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ВР —  вариант развития 
ВСДР —  время сложной двигательной реакции
ДЮСШ —  детско-юношеская спортивная школа
ДЮФК —  детско-юношеский футбольный клуб 
ДЮФЛУ —  детско-юношеская футбольная лига Украины
ИР —  интенсивность роста 
МС —  мастер спорта 
МСМК —  мастер спорта международного класса
ОДА —  опорно-двигательный аппарат
ОФП —  общая физическая подготовка
ПФК —  профессиональный футбольный клуб 
РФФ —  региональная федерация футбола 
СД —  соревновательная деятельность 
СДЮШОР —   специализированная детско-юношеская школа  

олимпийского резерва
СТ —  соматический тип 
СФП —  специальная физическая подготовка
УОР —  училище олимпийского резерва
УТЗ —  учебно-тренировочное занятие
УФК —  училище физической культуры 
ФР —  физическое развитие
ФФУ —  Федерация футбола Украины
ЦНС —  центральная нервная система 
ЧСС —  частота сердечных сокращений, уд∙мин–1

DFB —  Немецкий футбольный союз
FA —  Английская футбольная ассоциация
FFF —  Федерация футбола Франции 
RSFF —  Королевская футбольная федерация Испании
 ∙VO

2
max —  максимальное потребление кислорода, л∙мин–1

перечень условных обозначений
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В настоящее время в украинском футболе происходят всесторонние изме-
нения, обусловленные как процессом становления профессиональных основ 
его развития, так и коренными трансформациями социальной среды. В таких 
условиях отечественным футбольным клубам приходится решать комплекс 
сложных задач, касающихся всех сторон их деятельности. Одной из наиболее 
приоритетных среди них является задача комплектования команд игроками 
высокой квалификации. От ее решения зависит эффективность учебно-трени-
ровочной и результативность соревновательной деятельности клубов.

Формируя кадровую политику, украинским клубам следует не только пре-
следовать свои прагматические цели, но и учитывать стратегические интере-
сы всего украинского футбола, имея в виду потребности комплектования со-
става национальной сборной команды. Это предполагает реализацию подхода 
к решению данной проблемы, который обеспечивает преобладание в соста-
вах команд спортсменов, воспитанных в Украине. Результативность исполь-
зования такого подхода подтверждена зарубежной практикой, в частности 
практикой немецкого футбола. Сборная команда Германии, укомплектованная 
молодыми игроками — воспитанниками клубов страны, продемонстрировала 
яркую игру и стала чемпионом мира по футболу в 2014 году. 

Таким образом, на передний план в деятельности футбольных клубов, в том 
числе и украинских, выходит задача развития детско-юношеского и резервно-
го спорта. Подготовка квалифицированных футболистов для спорта высших до-
стижений — длительный, многоаспектный процесс, направленный на воспи-
тание спортсменов, отвечающих современным требованиям мирового уровня, 
способных добиваться высоких результатов в международных соревнованиях.

Это предопределяет направления исследований, в которых на протяжении 
длительного периода анализируют различные аспекты данного процесса в фут-
боле. Среди них: уточнение зависимости обучаемости от уровня развития дви-
гательных качеств [47, 137, 313, 336]; подбор упражнений и методик контроля 
за освоением технических приемов и развитием двигательных качеств [9, 16, 
111, 309]; возрастное нормирование тренировочных нагрузок [149, 182, 197, 
270]; пути реализации принципа индивидуализации в обучении и тренировке 
[105, 150, 281, 388]; обоснование содержания физической и технико-такти-

введение
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ческой подготовки [1, 44, 126, 168, 391]; способности эффективного решения 
тактических задач в зависимости от особенностей развития психических ка-
честв [51, 77, 131, 277]; закономерности планирования учебно-тренировочно-
го процесса [93, 110, 140, 204, 348]; системы управления, отбора и ориентации 
футболистов на этапах многолетней подготовки [57, 95, 130, 161, 194].

Несмотря на наличие большого объема как теоретического, так и экспе- 
риментального материала, сохраняются противоречия между тренировочной 
и соревновательной деятельностью, отличия в уровне спортивного мастер-
ства между отечественными и зарубежными футболистами, свидетельствую-
щие о различных подходах к формированию эффективной системы многолет-
ней подготовки спортсменов. Эти различия обусловлены целями, задачами, 
формами организации тренировочного процесса и соревновательной прак-
тики, кадровым потенциалом, а также стратегией подготовки футболистов.

Представляется, что наиболее инновационные и прогрессивные моменты 
накопленного отечественного и зарубежного опыта долговременной подго-
товки спортсменов заслуживают не только пристального внимания, но и на-
учного обоснования направлений их использования для качественной транс-
формации системы многолетней подготовки футболистов в Украине.

Решение проблемы формирования рациональной системы многолетней 
подготовки футболистов для спорта высших достижений возможно на основе 
теоретического анализа и собственных исследований, что определило такие 
направления наших исследований:

•  провести анализ специальной литературы и охарактеризовать на этой осно-
ве подходы к формированию рациональной системы многолетней подготов-
ки к достижению высшего спортивного мастерства в современном футболе; 

•  осуществить сравнительный анализ систем многолетней подготовки фут-
болистов к достижению высшего спортивного мастерства в странах с вы-
соким уровнем развития футбола;

•  охарактеризовать систему многолетней подготовки футболистов в Украи-
не, определить уровень развития и эффективность функционирования ее 
основных компонентов;

•  разработать концепцию рационального построения системы многолетней под-
готовки футболистов к достижению высшего спортивного мастерства в Украине;

•  обосновать теоретическую модель рационального построения системы 
мно голетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного 
мастерства в Украине и технологию ее реализации в современных условиях;

• систематизировать научные знания в направлении рационального по-
строения системы многолетней подготовки футболистов к достижению 
высшего спортивного мастерства. 
В основу методологии исследований положены диалектико-материали-

стический метод (метод изучения, раскрытия закономерностей, тенденций 
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развития и преобразования действительности, использующий основные за-
коны диалектики), научный метод (совокупность основных способов получе-
ния новых знаний и методов решения задач) и системный подход, который 
рассматривает объект (систему) как целостное множество элементов в сово-
купности отношений и связей между ними.

Исследования базировались на знании общих закономерностей и прин-
ципов периодизации (В. Платонов [290, 295, 297]), построения многолетней 
подготовки (Л. Матвеев [212], Н. Озолин [274], В. Платонов [289, 293, 296]), 
управления и контроля в спорте (М. Булатова [53], Л. Волков [68], М. Годик 
[81], В. Запорожанов [120]), медико-биологических основ подготовки спорт-
сменов (В. Бальсевич [30], И. Бахрах [35], В. Сонькин [339], А. Щедрина [411], 
J. Wilmore, D. Costill [637]), на данных передовой спортивной практики.

Результаты исследований, представленные в данной монографии, получены 
в предметной области общей теории и методики подготовки юных спортсменов 
как самостоятельной научной дисциплины и частных теорий — теории контроля 
и управления, теории построения подготовки, теории подготовки футболистов.

В работе использован системный подход к изучению проблемы многолет-
ней подготовки футболистов для спорта высших достижений, и на этой осно-
ве определены пути оптимизации тренировки детей, подростков и юношей, 
специализирующихся в данном виде спорта. К наиболее существенным науч-
ным результатам исследований следует отнести:

•  систему знаний, сформированных на основе теоретического анализа и 
обобщения данных передовой спортивной практики, рассматривающих 
детско-юношеский футбол, резервный футбол и профессиональный фут-
бол как взаимосвязанный многолетний процесс, направленный на макси-
мальную реализацию индивидуальных возможностей и подготовку квали-
фицированных футболистов, соответствующих современным требованиям 
спорта высших достижений; 

•  базовые положения построения национальных систем многолетней под-
готовки футболистов в зарубежных странах; 

•  концептуальные положения, составляющие систему знаний об органичной 
взаимосвязи многолетнего тренировочного процесса с системой детско-юно-
шеских соревнований как единого целого, в основе которой ― эффективность 
тренировочного процесса, особенно на начальных этапах подготовки юных фут-
болистов, планомерное развитие двигательных качеств и приобретение двига-
тельных навыков, а только потом успешность соревновательной деятельности;

•  теоретическую модель рационального построения системы многолетней 
подготовки футболистов к достижению высшего спортивного мастерства 
в Украине. 
Показано также, что формирование долгосрочной программы подготов-

ки юных футболистов в Украине необходимо тесно увязать с качественными 
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преобразованиями трех взаимосвязанных элементов, имеющих определяю-
щее значение для развития отечественного детско-юношеского и резервно-
го футбола: 1) системы подготовки (режим тренировочной деятельности, ме-
тодика обучения); 2) системы соревнований (режим соревновательной де-
ятельности); 3) системы подготовки тренеров (содержание преподавания); 

• технологию реализации теоретической модели рационального построе-
ния системы многолетней подготовки футболистов к достижению выс-
шего спортивного мастерства в Украине в современных условиях, кото-
рая предполагает: 

–  расширение стадии базовой подготовки с установлением оптимальных 
возрастных зон этапов многолетней подготовки юных футболистов;

–  установление оптимального режима работы и наполняемости учебных 
групп в спортивных школах по годам обучения; 

–  внедрение поэтапной системы технико-тактической подготовки юных 
футболистов; 

–  существенное уменьшение разнообразия изучаемых технических прие мов 
и исключение из тренировочного процесса технических действий, кото-
рые не пригодны для современного скоростного футбола, не сокращая 
учебного времени на техническую подготовку; 

–  внедрение единой программы многолетнего совершенствования; вне-
дрение рациональной системы детско-юношеских соревнований;

–  внедрение единой программы подготовки и повышения квалифика-
ции тренеров, обеспечивающей применение современных технологий 
обучения, реорганизацию системы детских соревнований и, особенно, 
пересмотр стратегии подготовки и соответственно позиций в системе 
взаимоотношений «тренер – ученик», а также критериев оценки эффек-
тивности работы детского тренера. 
Практическая значимость монографии связана с использованием Феде-

рацией футбола Украины результатов исследований в процессе разработки 
целевой программы развития футбола в Украине, руководства для тренеров 
по детско-юношескому футболу и учебной программы для спортивных школ 
по футболу, а также реализацией технологии совершенствования региональ-
ными федерациями футбола и футбольными клубами многолетней подготовки 
квалифицированных спортсменов для профессионального футбола. Разработ-
ка и внедрение в практику содержания учебного материала, адаптированного 
к возрастным особенностям детского организма и требованиям спорта выс-
ших достижений, позволяет вооружить тренеров-преподавателей необходи-
мой информацией и на этой основе оптимизировать тренировочный процесс.

