образом:
- у школьников ЭГ наблюдается наибольший 
по сравнению со школьниками КГ прирост 
показателей физического здоровья. В ЭГ де-
вочек младшего школьного возраста у 50% 
испытуемых уровень здоровья средний, у 
30% − ниже среднего, у 20% − выше средне-
го. Мальчики ЭГ имеют показатели уровня 
здоровья: выше среднего − 20%, среднего − 
60% и ниже среднего − 20%. Их сверстницы 
и сверстники из КГ имеют уровень здоровья 
выше среднего − 0% и 0%, средний − 50% 
и 40%, ниже среднего − 50% и 60% соответ-
ственно.
- у школьников ЭГ наблюдается значительный 
прирост показателей физической подготов-
ленности: у девочек ЭГ прирост в показате-
лях двигательной сферы составил от 10,5% до 

174%, у мальчиков ЭГ – от 11,5% до 176,8%; в 
КГ девочек – от 4,2% до 67%; в КГ мальчиков 
– от 3% до 134%;
- значительно понизился уровень тревожно-
сти у школьников ЭГ. По данным методики 
Спилберга видно, что высокий уровень лич-
ностной тревожности девочек и мальчиков 
ЭГ за время эксперимента понизился на 40% 
и 20%, высокий уровень ситуативной тревож-
ности снизился на 20% и 20%. В КГ девочек 
и мальчиков снижение высокого уровня лич-
ностной тревожности составляет 10% и 0%, 
высокий уровень ситуативной тревожности 
девочек повысился на 10%, у мальчиков пони-
зился на 10%.
Исследуемые показатели, определяемые по 
методике Тейлора, также свидетельствуют о 
значительном снижении уровня тревожности 
детей ЭГ.
Таким образом, значительное превосходство 
в исследуемых показателях ЭГ над КГ позво-
ляет сделать заключение, что формирующий 
эксперимент, в основе которого лежат сред-
ства комплексной коррекционной программы, 
способствует значительному приросту пока-
зателей физического здоровья, двигательной 
сферы и понижению уровня тревожности 
учащихся младшего школьного возраста с на-
рушением слуха.
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Обязательные требования. Для опублико-

вания статьи авторам необходимо прислать 
в отсканированном варианте 2 рецензии 
– внутреннюю и внешнюю, подписан-
ные докторами наук, компетентными в 
данной отрасли науки, с печатью органи-
зации рецензента. Подпись рецензента 
должна быть заверена.
Плата за публикацию рукописей не взы-
мается.
Статья присылается в редакцию в электрон-
ной версии и в отсканированном вариан-
те с подписями всех авторов, что дает право 
на ее публикацию и размещение на сайте 
журнала.
Общие требования:
1. Объем передовых, обзорных и дискусси-
онных статей не должен превышать 15 стр. 
(включая иллюстрации, таблицы, аннотацию 
и библиографический список), оригиналь-
ных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 
12 Times New Roman, межстрочный интер-
вал – 1,5; поля – правое, верхнее и нижнее по 
2 см, левое - 3 см; автоматический перенос 
слов не используется.
3. При предъявлении статьи необходимо со-
общать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, 
имеющейся в библиотеках.
Титульный лист статьи должен содержать: 
1) УДК;
2) название статьи;
3) фамилию и инициалы автора;
4) полное наименование учреждения, в 
котором работает автор, город, страну (в 
именительном падеже);
5) контактные данные для связи с 
автором(ами).
Если авторов несколько, у каждой фамилии 
и соответствующего учреждения простав-
ляется цифровой индекс. Если все авторы 
статьи работают в одном учреждении, указы-
вать место работы каждого автора отдельно 
не нужно.
Данный блок информации должен быть 
представлен как на русском, так и на ан-
глийском языках. Фамилии авторов реко-
мендуется транслитерировать так же, как в 
предыдущих публикациях или по системе 
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BGN (Board of  Geographic Names), см. 
сайт http://www.translit.ru. В отношении 
организации(ий) важно, чтобы был указан 
официально принятый английский вариант 
наименования.
5) на отдельной странице указываются до-
полнительные сведения о каждом авторе, не-
обходимые для обработки журнала в Россий-
ском индексе научного цитирования: Ф.И.О. 
полностью на русском языке и в транслитера-
ции, e-mail, почтовый адрес организации для 
контактов с авторами статьи (можно один на 
всех авторов). 
6) на последней странице должны стоять под-
писи всех авторов статьи, здесь же необходи-
мо указать домашние и служебные телефоны 
с правильными кодами городов и адреса авто-
ров, а также действующий адрес электронной 
почты
Дальнейший план построения оригиналь-
ных статей должен быть следующим: ан-
нотация и ключевые слова (на русском и 
английском языках), краткое введение, от-
ражающее состояние вопроса к моменту на-
писания статьи и задачи настоящего иссле-
дования, материалы и методы, результаты и 
обсуждение, выводы по пунктам или заклю-
чение, библиографический список. 
Помимо общепринятых сокращений единиц 
измерения, физических, химических и мате-
матических величин и терминов (например, 
ДНК), допускаются аббревиатуры словосо-
четаний, часто повторяющихся в тексте. Все 
вводимые автором буквенные обозначения и 
аббревиатуры должны быть расшифрованы в 
тексте при их первом упоминании. Не допу-
скаются сокращения простых слов, даже если 
они часто повторяются. Дозы лекарственных 
средств, единицы измерения и другие числен-
ные величины должны быть указаны в систе-
ме СИ.
Аннотация (авторское резюме) 
Авторское резюме к статье является основным 
источником информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах и ба-
зах данных, индексирующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть 
понятна суть исследования. По аннотации 
читатель должен определить, стоит ли обра-