Результаты исследований позволили расширить существующие знания 
в области теории и практики многолетней подготовки юных футболистов и 
могут быть использованы в общей системе подготовки спортсменов.
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Сегодня общим в многочисленных исследованиях отечественных авто-
ров является констатация факта, что подготовка юных спортсменов в игро-
вых видах спорта в Украине не отличается высоким уровнем эффективности 
[163, 204, 238, 240, 242, 296, 519]. Подтверждением этого являются не-
стабильные выступления национальных сборных и клубных команд на пре-
стижных международных соревнованиях [245]. 

Специалисты [194, 362] считают, что неудачные выступления команд 
могут быть обусловлены прежде всего некачественной адаптацией (а в 
частных случаях и игнорированием) общих теоретико-методических поло-
жений к специфическим особенностям игровых дисциплин. В связи с этим, 
отмечает И. Г. Максименко [204], было выдвинуто предположение о том, что 
одним из возможных путей оптимизации системы подготовки спортивного 
резерва является изучение особенностей традиционного построения про-
цесса многолетней тренировки юных игроков с последующим устранением 
выявленных недостатков.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

РАЗДЕЛ   

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ 
ФУТБОЛИСТОВ 

К ДОСТИЖЕНИЮ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА



12

Многие специалисты [38, 113, 176, 392 и др.] также указывают на суще-
ствование ряда недостатков в системе подготовки юных спортсменов, которая 
сложилась в отечественных спортивных играх: частое применение неадекват-
ных возрастным возможностям детей и юношей нагрузок (нагрузок с повышен-
ными объемом и интенсивностью); акцентированное развитие у юных игроков 
лишь отдельных двигательных качеств; использование в занятиях избыточного 
количества упражнений, направленных на формирование у детей техническо-
го мастерства; неэффективное построение малых, средних и больших циклов 
тренировок; использование очень насыщенного календаря соревнований и др. 

Футбол в этом смысле не является исключением. Национальные сборные 
команды, а также футбольные клубы Украины не занимают лидирующие пози-
ции в мировом и европейском рейтингах. Так, по состоянию на сентябрь 2014 го- 
 да национальная сборная занимала в рейтинге ФИФА 24-е место, пропустив 
вперед сборные команды таких стран, как Коста-Рика, Алжир, Эквадор и др. 

Ситуация, на первый взгляд, выглядит парадоксальной. К настоящему 
времени отечественные тренеры, занимающиеся подготовкой юных футбо-
листов, могут воспользоваться большим количеством научных разработок 
общетеоретического и прикладного характера по различным аспектам мно-
голетней подготовки спортсменов. 

При этом к наиболее глубоко разработанным из них исследователи от-
носят такие, как: 

•  разнообразные стороны спортивного отбора [42, 69, 95, 109, 271, 329, 
411 и др.];

•  организационные основы системы подготовки спортсменов [8, 12, 34, 234, 
371, 401 и др.];

•  модельные характеристики разных сторон подготовленности юных спорт-
сменов [166, 201, 232, 310, 367, 410 и др.]; 

•  методику тренировки с учетом возрастных особенностей [58, 165, 187, 
197, 357, 389, 395 и др.];

•  содержание врачебно-педагогического контроля [22, 33, 97, 111, 138, 
409 и др.].
В то же время практика свидетельствует о том, что огромные накоплен-

ные в течение многих десятилетий знания не трансформируются в желае-
мый результат. Если говорить о современном детско-юношеском и резерв-
ном футболе в Украине, то, на наш взгляд, главной причиной такого положе-
ния вещей является отсутствие адекватной методологии их осмысления и 
использования в практике подготовки юных спортсменов [251]. 

Как отмечает И. Г. Максименко [204], одно из наиболее перспективных 
направлений в исследуемом пространстве — разработка проблемы обнов-
ления структуры и содержательного компонента многолетней подготовки 
юных спортсменов. 
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Анализ последних трудов отечественных авторов показал, что сегодня 
большинство ученых ищут пути поиска методологического инструментария, 
который позволил бы качественно трансформировать многолетнюю подго-
товку юных спортсменов. Так, О. А. Шинкарук [408], например, констатирует, 
что современные проблемы, существующие в практической деятельности, 
в том числе и в спорте, довольно сложные, и считает наиболее перспектив-
ным системный подход к их решению. 

Следует отметить, что обращение исследователей молодых государств, 
в том числе и ученых Украины, к идее использования системного подхода в 
процессе многолетней подготовки спортсменов не является случайным. В 
их распоряжении оказались работы, относящиеся к школе советской спор-
тивной науки. 

Как известно, к середине 1980-х годов была сформулирована научная 
концепция многолетней подготовки спортсменов. Ее суть заключалась в 
рассмотрении подготовки спортивного резерва, от новичка до мастера 
международного класса, как единого процесса, подчиняющегося опреде-
ленным закономерностям, как сложной специфической системы со свой-
ственными ей особенностями, имеющей собственные пути развития. Речь 
идет о системе, управление которой основано на использовании объектив-
ных закономерностей становления спортивного мастерства в процессе мно-
голетней подготовки [27, 54, 68, 115, 222, 286, 369 и др.]. 

В соответствии с этой концепцией, подготовка спортивного резерва — 
длительный, многоэтапный процесс, обусловленный комплексом факторов: 
спецификой спортивной деятельности избранного вида спорта, особенно-
стями биологической и социально-психологической природы человека, за-
кономерностями развития личности в онтогенезе, законами развития опре-
деленных двигательных способностей в различные возрастные периоды и 
еще целым рядом факторов [18, 21, 94, 190, 339, 526, 565 и др.]. При этом с 
чисто профессиональной точки зрения должны учитываться также потреб-
ности данного вида спорта в настоящее время и результаты прогнозирова-
ния этих потребностей на ближайшее будущее [9, 52, 177, 278, 557 и др.]. 

Одним из главных методологических инструментариев реализации упомяну-
той концепции стал системный анализ, получивший широкое распространение 
в научных исследованиях Н. И. Пономарева (1975); В. В. Кузнецова, А. А. Новико-
ва (1971, 1973, 1975); Б. Н. Шустина (1975, 1981); Ю. В. Верхошанского (1970, 
1975–1990); Л. П. Матвеева (1976, 1991); В. Н. Платонова (1986, 1995) и др.

Обратившись к теории систем, современные авторы делают новые попыт-
ки адаптировать ее к потребностям научного анализа процесса многолетней 
подготовки юных спортсменов. К примеру, О. А. Шинкарук [408] осуществля-
ет классификацию систем по критерию сложности их построения. По мнению 
автора, именно по этому признаку разделяют системы на простые, сложные 
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и очень сложные. Простые системы состоят из незначительного количества 
элементов и легко могут быть описаны, сложные системы характеризуются 
значительным количеством элементов, включают отдельные подсистемы, 
но, все же, поддаются описанию. Самые сложные системы включают в себя 
слишком много подсистем и не могут быть описаны в полном объеме. 

В спорте к системе первого типа можно отнести спортивное снаряже-
ние, к системе второго типа — систему проведения соревнований, к сис-
теме третьего типа — систему многолетней подготовки спортсменов и сис-
тему спорта. Последняя относится к типу так называемых больших систем, 
для которых характерна иерархичность, наличие нескольких качественных 
уровней, большого количества объектов, поэтому для ее описания необхо-
димо использовать специальные методы исследований (последовательная 
декомпозиция, моделирование и др.) [116].

Удачная, на наш взгляд, попытка использования системного подхода с 
целью формирования научных представлений о таком компоненте систе-
мы подготовки спортсменов, как отбор и ориентация, была предпринята 
О. А. Шинкарук [408]. Результат научных поисков автора представлен в виде 
системы научных знаний, которая имеет иерархическую структуру (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1 — Иерархическая система научных знаний отбора и ориентации 
подготовки спортсменов в системе многолетней подготовки
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Автор резюмирует, что рассмотрение отбора и ориентации спортсменов 
с позиций системного подхода позволяет сформировать представление об 
определенной системе знаний в общей системе подготовки спортсменов, 
исследовать и изучить элементы, которые составляют основу знаний, их 
взаимосвязи, значимость и место в процессе дифференциации научных зна-
ний по отбору и ориентации. 

О необходимости использования системного подхода для более каче-
ственного обучения юных футболистов элементам техники и тактики говорят 
В. В. Суворов [342] и В. З. Ивасев [133]. Системный подход, по их мнению, 
предполагает увязку и учет всех элементов подготовки в единую динамиче-
скую структуру, где каждый элемент обладает системными качествами, что 
позволяет видеть динамику и уровень совершенства того или иного техни-
ко-тактического действия.

Авторы обращают внимание на ряд важных моментов функционирова-
ния системы многолетней подготовки футболистов. В частности, речь идет 
о необходимости обеспечения обратной связи в системе. Отсутствие обрат-
ной связи делает систему подготовки спортсменов на разных этапах слабо 
управляемой. А это, в свою очередь, отражается на неудовлетворительном 
зачастую выступлении наших сборных и клубных команд и в отставании на-
ших игроков в индивидуальном техническом мастерстве от лучших зару-
бежных футболистов.

На малую изученность такой важной проблемы, как противоречия в функ-
ционировании отдельных элементов системы многолетней подготовки, в част-
ности несоответствия между тренировочной и соревновательной деятельно-
стью юных спортсменов, указывают К. П. Сахновский [324] и В. В. Суворов [342]. 

Анализ тренировочной деятельности юных футболистов позволил выя-
вить ряд значимых противоречий: между комплексом теоретических раз-
работок развития скоростных способностей и программно-методическим 
обеспечением их физической подготовки; между существующими разроз-
ненными подходами решения проблем скоростной подготовки футболистов 
и необходимостью создания единой целостной системы подготовки; между 
нормативными основами физической подготовленности футболистов и тре-
бованиями различных игровых амплуа [332].

Большинство исследователей [2, 3, 16, 151, 318, 524, 573] сходятся на 
том, что доминантой системного подхода к построению процесса многолет-
ней подготовки футболистов необходимо признать его индивидуализацию. 
Педагогическое воздействие необходимо согласовывать с закономерно-
стями развития двигательных способностей и индивидуальными морфо-
функциональными и психофизиологическими особенностями ребенка, что 
особенно важно на начальных этапах обучения, поскольку обеспечивают 
разностороннюю подготовку и гармоничное развитие. 
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Специалисты в области спорта [154, 272, 386, 428, 507, 508, 527] от-
мечают, что давно пора пересмотреть традиционные взгляды на трениро-
вочный процесс, когда всем игрокам давались одинаковые по объему и 
интенсивности нагрузки. В тренировке должны быть максимально учтены 
и использованы индивидуальные возможности каждого спортсмена. Кроме 
того, необходимо обеспечивать формирование приоритетных качеств, опре-
деляемых его амплуа (позицией), при учете возможности взаимозаменяе-
мости игроков.