щаться к полному тексту статьи для получе-
ния более подробной, интересующей его ин-
формации. Резюме должно излагать только 
существенные факты работы. Приветствуется 
структура аннотации, повторяющая струк-
туру статьи и включающая введение, цели и 
задачи, методы, результаты, заключение (вы-
воды). Однако: предмет, тема, цель работы 
указываются в том случае, если они не ясны 
из заглавия статьи; метод или методологию 
проведения работы целесообразно описывать 
в том случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения 
данной работы.
Объем текста авторского резюме определя-
ется содержанием публикации (объемом све-
дений, их научной ценностью и/или практи-
ческим значением) и должен быть в пределах 
100-250 слов. 
Резюме должно сопровождаться несколь-
кими ключевыми словами или словосо-
четаниями через запятую, облегчающими 
классификацию работы в компьютерных 
поисковых системах
Требования к рисункам, представленным 
на электронных носителях. Черно-белые 
штриховые рисунки: формат файла – TIFF 
(расширение *.tiff), любая программа, под-
держивающая этот формат (Adobe PhotoShop, 
Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (би-
товая карта); разрешение 600 dpi (пиксели на 
дюйм). Текст на иллюстрациях должен быть 
четким. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение 
значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений. На рисунках должно 
быть минимальное количество слов и обо-
значений, все пояснения выносятся в подпи-
си, где не допускается воспроизведение не-
буквенных и нецифровых знаков (квадраты, 
кружки и т. д.), используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый 
рисунок должен иметь общий заголовок и 
расшифровку всех сокращений. В подписях к 
графикам указываются обозначения по осям 
абсцисс и ординат и единицы измерения, 
приводятся пояснения по каждой кривой. В 
подписях к микрофотографиям указываются 
метод окраски и увеличение.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



108 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 6), 2015 г.  /  www.scienceandsport.ru

Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок, диаграмма

Рисунок 1 – Схема определения гемогло-
биновой массы

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Распределение испытуемых 
по возрасту

Библиографический список необходимо 
размещать в конце текстовой части рукописи. 
В списке литературы все работы перечисля-
ются в порядке их цитирования. Библиогра-
фические ссылки в тексте статьи указывают в 
квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, дис-
сертации не допускаются.
В оригинальных статьях допускается 
цитировать не более 30 источников, в 
обзорах литературы - не более 60. Библи-
ография должна содержать помимо осново-
полагающих работ, публикации за последние 
5 лет.
Библиографический список представляется в 
двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубеж-
ными источниками оформленный согласно 
ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие тре-
бования и практика составления».
 2) Вариант на латинице, повторяет русскоя-
зычный вариант списка литературы, неза-
висимо от того, имеются или нет в нем ино-
странные источники.
Правильное описание используемых источ-
ников в списках литературы является залогом 
того, что цитируемая публикация будет учте-
на при оценке научной деятельности ее авто-
ров и организаций, где они работают.
Автор несет ответственность за правиль-
ность библиографических данных
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