С точки зрения системного подхода, индивидуализация спортивной 
деятельности представляется как система соответствия педагогических 
воздействий индивидуальным особенностям возрастного развития зани-
мающихся, отличительная черта которых их относительная системность и 
устойчивость [155, 233, 292, 485, 551, 621]. 

Среди системообразующих факторов в индивидуальности наиболее су-
щественными исследователи [96, 108, 150, 179, 191, 192] называют типоло-
гические конституциональные особенности и проявления свойств нервной 
системы. Они связаны с другими подструктурами личности и ее деятельно-
сти: статусом, мотивами, способностями, стилем деятельности, направлен-
ностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам. Одновременно необ-
ходимо отметить многообразие связей с содержанием методики, организа-
цией спортивной деятельности в целом и составляющими ее подсистемами, 
особенно такими, как система спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности [293, 333, 349, 401, 449]. 

Поэтому для повышения прогностической значимости рассматриваемых 
признаков, конечно, недостаточно только располагать детальным знанием 
всего спектра индивидуальных различий, необходимо изучать взаимодей-
ствие всех иерархических уровней индивидуальности в системе деятель-
ности в соответствии с требованиями этой деятельности. Отсюда вытекает, 
что все практические проблемы оптимизации деятельности человека в об-
учении, труде, спорте наиболее успешно решаются тогда, когда в качестве 
субъекта активности рассматривается вся интегральная индивидуальность, 
а не отдельные ее уровни, когда должным образом учитывается многознач-
ность разноуровневых связей индивидуальных свойств. В. В. Кузнецов [174] 
считает, что совершенствование системы спортивной подготовки должно 
базироваться на:

• интенсификации тренировочного процесса;
• индивидуализации на основе выявления резервных возможностей;
•  специализации тренировочных средств с учетом дифференцирования 

ведущих сторон специальной подготовки;
•  оптимизации процесса повышения специальной работоспособности и 

направленного восстановления;
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•  управлении тренировочным процессом в рамках биологически обосно-
ванной системы спортивного совершенствования.
Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений в этом 

плане представляется разработка проблемы обновления структуры и со-
держательного компонента многолетней подготовки юных спортсменов. С 
философских позиций в современных условиях обновление понимается как 
комплексный процесс создания, распространения и использования нового 
практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих по-
требностей, изменяющихся под воздействием развития общества, сущность 
которого составляет деятельность по поиску и достижению новых результа-
тов, средств и способов их получения, по преодолению рутинных компонентов 
традиционной деятельности [28, 222]. Методологию этого процесса в спорте 
можно представить в виде принципиальной схемы, показанной на рисунке 1.2. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ПРОЦЕССА МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Продолжительность и особенности многолетней 
тренировочной и соревновательной деятельности

Современные исследователи [235] сходятся на том, что при построении 
многолетнего учебно-тренировочного процесса следует ориентироваться 
на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены до-

Рисунок 1.2 — Принципиальная схема методологии обновления структуры и 
содержания многолетней подготовки футболистов [126]
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биваются своих высших достижений, и четко знать, сколько лет необходи-
мо тренироваться, чтобы выполнить нормативы мастера спорта и мастера 
спорта международного класса (табл. 1.1).

В то же время средний возраст выполнения нормативов не целесообраз-
но рассматривать как своего рода константу, которая остается неизменной в 
течение достаточно длительного периода времени. Обращая внимание на это 
обстоятельство, ряд ученых [293, 324, 367, 397, 422] указывают на некоторые 
факторы, которые могут оказывать влияние на снижение возраста выполнения 
этих нормативов: улучшение условий жизни, оптимизация спортивного режи-
ма, дальнейшее совершенствование системы спортивной подготовки и др. При 
этом нужно обязательно вносить соответствующие коррективы в планируе-
мые возрастные диапазоны демонстрации высоких спортивных результатов. 

Вид спорта

Время выполнения норматива, лет

мастера спорта мастера спорта  
международного класса

женщины мужчины женщины мужчины

Борьба греко-римская — 10,6 — 13,8
Бокс — 11,3 — 13,4

Велосипедный спорт: 
шоссе, трек 8,2 9,4 11,6 12,7

Волейбол 8,8 9,2 13,6 12,4
Гимнастика спортивная 11,4 15,1 13,5 16,7
Гимнастика художественная 12,3 — 14,3 —
Гребля академическая 10,4 10,4 11,2 11,2
Конькобежный спорт  
(многоборье)

9,4 11,4 12,3 13,7

Легкая атлетика: 
бег, прыжки 8,7 9,4 10,1 10,6
метания 9,6 10,5 11,8 12,0

Лыжный спорт 9,6 9,7 11,7 11,7
Плавание 9,1 10,8 11,6 12,0
Фигурное катание на льду 11,2 12,2 13,7 15,3
Теннис 10,4 11,3 12,6 13,8
Тяжелая атлетика — 9,9 — 13,3
Фехтование 10,2 9,7 13,0 14,4
Футбол 10,2 12,2 12,2 14,4

Таблица 1.1 — Продолжительность спортивного пути до выполнения 
нормативов МС и МСМК [235]
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Теория спорта рассматривает многолетнюю подготовку как длительный 
и круглогодичный процесс, все элементы которого взаимосвязаны, взаимо-
обусловлены и подчинены задаче достижения максимальных спортивных 
результатов. Воздействие каждого последующего тренировочного заня-
тия, микроцикла и этапа как бы наслаивается на результаты предыдущих, 
закреп ляя и развивая их.

Общая структура многолетней подготовки, по Л. П. Матвееву [207], раз-
делена на микро-, мезо- и макроциклы тренировки и каждому из них дана 
объективная характеристика. Микроциклы, по мнению ученого, — это со-
вокупность нескольких тренировочных занятий, составляющих относитель-
но законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировоч-
ного процесса; мезоциклы — относительно законченный ряд микроциклов 
(этап, месяц); макроциклы — совокупность мезоциклов, длительность ко-
торых — от полугода (например, подготовительный период) до четырех лет 
(олимпийский период подготовки). Однако, как утверждает Л. П. Матвеев 
[208–211], особенности построения многолетней тренировки в макроцик-
ле, требуют серьезных и длительных научных исследований. 

Построение подготовки на основе различных циклов позволяет систе-
матизировать задачи, методы и средства тренировочного процесса и реали-
зовать другие его принципы: непрерывность; единство общей и специаль-
ной подготовки; единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции 
к максимальным нагрузкам; волнообразность и вариативность нагрузок.

Кроме того, Л. П. Матвеев [212] выделяет еще один временной аспект ра-
ционального построения спортивной подготовки — распределение во време-
ни тех ее компонентов, при одновременном сосредоточении которых увели-
чивается вероятность тормозящего эффекта отрицательного «переноса» на-
выков или разнокачественных сдвигов в развитии способностей спортсмена.

Возрастные ориентиры многолетней подготовки

Рациональное построение многолетней подготовки в том или ином виде 
спорта или его конкретной дисциплине обусловлено многими факторами, но 
прежде всего структурой соревновательной деятельности и подготовлен-
ности, закономерностями становления различных его сторон и формирова-
ния долговременной адаптации к тренировочным и соревновательным на-
грузкам, содержанием и построением процесса подготовки, а также инди-
видуальными особенностями спортсмена [289, 324, 559, 620]. Эти факторы 
определяют такие ее узловые компоненты, как возраст, благоприятный для 
начала занятий спортом и достижения наибольших успехов, общую продол-
жительность многолетней спортивной подготовки и ее отдельных этапов, 
возрастную динамику становления спортивного мастерства [283, 289, 297].
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Самый благоприятный возраст для начала занятий спортом примени-
тельно к разным видам спорта определяли многие авторы [115, 126, 134, 
182, 281, 303, 305]. В результате проведенных исследований они нашли 
ряд подходов к решению данной задачи. Первый из них основан на пред-
ложении считать благоприятным для начала занятий возраст, в котором 
приступили к занятиям большинство сильнейших атлетов в данном виде 
спорта [284]. Распространенным среди специалистов стало также мнение 
о том, что лучше несколько позже привлечь ребенка к занятиям спортом, 
чем делать это в спешке [54]. Имеет также место скептическое отношение 
к «директивному», рекомендованному в программах для спортивных школ 
возрасту начала занятий, во многих случаях более низкому по сравнению с 
тем возрастом, в котором их начали сильнейшие спортсмены [66]. 

Как отмечает В. Г. Никитушкин [235], достижения спортсменов, плани-
рующих свои наилучшие спортивные результаты в оптимальном возрастном 
периоде, как правило, являются высокими и стабильными. Многочисленные 
примеры свидетельствуют о непродолжительном спортивном долголетии 
детей, подростков и юношей, совершивших быстрый «взлет» к относитель-
но высоким спортивным результатам в раннем возрасте на основе преж-
девременной углубленной специализации. 

В футболе, согласно нормативным документам, начальную подготовку 
юные спортсмены должны начинать с шести – семи лет [378–381, 383].

Вместе с тем, по мнению Н. А. Фомина и Ю. Н. Вавилова [376], имеющая 
место тенденция к «омолаживанию» начала занятий игроков в футбол не 
может быть оправдана, так как первые большие успехи приходят в возрас-
те 20–21 года. Поэтому зачисление юных футболистов в спортивные школы 
нужно делать с десяти – одиннадцати лет. 

Другие авторы акцентируют внимание на национальных особенностях, 
определяющих возраст включения детей в начальный этап спортивной под-
готовки в футболе [321, 334, 434, 436, 450, 475, 482, 506, 538]. Для таких 
стран, как Аргентина, Германия, Франция, Англия, Бразилия и США такой 
возраст составляет пять-шесть лет. В то же время в Италии и Японии дети 
начинают заниматься футболом в шесть – семь лет, а в Испании, Греции и 
Болгарии — семь – восемь. И. Г. Максименко [204] приводит примеры, сви-
детельствующие о том, что в отдельных странах к занятиям футболом при-
влекают даже четырехлетних и пятилетних детей. 

Периодизация многолетней подготовки

Анализируя процесс многолетней подготовки спортсменов, J. Weineck 
[633] обращает особое внимание на составляющих звеньях тренировоч-
ного процесса, т. е. соотношение и последовательность периодов (этапов) 
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подготовки в ее циклической структуре. При этом в рамках больших циклов, 
например, подготовительный период строится таким образом, что обеспе-
чивается переход от создания и оптимизации предпосылок целевых дости-
жений к непосредственной реализации достигнутых возможностей спорт-
смена. Это свидетельствует о том, что при построении подготовки спорт-
сменов необходимо не только учитывать соотношение видов спортивной 
подготовки, но и их планирование в циклической структуре тренировочного 
процесса.

Данные многочисленных исследований системы многолетнего совер-
шенствования и тренировочного процесса свидетельствуют о том, что под-
готовка спортсменов должна строиться с учетом преемственности и после-
довательности решения специфических задач и методической направлен-
ности каждого конкретного годичного цикла с тем, чтобы содействовать 
оптимальному подведению спортсменов к главным соревнованиям [554, 
636]. Исследования показывают, что очень часто, уделяя большое вни-
мание организационным вопросам, многие специалисты упускают из виду 
важнейшие педагогические аспекты стратегии и методики долгосрочной 
подготовки [488, 584, 620, 638, 641]. 

Среди проведенных исследований заметное место занимает теория и ме-
тодология спортивной тренировки и периодизации многолетней подготовки, 
предложенная Ю. В. Верхошанским [64], который считает, что теория спор-
тивной тренировки, а также обоснованная и разработанная Л. П. Мат веевым 
[207] периодизация утратили теоретическую и практическую значимость. 

Так, Л. П. Матвеев [207–210, 212] на основе эмпирических данных, по-
лученных при подготовке спортсменов в разных видах спорта (плавание, тя-
желая атлетика и легкая атлетика), весь процесс многолетних спортивных 
занятий рассматривает как три стадии: базовой подготовки, максимальной 
реализации спортивных возможностей, а также завершающей подготовки 
(стадия спортивного долголетия). В пределах каждой стадии автор выделя-
ет ряд этапов (табл. 1.2). 

Стадия Этап Длитель-
ность, лет

Базовая подготовка   I.  Начальный базово-подготовительный (этап 
приобщения к спорту, первичной спортивной 
ориентации, общей базовой подготовки)

1–3

 II.  Основной базово-подготовительный (этап уточнения 
и начала углубленной спортивной специализации, 
специализированной базовой подготовки)

2–3

Таблица 1.2 — Примерная длительность крупных этапов многолетней 
спортивной деятельности [212]
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В литературе можно встретить и другие варианты периодизации много-
летнего спортивного совершенствования [64, 187, 422, 431, 441, 504, 544]. 

Многолетний тренировочный процесс в футболе Г. В. Монаков [217], на-
пример, разбивает на ряд последовательных этапов:

• начальная спортивная подготовка; 
• начальная специализация;
• углубленная подготовка;
• спортивное совершенствование.

Характеризуя приведенные этапы подготовки, автор отмечает, что на 
первом этапе средства подготовки должны охватывать самый широкий 
круг упражнений и игр. Подготовка исключает специфическое воздействие 
на одно из многих необходимых двигательных качеств. 

На втором и третьем этапах обучения происходит формирование футболь-
ных способностей и футбольного потенциала с разучиванием и закреплением 
отдельных технических элементов и приемов. Футболисту необходимо приоб-
рести и закрепить прочные навыки для решения технических и двигательных 
задач в игре. Задачей четвертого этапа является обеспечение физическим по-
тенциалом, приобретенным на базе технических и тактических навыков — со-
вершенствование всех качеств, которые были достигнуты на предыдущих эта-
пах, а также реализация индивидуальных возможностей футболистов в игре.

Возрастные границы этапов многолетней тренировки футболистов С. В. Ды -
гин [110] определяет следующим образом:

1. Начальная подготовка — 8–12 лет;
2. Начальная специализация — 13–14 лет;

Окончание  таблицы 1 .2 

Стадия Этап Длитель-
ность, лет

Максимально- 
реализационная 
подготовка (макси-
мальной реализации 
индивидуальных 
спортивно- 
достиженческих 
возможностей)

III.  Предкульминационный (этап развертывания 
углубленной спортивной специализации 
с возможно полной активизацией спортивной 
деятельности; у одаренных спортсменов — это 
этап перехода к спортивной профессионализации)

2–4

IV.  Кульминационный (этап наиболее активной 
спортивной деятельности, сопряженной 
с индивидуально-максимальными достижениями)

4–5

Завершающая 
подготовка 
(спортивного 
долголетия)

 V.  Стабилизационный (этап поддержания достигнутого 
уровня спортивной результативности)

4–6

VI.  Переходно-общекондиционный  
(этап переключения на физкультурно-спортивную 
деятельность типа кондиционной тренировки)

Без опре-
деленных 
временных 
границ
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3. Углубленная подготовка — 15–16 лет;
4. Спортивное совершенствование — 17–18 лет.
В то же время автор отмечает, что классификация этапов несколько ус-

ловна и необходима, чтобы более четко увидеть разницу в планировании 
на разных этапах подготовки. Такой дифференцированный подход позволит 
определить принципиальную разницу в поэтапном и годичном периодах 
подготовки. И самое главное — стратегически правильно сориентировать-
ся в многолетнем процессе совершенствования. 

Такой практический подход в футболе всецело соответствует ключе-
вым положениям общей теории подготовки спортсменов. Как отмечает 
В. Н. Платонов [297], в современной многолетней подготовке четко просма-
триваются две принципиально разные части или стадии. В одной из них осу-
ществляется планомерная многолетняя подготовка спортсменов от начала 
занятий спортом до достижения наивысших результатов в соответствии с 
уже всесторонне обоснованной системой знаний в области ее периодиза-
ции. Все содержание подготовки в этой части может и должно быть под-
чинено созданию условий для полной реализации задатков и способностей 
спортсменов в оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоне, 
устранению причин, способных нарушить закономерный ход этого процесса.

Совсем иная ситуация складывается со спортсменами, вышедшими на 
уровень высших достижений, достигшими успеха на международной спор-
тивной арене. У этих спортсменов на первый план выходит уже не плано-
мерная подготовка к демонстрации наивысших результатов, а эксплуатация 
достигнутого уровня спортивного мастерства в многочисленных соревно-
ваниях. В этом заинтересованы спортивные федерации, проводящие со-
ревнования, и организации, в которых готовится спортсмен, его спонсоры, 
тренеры, да и сам спортсмен. Поэтому вся система многолетней подготовки 
в этой ее части — поиск компромисса между активной соревновательной 
деятельностью и эффективной подготовкой к ней. 

Стадия подготовки к спорту высших достижений

Как уже отмечалось, стадия подготовки к спорту высших достижений 
охватывает период от начала занятий спортом до выхода спортсмена на 
уровень высших достижений. Критерием эффективности подготовки спорт-
сменов в этой стадии является соблюдение закономерностей становления 
высшего мастерства в системе многолетней подготовки, выход на уровень 
высших достижений в нижней границе оптимальной для конкретного вида 
спорта возрастной зоны. Никакие внешние факторы не должны нарушать 
рационально построенный процесс многолетней подготовки. Здесь, прежде 
всего, должно быть полностью устранено стремление к достижениям в дет-
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ско-юношеских соревнованиях путем ранней специализации и применения 
объемов работы, средств и организационных форм подготовки, характер-
ных для подготовки взрослых спортсменов высокого класса [297].

Эта стадия многолетней подготовки подразделяется на четыре этапа:
• начальной подготовки;
• предварительной базовой подготовки;
• специализированной базовой подготовки;
• подготовки к высшим достижениям.

Рассматривая этапы многолетней подготовки, необходимо отметить, 
что начальный этап подготовки юных спортсменов характеризуется разно-
образием средств и методов, умелым использованием материала различных 
видов спорта и подвижных игр, применением игрового метода. Основными 
задачами данного этапа являются укрепление здоровья детей, разносто-
ронняя физическая подготовка, устранение недостатков в уровне физиче-
ского развития, обучение технике избранного вида спорта и технике с ис-
пользованием различных вспомогательных и специально-подготовительных 
упражнений. Тренер ориентирует спортсмена на освоение многообразных 
подготовительных упражнений для создания разносторонней технической 
базы, не планирует больших физических и психических нагрузок, избегает 
монотонной работы [6, 170, 274, 417, 459, 460, 528]. 

На этапе предварительной базовой подготовки основными задачами яв-
ляются устранение недостатков в уровне физического развития и физической 
подготовленности, создание двигательного потенциала, предполагающего 
освоение разнообразных двигательных навыков, разностороннее развитие 
физических возможностей организма, формирование устойчивого интереса 
юных спортсменов к целенаправленному многолетнему спортивному совер-
шенствованию [175, 215, 247, 277, 446, 530, 585]. Техническое совершен-
ствование строится на разнообразном материале избранного вида спорта. 

Изучение точек зрения многочисленных авторов, к сожалению, не обе-
спечивает четких позиций в отношении оптимального содержания техни-
ческой подготовки на этапах начального обучения футболистов [336, 390, 
403]. Ряд авторов, например Г. С. Лалаков, С. В. Курнаков [185] и А. А. Сучи-
лин [348], указывают на необходимость добиваться четкости элементов тех-
ники даже от начинающего спортсмена, В. В. Богданец [44] считает обяза-
тельным формирование у юных футболистов правильной техники владения 
мячом уже к 10 годам. Y. Calvin [447] полагает, что начинающий спортсмен 
должен осваивать двигательные навыки, необходимые прежде всего для 
футбола. Другие же специалисты в области спорта, и среди них В. Н. Плато-
нов [286], эффективность начальной технической подготовки связывают с 
формированием «прочного двигательного фундамента», количеством при-
обретенных, в том числе и далеких от специфики двигательной деятельно-
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сти избранного вида спорта, умений и навыков. Разделяя в принципе эту по-
зицию, В. П. Кураш [178], P. Hegen, W. Schöllhorn [497], J. Uhlig [612], M. We-
ber [625], а также автор известной монографии «Обучение двигательным 
действиям» М. М. Боген [45] предлагают начинающему спортсмену давать 
установку на освоение основного смысла движений, а не поз, характерных 
положений и др. F. S. Vargas [618] в этой же связи подчеркивает, что процесс 
обучения не должен превращаться в «муштру навыков». Отрицают излиш-
нюю регламентацию в процессе начальной технической подготовки и многие 
ведущие тренеры. Так, например, R. Michels [539] полагает, что такая регла-
ментация может препятствовать формированию интереса к спорту. 

На этапе предварительной базовой подготовки исследователи [1, 55, 
171, 183, 364, 377, 586] рекомендуют обращать внимание на развитие 
различных форм проявления быстроты, координационных способностей и 
гибкости. Из-за высоких темпов естественного прироста физических спо-
собностей у детей на этом этапе нельзя планировать большие нагрузки с 
высокой интенсивностью.

Среди специалистов достигнуто практически полное согласие в том, что 
на рассматриваемом этапе характер нагрузок должен быть щадящим. Одна-
ко при полнейшем в этом отношении единодушии разные специалисты ре-
комендуют различные параметры тренировочной работы, как «щадящие», 
так и не совсем, не имея, по-видимому, полного представления о том, какие 
являются для детей доступными, а какие нет. Так, если В. П. Филин [370], 
М. А. Годик с соавторами [383], H. Kormelink, T. Seeverens [512] и Р. Marseillou 
[514] полагают достаточными два – три занятия в неделю по 45–60 мин, то 
М. С. Полишкис, В. А. Выжгин [382] и В. П. Губа с соавторами [381] настаива-
ют на почти в два раза больших нагрузках. Кроме того, хотя и очевидно, что в 
начале года нагрузки должны быть существенно меньше, чем к его оконча-
нию, отсутствует ясное представление о благоприятной их динамике. 

Исследователи [132, 172, 184, 228, 313, 320, 325] сходятся на том, что 
этап специализированной базовой подготовки занимает особое место в си-
стеме подготовки спортсменов и носит узкоспециализированный характер, 
где акцент делается на тренировочные программы по совершенствованию 
двигательных навыков и качеств, определяющих специфику избранного 
вида спорта. 

В подготовке спортсмена на этом этапе основной задачей становится 
повышение функционального потенциала организма спортсмена без ис-
пользования большого объема работы, максимально приближенной по 
характеру к соревновательной деятельности, создание предпосылок для 
напряженной специализированной подготовки на следующем этапе, где 
ставятся задачи достижения наивысших результатов и высокого уровня 
спортивного мастерства.
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Убедительно доказано, что выполнение спортсменами в детском и под-
ростковом возрасте больших объемов общеподготовительной работы, не 
соответствующей требованиям будущей специализации, способно пода-
влять природные задатки юных спортсменов и лишать их возможности до-
стижения выдающихся результатов [289].

Как подчеркивает О. А. Шинкарук [408], этап подготовки к высшим до-
стижениям предполагает создание условий для максимальной предраспо-
ложенности спортсмена к достижению наивысших результатов, подготов-
ленный ходом естественного развития организма и функциональных преоб-
разований в результате многолетней тренировки. У спортсменов возрастает 
соревновательная практика, и специальная подготовка начинает занимать 
основное место в тренировочном процессе, планируются максимальные 
суммарные величины объема и интенсивности тренировочной работы [149, 
173, 196, 226, 351, 385, 529]. Продолжительность и особенности подготов-
ки к высшим достижениям во многом зависят от специфических особенно-
стей формирования спортивного мастерства в избранном виде спорта.

Стадия выхода на уровень высших достижений

Стадия выхода спортсмена на уровень высших достижений охватывает 
период от выхода спортсмена на уровень высших достижений до оконча-
ния спортивной карьеры. Основным критерием успешной подготовки в этой 
стадии выступает интенсивная и успешная соревновательная деятельность, 
способность спортсмена сочетать участие в большом количестве соревно-
ваний с рациональной подготовкой, обеспечить дальнейший рост спортив-
ных результатов, сохранение в течение длительного времени уровня спор-
тивного мастерства и соревновательной результативности [297]. 

Эта стадия многолетней подготовки подразделяется на четыре этапа:
• максимальной реализации индивидуальных возможностей;
• сохранения достижений;
• постепенного снижения результатов;
• ухода из спорта высших достижений. 

Сложившаяся практика в футболе свидетельствует, что этап подготовки 
к высшим достижениям для большинства выпускников спортивных школ и 
детско-юношеских организаций завершается в 17 лет, и талантливой моло-
дежи приходится самостоятельно решать проблему перехода в професси-
ональный спорт. В связи с этим остановимся на отдельных моментах этапа 
максимальной реализации индивидуальных возможностей.

Подготовка спортсменов на этом этапе обоснована в фундаментальных 
трудах Л. П. Матвеева [207], Н. Г. Озолина [273], В. Н. Платонова [284, 286], 
в которых теория и методика спортивной подготовки рассматривается в 
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основном на материале спорта высших достижений. Очевидно, основные 
пути решения главной задачи этапа, которую отражает само его название, 
связаны с использованием всего арсенала традиционных и нетрадиционных 
средств, стимулирующих работоспособность спортсменов, с реализацией 
всех возможных факторов повышения их подготовленности [212, 293].

Определены основные отличительные черты решающего этапа много-
летней подготовки спортсмена: доминирование в его жизни спортивной де-
ятельности, которая на годы, иногда очень долгие, становится профессией; 
динамичность подготовки, проявляющаяся в «гибком» ее планировании и 
оперативной коррекции с учетом быстрого обновления знаний в области тео-
рии и методики спорта и тенденций его развития — изменений олимпийской 
программы, правил соревнований и их международного календаря, модерни-
зации спортивных снарядов и др.; выраженная индивидуализация подготов-
ки, в том числе широкое использование альтернативных подходов, смелость 
тренерских идей при соблюдении основополагающих принципов спортивной 
подготовки, новаторство и даже риск в поиске уникальных элементов техни-
ки, тактических вариантов и др.; целевой подход, при котором прогнозируе-
мый результат в главных соревнованиях и обеспечивающие его характеристи-
ки соревновательной деятельности определяют всю стратегию подготовки; 
индивидуально предельные тренировочные и соревновательные нагрузки; 
широкое использование «жестких» тренировочных режимов; важная роль 
в эффективной организации подготовки и др. [28, 155, 212, 296]. И, вероят-
но, можно говорить о достаточном для успешной практической деятельности 
знании — этапе максимальной реализации спортсменами индивидуальных 
возможностей. Вместе с тем многие вопросы остаются невыясненными, и, что 
самое главное, стремительное развитие спорта выдвигает совершенно но-
вые проблемы. Одна из них связана с осознанием того, что рост достижений, 
особенно в олимпийских видах спорта, уже нельзя связывать с увеличением 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок и его следует добиваться 
без попыток увеличить достигнувшую оправданного предела направленность 
спортивной подготовки. Другой, не менее важной, благодаря «полисоревно-
вательному» характеру подготовки спортсменов высокого класса, точки зре-
ния о необходимости ревизии принципиальных положений ее построения. 

Радикален в этом отношении А. Н. Воробьев [72], убежденный, что в 
современных условиях утратили свою значимость принципы периодизации 
тренировочных занятий, основанные на фундаментальных закономерностях 
формирования долговременной адаптации и столетиями накопленных со-
ответствующих знаниях. Подчеркивая излишнюю стереотипность теории 
периодизации спортивной тренировки, Ю. В. Верхошанский [63, 64] также 
призывает к ее пересмотру, не столько из-за социальных факторов, сколько 
из-за недостаточного, по его мнению, соответствия современному знанию 
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биологического характера и, прежде всего, касающемуся именно формиро-
вания долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 

Не отрицая необходимости коррекции некоторых, казалось бы, устоявших-
ся положений построения тренировки спортсменов высокого класса и поиска 
компромиссных методических решений, обеспечивающих многократное до-
стижение в течение года высоких результатов в главных соревнованиях, нель-
зя не видеть, что совершенно недоказательное отрицание подтвержденных 
мировой практикой фундаментальных положений построения тренировки не 
сопровождается выдвижением достаточно обоснованных новых [290, 295]. 

Проблемой является и то, что довольно сложно определить пути даль-
нейшего совершенствования подготовки спортсменов высокого класса 
в существующих популярных видах спорта, в особенности в спортивных 
играх, в частности в футболе, и циклических дисциплинах легкой атлети-
ки, плавании и др. Неоднократно отмечалось [29, 292], что возможности 
основных еще в недавнем прошлом направлений совершенствования под-
готовки — повышения объема и интенсивности тренировочного процесса 
и соревновательной практики, оптимизации различных структурных обра-
зований тренировки и изыскания все более эффективных средств и мето-
дов всестороннего совершенствования подготовленности спортсменов и 
ва риан тов их соотношения и сочетания, уже в значительной мере исчерпа-
ны, а поиск новых путей предполагает обобщение опыта подготовки многих 
спортсменов международного класса. 

Сегодня специалисты [156, 292, 293, 408] считают, что подготовка на 
этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей харак-
теризуется сугубо индивидуальным подходом. Они объясняют это тем, что 
накопленный тренировочный опыт подготовки конкретного спортсмена по-
могает всесторонне изучить присущие ему особенности, сильные и слабые 
стороны подготовленности, выявить наиболее действенные методы и сред-
ства подготовки, варианты планирования тренировочной нагрузки, что даст 
возможность повысить эффективность и качество тренировочного процес-
са и за счет этого поддержать уровень спортивных достижений. 

Кроме того, не менее важной проблемой при подготовке футболистов 
на данном этапе многие ученые [23, 57, 161, 164, 165, 193, 402] считают 
адаптированность к применявшимся ранее средствам тренировочного воз-
действия, что требует поиска новых вариантов планирования тренировоч-
ного процесса, методов и средств, при помощи которых удается добиться 
поддержания спортивного результата на прежнем уровне.

Подготовка на этом этапе характеризуется сугубо индивидуальным 
подходом. Объясняется это следующим. Во-первых, большой стаж подго-
товки конкретного спортсмена помогает всесторонне раскрыть присущие 
ему особенности, сильные и слабые стороны, выявить наиболее эффектив-
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ные методы и средства подготовки, варианты планирования тренировоч-
ной нагрузки. Это даст возможность повысить эффективность и качество 
тренировочного процесса и за счет этого поддержать уровень спортивных 
достижений. Во-вторых, неизбежное снижение функционального потен-
циала организма и его адаптационных возможностей, обусловленное как 
естественными возрастными изменениями систем и органов, так и высоким 
уровнем нагрузок на предыдущих этапах многолетней тренировки, а неред-
ко и последствиями травм, не только не позволяет увеличивать нагрузки, но 
и затрудняет удержание их на ранее доступном уровне. Это требует изыска-
ния индивидуальных резервов роста мастерства, способных нейтрализовать 
действие указанных отрицательных факторов [82, 139, 198, 304, 405, 406]. 

Таким образом, анализ литературных источников по проблемам многолет-
ней подготовки показал, что на протяжении нескольких десятилетий система 
многолетней подготовки совершенствуется, а это, в свою очередь, свидетель-
ствует о динамичности подготовки и необходимости дальнейшего исследова-
ния ее элементов. Одним из таких элементов, входящих в управление много-
летней подготовкой, является проблема перехода перспективной молодежи 
в профессиональные футбольные команды. Понимание того факта, что в про-
цессе подготовки к высшим достижениям и переходе на этап максимальной 
реализации индивидуальных возможностей большое количество перспектив-
ных спортсменов не в состоянии реализовать свои возможности из-за некор-
ректного построения тренировочного процесса, без учета выбора средств и 
методов, и ориентации их подготовки с учетом предрасположенности к раз-
личной работе и индивидуальных особенностей [483, 499, 546, 556, 563, 615].

С одной стороны, необходимо признать, что цель этапа максимальной 
реализации индивидуальных возможностей заключается, прежде всего, в 
проявлении высокого уровня спортивного мастерства и соревновательной 
результативности спортсменами, где, по, сути, ограничено внимание к под-
готовке ближайшего резерва. С другой стороны, обуславливает расширение 
возрастных границ этапа подготовки к высшим достижениям до 21 года, с ор-
ганизацией мероприятий по созданию соответствующей системы проведения 
соревнований и структурных подразделений в клубах и спортивных организа-
циях, подкрепленных разработкой содержательного компонента тренировоч-
ного процесса для данной возрастной категории футболистов [250, 252, 253]. 

Нацеленность соревнований на этапах  
многолетнего совершенствования

Среди проблем, которые находятся в поле зрения ученых, изучающих 
процесс многолетней подготовки, важную роль играет соревновательная 
деятельность начинающих спортсменов. 
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В течение длительного времени исследователям не удавалось достичь 
единства взглядов на задачу детских соревнований. Должны ли они выявлять 
уровень подготовленности, а если должны, то какой: общей, вспомогатель-
ной или перспективной для последующего совершенствования начинающего 
спортсмена, что при видимом сходстве не одно и то же. Должны ли детские 
соревнования вызывать значительную психическую мобилизацию или их 
следует проводить в виде игры и доставлять удовольствие всем участникам, 
независимо от результата. Каким, наконец, должно быть количество сорев-
нований, стартов. Так, Н. А. Фомин и В. П. Филин [375] считают, что участию 
детей в соревнованиях должны предшествовать два года занятий и пона-
чалу соревноваться они должны не чаще, чем раз в месяц. Ф. А. Иорданская 
[138] полагает нецелесообразным участие детей в соревнованиях до дости-
жения ими девяти – десяти лет в связи с сильным влиянием соревнований 
на их нервную систему. Удовольствие от соревнований, как считают J. Carney 
[453] и H. Wein [629], — важнейший для детей мотив занятий спортом.

Как отмечает В. Н. Платонов [297], в странах с высоким уровнем раз-
вития спортивного плавания действует обширная программа соревнова-
ний возрастных групп. В США такая программа, созданная еще в середине 
ХХ столетия, стала мощным стимулом для развития спортивного плавания, 
привлечения к занятиям и соревнованиям огромного количества детей, 
подростков, юношей и девушек. Уже в 1970–1980-х годах соревнования-
ми возрастных групп были охвачены около 500 тыс. детей, стремящихся к 
достижению результатов в условиях постоянного соперничества в возраст-
ных группах 10 лет и младше, 11–12, 13–14, 15–16 и 17–18 лет. Именно 
конкуренция в соревнованиях возрастных групп, регистрация рекордов и 
публикация списков сильнейших пловцов в каждой из групп, учет дости-
жений пловцов в возрастных группах при сертификации тренеров привели 
к появлению в США многих выдающихся пловцов, обеспечив этой стране 
многолетнее лидерство на мировой арене.

По оценке автора, американский опыт с успехом внедрен во многих 
странах мира. Так, в Венгрии действующая на протяжении ряда лет система 
возрастных групп позволила подготовить большое количество выдающихся 
пловцов. В результате в течение нескольких последних десятилетий плов-
цы этой страны выступают значительно успешнее представителей стран с 
большим населением и лучшими условиями для занятий плаванием.

Аналогичная система соревнований возрастных групп существовала и в 
СССР: всесоюзные соревнования для детей «Веселый дельфин», соревнова-
ния для подростков, юношей и девушек. 

В то же время, по мнению В. Н. Платонова [297], при положительном 
влиянии на массовость и популярность спортивного плавания в системе со-
ревнований возрастных групп присутствовал очень серьезный недостаток. 
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Стремление к победам и рекордам стимулировало тренеров, детей и их ро-
дителей к ранней узкой специализации и форсированной подготовке детей 
и подростков к соревнованиям в соответствующих возрастных группах. В 
итоге это приводило к тому, что подавляющее большинство пловцов, добив-
шихся высоких результатов в возрастных группах, утрачивали перспективы 
для дальнейшего спортивного совершенствования и оставляли спорт, не 
выдерживая конкуренции с планомерно готовившимися пловцами.

В этом отношении проведение Юношеских Олимпийских игр, в случае фор-
сированной подготовки к ним, связано с тем же риском нарушения важнейших 
закономерностей и принципов, лежащих в основе периодизации спортивной 
тренировки, ограничением возможности спортсменов в полной мере реали-
зовать природные задатки. Вместе с тем участие в Юношеских Олимпийских 
играх должно естественно вливаться в тренировочный процесс. Эти соревно-
вания должны являться лишь одним из многих средств многолетней подго-
товки к достижению наивысших результатов на основе максимально полной 
реализации природных задатков в возрасте, позволяющем в полной мере 
проявлять способности к достижению вершин спортивного мастерства [298].

Данную научную позицию поддерживают и другие авторы. Так, В. П. Фи-
лин [369] считает необходимым достигнуть достаточной ясности в отноше-
нии допустимой соревновательной практики. Он отрицательно оценивает 
широкую соревновательную практику юных спортсменов и особо подчер-
кивает важность ее ограничения для подростков с повышенной возбудимо-
стью нервной системы, но не уточняет, какая же именно допустима. Меж-
ду тем, многим выдающимся спортсменам не помешала широкая, даже в 
начале спортивного пути, соревновательная практика. Вероятно, доступное 
юным спортсменам количество соревнований обусловлено их программой и 
целевой направленностью. Ведь вполне понятно, сколь разное воздействие 
на подростка и прежде всего его уязвимую психическую сферу оказывают 
соревнования, организованные так, чтобы доставить радость всем участни-
кам, и соревнования с установкой на непременное достижение успеха.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Направленность подготовки к высшим достижениям

В качестве основополагающих положений существующих норм при 
определении нормативных показателей в юношеском спорте должны быть 
приняты следующие:

• ориентация на требования высшего спортивного мастерства;
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•  установка на принцип соразмерности в развитии основных двигатель-
ных качеств и сторон мастерства;

•  учет характерных особенностей соревновательной деятельности в кон-
кретном виде спорта.
Аргументируем эти положения фактическими данными.
Первое положение — рационализация системы педагогического контро-

ля юных спортсменов в соответствии с требованиями высшего спортивного 
мастерства. Если ранее при установлении каких-либо контрольных показате-
лей учитывались преимущественно возрастные закономерности развития, в 
частности двигательных качеств, то при новом подходе вносятся существен-
ные коррективы. В этом случае учитываются прежде всего запросы, которым 
должна соответствовать подготовленность юных спортсменов на отдельных 
этапах многолетней тренировки для достижения рекордных показателей в ос-
новных составах сборных команд страны. Именно эти требования становятся 
главными при определении промежуточных значений основных показателей 
сторон мастерства юных спортсменов, выступающих как контрольно-эталон-
ные ориентиры на различных этапах многолетней подготовки [231, 235, 312]. 

Общеизвестно, что самой важной из приоритетных задач многолетней 
тренировки является подготовка спортсменов высокого класса. Эта задача 
в определенной мере обусловлена существованием одного из специфиче-
ских принципов спортивной подготовки — принципа направленности на 
высшие достижения [222, 293]. 

Поэтому для специалистов [207, 289, 372] особое значение имеют фор-
мирование четкого представления о том, какие составные присущи спорт-
сменам высокой квалификации и какие факторы обеспечивают проявление 
высокого спортивного мастерства в отдельных видах спорта. 

Учитывая сказанное, можно утверждать, что одним из путей оптими-
зации процесса многолетней подготовки резерва на современном этапе 
развития футбола являются выявление и учет тех факторов, которые обе-
спечивают формирование необходимого уровня мастерства у игроков вы-
сокого класса. Установлено, что исследованию указанных выше факторов в 
футболе посвящено много работ [81, 126, 161, 193, 341, 348, 362 и др.], но 
анализ материалов этих исследований свидетельствует о разнохарактерно-
сти и неоднозначности полученных результатов. 

Формирование адаптационных процессов  
к факторам тренировочного воздействия

На современном этапе развития спорта одной из актуальнейших про-
блем является проблема оптимизации планирования нагрузок в макроцик-
ле подготовки.
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В то же время обязательным требованием современной системы спор-
тивной тренировки является необходимость рационального усовершен-
ствования всех сторон подготовленности (физической, технической и др.) с 
учетом закономерностей становления основных компонентов эффективной 
соревновательной деятельности [147, 222, 324]. 

Совершенствуя физическую подготовленность футболистов, следует 
придерживаться требований таких принципиальных установок, как сораз-
мерность развития основных двигательных качеств, целевая направлен-
ность на высшее спортивное мастерство и перспективное опережение в 
формировании технического мастерства [80]. 

Специалистами [139, 193, 362] неоднократно подчеркивалось, что в 
возрастном плане овладение рациональной техникой избранного вида 
спорта является залогом успеха в подготовке спортсмена высокого класса. 

Одним из основных факторов, которые повышают эффективность обу-
чения технике в футболе, является оптимальная последовательность освое-
ния отдельных технических действий. 

Как известно, достижение нужного уровня развития основных двига-
тельных качеств и технико-тактического мастерства возможно лишь при 
условии эффективного планирования, использования, контроля и коррек-
ции тренировочных и соревновательных нагрузок.

В теории спортивной тренировки нагрузку принято классифицировать 
по величине, направленности, характеру, координационной сложности, 
психической напряженности, принципу соответствия соревновательной 
деятельности, принадлежности к тому или иному структурному образова-
нию тренировочного процесса. При этом величина, направленность и харак-
тер физических нагрузок обуславливают интенсивность и направленность 
адаптационных процессов, которые происходят в организме занимающихся 
вследствие тренировочных влияний [212, 289, 372, 565, 637]. По величине 
различают малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 
(предельные) нагрузки [293]. Известной является и другая классификация 
нагрузок по величине, предложенная В. П. Филиным и В. Э. Нагорным [368]. 
В соответствии с этой классификацией, все нагрузки принято разделять на 
малые, средние и большие.

По направленности выделяют следующие виды нагрузок: а) влияющие 
на совершенствование отдельных двигательных умений и навыков или дви-
гательных качеств (на развитие скоростных и силовых способностей, вы-
носливости и гибкости); б) влияющие на тот или иной физиологический ме-
ханизм (аэробный, анаэробный, аэробно-анаэробный).

По характеру нагрузки дифференцируют на тренировочные и соревно-
вательные, специфические и неспецифичные, локальные, частичные и гло-
бальные.
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По степени координационной сложности все нагрузки принято делить на 
такие, которые: а) выполняются в обычных, стереотипных условиях и не тре-
буют особой концентрации и мобилизации; б) выполняются в усложненных, 
с точки зрения координационных движений высокой точности, условиях.

В соответствии с принадлежностью к тому или другому структурно-
му образованию тренировочного процесса различают нагрузку отдельных 
двигательных заданий, отдельных тренировочных занятий, дней; нагрузку 
микро-, мезо- и макроциклов; нагрузку периодов и этапов годовых циклов 
[288]. Существуют также критерии оценки психической напряженности 
тренировочных и соревновательных воздействий, в соответствии с которы-
ми выделяют нагрузки, которые выдвигают разные требования к психиче-
ским возможностям тех, кто занимается.

Рассматривая проблему оптимизации планирования нагрузок в годовом 
цикле, необходимо представить характеристику приоритетных компонен-
тов нагрузки, которые определяют характер и интенсивность прохождения 
адаптационных процессов в организме спортсменов.

На основании теоретического анализа и результатов эксперименталь-
ных исследований В. С. Фомин [374] предлагает четыре основных физио-
логических положения, которые необходимо учитывать при планировании 
тренировочного процесса в футболе. 

Во-первых, полицикличность и регулярность выполнения как трениро-
вочных, так и соревновательных нагрузок на протяжении годичной подго-
товки спортсменов, т. е. построение тренировочного процесса должно скла-
дываться из серии самостоятельных циклов, разных по продолжительности 
(с учетом особенностей календаря соревнований), но одинаковых по струк-
туре (наличие обязательных периодов в каждом цикле).

Во-вторых, комплексность использования тренировочных средств (фи-
зических, психических, технических и других), преимущественно специфи-
ческих и адекватных соревновательной деятельности. Неспецифические 
средства должны использоваться лишь как вспомогательные.

В-третьих, индивидуальный подход к планированию объема и интенсив-
ности тренировочных и соревновательных нагрузок, на основе индивиду-
альных модельных характеристик динамики функциональной подготовлен-
ности спортсменов.

В-четвертых, систематическая и своевременная как общая, так и инди-
видуальная коррекция тренировочного процесса, на основе регулярно по-
лучаемой экспресс-информации об особенностях и уровне функциональной 
подготовленности спортсменов.

Научно доказано, что систематические занятия футболом в современных 
условиях в целом стимулируют естественный рост, физическое и функцио-
нальное развитие организма [36, 75, 138, 176, 315, 413]. По ряду показате-
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лей это проявляется уже в период второго детства (в 9–10 лет). Как следует 
из изложенного выше, занятия футболом выраженно влияют на организм, 
вызывая повышение большинства функциональных показателей в возрасте 
от 9 до 16 лет. Футболисты по сравнению с детьми, которые не занимают-
ся спортом, отличаются большей величиной абсолютного ФР,  ∙VO

2
max, более  

коротким ВСДР и большей максимальной частотой движений кистью. 
В постпубертатном периоде закономерно проявляются колебания в 

отдельных функциональных характеристиках (максимальная частота дви-
жений, ∙VO

2
max). К наступлению половой зрелости организма определя-

ются выраженные преимущества футболистов перед незанимающимися 
спортом. Высоких значений достигают величины ФР, ∙VO

2
max, повышается 

вестибулярная устойчивость, т. е. достигается высокий уровень надежно-
сти адаптационных реакций на тренировочные нагрузки в футболе. Неза-
нимающиеся спортом дети аналогичных возрастов отстают от футболистов 
по функциональным и физическим характеристикам. На отдельных этапах 
онтогенеза динамика исследуемых показателей отличается неравномер-
ностью и подчас скачкообразностью. Стимулирующее влияние системати-
ческих занятий футболом на исследуемые стороны развития организма по 
темпам постепенно ослабевает в возрастном диапазоне 20–22 лет.

Как отмечает В. Г. Никитушкин [235], ведущим положением системы пе-
дагогического контроля юных спортсменов является установка на принцип 
соразмерности в развитии основных двигательных качеств, т. е. достижение 
должного (надлежащего) их соотношения. Преломление этого принципа 
в методологии общей и специальной физической подготовленности юных 
спортсменов состоит в том, что нормативные показатели развития отдель-
ных качеств должны находиться в определенной пропорции, характерной 
для данного этапа многолетней тренировки. Установка на принцип сораз-
мерности в системе педагогического контроля юных спортсменов позволя-
ет обеспечить необходимую разностороннюю подготовленность. 

Доказано, что максимальный прогресс юного спортсмена в специализа-
ции требует в качестве самого необходимого условия общий рост функцио-
нальных возможностей организма, постоянное расширение фонда навыков и 
умений, повышение общей и двигательной культуры. Применительно к юноше-
скому спорту в системе педагогического контроля не должно быть противопо-
ставления тестов специальной и разносторонней подготовленности. Послед-
ние должны занимать видное место в комплексе контрольных испытаний на 
каждом из этапов многолетней тренировки [68, 222, 286, 369, 375, 460, 461].

На то, что для успешного осуществления многолетней тренировки спор-
тсмена важное значение имеет эффективное использование средств и ме-
тодов всесторонней подготовки, определение оптимального соотноше ния 
объемов общей и специальной подготовки спортсменов, обращает вни-
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мание и В. Г. Никитушкин [235]. На этапах предварительной подготовки и 
начальной спортивной специализации средства и методы общей физиче-
ской подготовки способствуют развитию основных двигательных качеств и 
формированию разнообразных двигательных навыков и умений. На этапе 
углубленной тренировки содержание общей физической подготовки в боль-
шей мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта, 
обеспечивает развитие специальных двигательных качеств и совершен-
ствование в спортивной технике. В таблице 1.3 приводится примерное со-
отношение объемов средств общей и специальной подготовки в процессе 
многолетней тренировки. 

Внедрение целевого программирования в юношеском спорте позволяет 
по-новому смотреть на динамику адаптационных процессов у спортсменов 
и, соответственно, строить новые модели состояния спортсмена и системы 
построения тренировки в годичном цикле [62]. В рамках такого цикла выде-
ляются так называемые большие этапы (БЭ), представляющие относительно 
самостоятельные части тренировочного процесса и имеющие конкретную 
направленность, ориентированную на определенный вклад в решение за-
дач тренировки. Такими большими этапами, по существу, становятся перио-
ды подготовки юных спортсменов к ответственным соревнованиям (напри-
мер, этапам кубка мира или иным международным соревнованиям). 

Группа видов спорта Этап
Объем средств подготовки, %

ОФП СФП

Циклические Начальной подготовки 70 30
Углубленной тренировки 50 50
Спортивного совершенствования 30 70

Скоростно-силовые Начальной подготовки 60 40
Углубленной тренировки 50 50
Спортивного совершенствования 30 70

Игровые Начальной подготовки 60 40
Углубленной тренировки 50 50
Спортивного совершенствования 30 70

Спортивные  
единоборства

Начальной подготовки 60 40
Углубленной тренировки 50 50
Спортивного совершенствования 30 70

Виды спорта 
со сложной коорди-
нацией движений

Начальной подготовки 50 50
Углубленной тренировки 40 60
Спортивного совершенствования 30 70

Таблица 1.3 — Примерное соотношение объемов средств общей 
и специальной подготовки в процессе многолетней тренировки [235]
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Внутри таких БЭ имеет место концентрированное использование специ-
ализированных однонаправленных тренировочных нагрузок и разведение во 
времени объемных нагрузок различной преимущественной направленности.

При этом наибольшие возможности для повышения тренировочно-
го эффекта лежат не столько в увеличении объема и даже интенсивности 
средств подготовки, сколько в вариативности тренировочных воздействий, 
что позволяет избежать быстрой адаптации организма и вызывает глубокие 
функциональные перестройки.

Установка на становление разных сторон  
спортивного мастерства

Дидактической основой многолетней подготовки юных футболистов вы-
ступает процесс обучения различным элементам спортивного мастерства. 
При этом ключевым положением теории организации учебной деятельности 
является установка на обучение, опережающее развитие личности ребен-
ка, и, прежде всего, обусловливающее развитие мышления юного спорт-
смена [19, 26, 141, 277, 366, 476, 628]. 

Важнейшим результатом соответствующей организации тренировочно-
го процесса является создание учебной ситуации, самостоятельно действуя 
в которой, спортсмен должен открыть для себя некоторое исходное поня-
тие [131, 476, 631]. Исходное понятие выступает как построенная челове-
ком модель, которую он, трансформируя, применяет затем в различных си-
туациях. Результат такого обучения — теоретические знания спортсменов, 
раскрывающие внутреннее содержание, системность и целостность пред-
метов и явлений [28, 136, 373, 393, 532, 621].

Организация тренировочного процесса по типу учебной деятельности пред-
полагает логико-содержательный анализ учебного материала с целью пред-
ставления его в виде специальных учебных задач [222]. Каким же образом 
следует организовывать учебно-тренировочный процесс, чтобы физические 
упражнения развивали мышление спортсменов, были направлены на освое-
ние ими теоретических знаний? Как констатируют В. Н. Селуянов, К. С. Сарсания, 
В. А. Заборов [327], сегодня готового рецепта соответствующей технологии нет. 

В то же время многими авторами предложены подходы к обучению от-
дельным компонентам спортивного мастерства в футболе. Так, в литературе 
можно найти совершенно разные мнения по проблеме начального обуче-
ния технике владения мячом и необходимости взаимосвязи содержания 
соревновательной и тренировочной деятельности [44, 185, 327, 342, 403].

Как отмечает Б. Г. Чирва [391], чтобы точно оперировать мячом, футбо-
листам необходимо обладать комплексом способностей и качеств, которые 
могут быть в разной степени унаследованы и в различной степени улучшены 
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путем тренировочных занятий. Установлено, что в детском и юношеском 
возрасте точность действий с мячом в спортивных играх определяют три 
основных фактора [178, 391]:

•  уровень развития чувствительных систем, прежде всего двигательной 
чувствительности;

•  степень освоенности игроками рациональной структуры движений при 
выполнении различных технических приемов;

•  уровень развития двигательных качеств, если их значительное проявле-
ние является необходимым условием для выполнения действий с мячом.
Существуют благоприятные возрастные периоды двигательной чув-

ствительности, когда темпы естественного развития двигательных качеств 
высоки и когда непроизвольное освоение двигательных навыков проходит 
наиболее успешно [45, 65, 94, 123, 135, 328, 390]. 

Многие авторы работ по многолетней подготовке стоят на позиции, 
что основным принципом построения тренировочных занятий с юными 
спортсменами должна быть доступность к выполнению движений, путь от 
известного к неизвестному, от простого к сложному. Только хорошая дви-
гательная подготовленность может быть фундаментом формирования игро-
вых навыков и овладения приемами игры [11, 70, 88, 112, 274, 461]. 

Применение современных метрических методик позволяет на практи-
ке использовать знания о морфологических особенностях занимающихся, 
повышает возможности применения нагрузок, адекватных морфофункцио-
нальному статусу, а не паспортному возрасту [3, 16, 30, 35, 388, 485, 526]. 

В теоретических работах указывается на необходимость повышения 
надежности целевых действий футболистов как важнейшего условия ста-
новления технико-тактического мастерства [10, 31, 166, 308, 319]. Там же 
приведены модельные характеристики основных параметров технической 
и тактической подготовленности, специально разработанные оценочные 
таблицы уровня технико-тактического мастерства футболистов различных 
игровых амплуа. 

Внедрение в тренировочный план детско-юношеских футбольных ко-
манд дополнительных средств тренировки на основе биоуправления функ-
циональным состоянием ЦНС является важным условием повышения техни-
ко-тактического мастерства в сочетании с ростом функциональных возмож-
ностей игроков. Акцентирование внимания на функциональном состоянии 
ЦНС обусловлено тем, что ее деятельность является системообразующим 
фактором, влияющим на уровень двигательных возможностей спортсмена 
[51, 77, 108, 131, 191, 192, 359]. 

То, что качество выполнения технико-тактических действий на протяже-
нии всей игры зависит от уровня функциональной подготовленности, явля-
ется аксиомой соревновательной деятельности футболистов [311]. Соответ-
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ствующее повышение общей и специальной физической работоспособности 
способствует росту игровой двигательной активности футболистов при из-
менении соотношения точных и неточных действий в сторону роста первых 
и снижения вторых, что отражает повышение эффективности и надежности 
технико-тактических действий [104, 272, 340]. Но в большинстве своем раз-
витие технико-тактического мастерства и физической работоспособности 
происходит дифференцированно. Использование же двигательных заданий, 
направленных на повышение функциональной подготовленности, в сочета-
нии с применением биоуправления деятельностью ЦНС непосредственно 
перед заданиями технической направленности будет способствовать повы-
шению надежности технико-тактических действий вопреки ряду сбивающих 
факторов при росте функциональных возможностей организма игроков.

Вследствие изложенного выше нам представляются необходимыми раз-
работка и внедрение в широкую практику отдельных специальных трениро-
вочных программ для повышения уровня технико-тактического мастерства 
футболистов посредством оптимизации функционального состояния ЦНС и 
повышения таким образом устойчивости к сбивающим факторам игровой 
деятельности.

Поскольку в футболе средством ведения игры являются технико-такти-
ческие действия, считается целесообразным наряду с обучением технике и 
ее совершенствованием изучать тактику [59, 279, 436, 442, 514, 548, 571, 
611]. Таким образом, технико-тактическая (тактико-техническая) подго-
товка в многолетней тренировке спортсменов должна рассматриваться как 
целостный процесс [127, 218, 299, 438, 454, 455, 608, 609]. 

В последнее время специалистами в области спорта [194, 204, 242, 291, 
294] постоянно подчеркивается, что повышение уровня мастерства отече-
ственных футболистов должно быть связано с непрерывным улучшением 
качества подготовки резервов. Известно, что весь учебно-тренировочный 
процесс в ДЮСШ направлен на подготовку квалифицированных футболи-
стов. Он строится на основе программного материала и режима работы 
спортивных школ [378, 389]. Чтобы решить стоящие перед школой задачи 
наиболее успешно, необходимо программировать учебно-тренировочный 
процесс по таким критериям, которые обеспечили бы разносторонность 
подготовленности юных футболистов [12, 93, 234, 570].

Успешность подготовки в теории и методике спортивной тренировки 
связывают со своевременным (адекватным возрасту) и даже перспектив-
ным (опережающим) овладением основами рациональной техники движе-
ний уже на начальных этапах подготовки [211, 222, 235, 286]. При этом в 
качестве одного из основных факторов эффективности этого процесса вы-
деляют оптимальную последовательность освоения отдельных технико-так-
тических действий [125, 281, 440, 493, 566, 567, 622].
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На примере футбола в рассматриваемом аспекте выполнено достаточное 
количество исследований. Однако вопрос оптимальной последовательности 
изучения отдельных технико-тактических действий, особенно на этапе на-
чальной подготовки, продолжает оставаться спорным. Эту задачу во многом 
решают исследования А. П. Золотарева [124–127] и В. В. Суворова [342, 344]. 

Вместе с тем отмечаемое специалистами [49, 85, 87, 168, 281, 327, 
391] отставание в технике владения мячом отечественных футболистов от 
лучших зарубежных на современном этапе требует внедрения в практику 
новых, научно обоснованных подходов к построению тренировки игроков, 
начиная с начальных этапов обучения. 

Одним из перспективных в этом плане направлений представляется 
дальнейшее изучение проблемы учета в тренировке юных футболистов за-
ко номерностей соревновательной деятельности, интенсивно в широком 
воз растном диапазоне разрабатываемой научной школой А. П. Золотарева.

В этой связи представляется обоснованным рассмотреть структуру и со-
держание соревновательной деятельности юных футболистов на возраст-
ном этапе, охватывающем весь период подготовки в ДЮСШ.

Индивидуализация подготовки юных спортсменов

Научное положение о том, что для обеспечения высокой эффективности 
многолетней подготовки спортсменов необходимо опираться на принцип 
индивидуального подхода, является уже достаточно устоявшимся среди со-
временных исследователей [90, 144, 156, 286, 361, 406]. 

Вместе с тем использование принципа индивидуализации многие специа-
листы связывают с различными факторами: так, одни [316] считают наибо-
лее эффективным использование его на начальной стадии учебно-трениро-
вочного процесса, другие [6, 89, 115] — после того как будет сформирован 
какой-то уровень двигательного арсенала конкретного вида спорта. Третьи 
[153, 154] полагают, что требования к индивидуализации возрастают по 
мере роста спортивных результатов. Авторы объясняют это тем, что разви-
тие функций и систем организма, личностных качеств происходит у спорт-
сменов неодинаково и зависит от генетических факторов, системы трени-
ровки, а также условий жизни и быта спортсменов.

Как отмечает С. В. Дыгин [110], в настоящее время весьма актуальным 
становится максимальная ориентация на индивидуальные задатки и спо-
собности каждого конкретного спортсмена при выборе спортивной специа-
лизации, разработке всей системы многолетней подготовки, определении 
рациональной структуры соревновательной деятельности и др. Это требует 
значительного повышения внимания к отбору и ориентации спортсменов 
на всех этапах многолетнего совершенствования, разработке индивидуаль-
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ных программ подготовки, умелого сочетания индивидуальной и групповой 
форм подготовки. Автор также считает, что современный уровень развития 
спорта требует более дифференцированного подхода к проблеме совер-
шенствования подготовленности. 

По мнению специалистов [2, 24, 272, 318, 340, 407, 616], очень важным 
является учет таких факторов, как возраст, квалификация, игровое амплуа, 
период подготовки, которые оказывают существенное влияние на уровень 
физической работоспособности.

Это требует индивидуализации тренировочного процесса в плане не 
только технической и тактической, но и физической подготовки [206, 280, 
347, 404, 591, 625]. 

Современная тренировка в футболе должна преследовать индивидуаль-
ные цели для каждого игрока и вместе с тем в ней отрабатываются коллек-
тивные действия. Специалисты [278, 348, 367, 406, 508, 549] отмечают, что 
давно пора пересмотреть традиционные взгляды на тренировочный про-
цесс, когда всем игрокам давались одинаковые по объему и интенсивности 
нагрузки. В тренировке должны быть максимально учтены и использованы 
индивидуальные возможности каждого игрока, необходимо обеспечивать 
формирование качеств, присущих его амплуа (позиции) при учете возмож-
ности взаимозаменяемости игроков.

Необходимость дифференцированной физической подготовки футбо-
листов обуславливается различием функционального обеспечения специ-
альной работы игроков разных амплуа. Целый ряд авторов [152, 180, 275, 
317, 337, 425, 426] отмечает различие в основных компонентах подготов-
ленности у футболистов, выполняющих разные функции в процессе игры. 
Так, установлены различия в уровне общей физической работоспособности, 
в уровне основных механизмов энергообеспечения, в развитии основных 
двигательных качеств, в показателях психомоторики, в особенностях реак-
ций системы кровообращения и сенсорных систем.

Кроме того, следует обращать более пристальное внимание на индиви-
дуальный подбор рациональных тренировочных режимов, не ограничива-
ясь контролем за соблюдением планируемых соотношений тренировочных 
нагрузок [284]. А. П. Золотарев [126, 127] отмечает необходимость норми-
рования и дифференцирования тренировочных нагрузок при планирова-
нии содержания многолетней физической подготовки на основе учета их 
специа лизированности. 

Даже на ранних этапах многолетнего совершенствования необходимо 
строгое увязывание средств и методов тренировки, а также соотношения 
работы различной направленности с требованиями планируемой в даль-
нейшем узкой специализации [460, 461]. Как заметили П. В. Квашук [145], 
C. T. Martín [532] и M. Weber [625], реализация дифференцированного под-
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хода должна заключаться в использовании возможно большего числа 
рациональных вариантов стратегии многолетней подготовки до ее полной 
индивидуализации на этапе высшего спортивного мастерства. При этом сле-
дует учитывать, что выполнение спортсменами в детском и подростковом 
возрасте больших объемов общеподготовительной работы, не соответству-
ющей требованиям будущей специализации, способно подавлять природ-
ные задатки юных спортсменов и лишать их возможности достижения вы-
дающихся результатов [293]. 

Это позволит, как неоднократно отмечалось в литературе, повысить эф-
фективность управления тренировочным процессом, спортивной формой 
команды в целом, а также каждого игрока в отдельности [161, 193, 304, 
310, 367, 402].

Поддерживая необходимость индивидуализации процесса многолетней 
подготовки, А. А. Шамардин [397] считает целесообразным использование 
дифференцированного подхода как к оценке физического состояния и ра-
ботоспособности футболистов разных игровых амплуа (позиции), так и к со-
вершенствованию отдельных компонентов физической подготовленности.

Целесообразно знать индивидуальные (минимально необходимые) 
уровни развития основных компонентов физической подготовленности в их 
наиболее благоприятном соотношении. При данном подходе одни стороны 
физической подготовленности должны быть повышены до максимально 
возможных индивидуальных уровней, другие же — только до минималь-
ного необходимого уровня. Такой подход к физической подготовке, как под-
черкивают некоторые исследователи [424, 519, 547, 551, 606], является в 
настоящее время объективным требованием к построению подготовки фут-
болистов. 

В теоретических работах [91, 105, 201, 348] указывается на необхо-
димость дифференциации физической подготовки игроков разных амплуа, 
приводятся даже модельные характеристики основных параметров физиче-
ской подготовленности футболистов различных игровых линий. 

В последнее время появились работы, в которых исследуются подхо-
ды к комплектованию игровых линий в зависимости от индивидуальных 
возможностей юных футболистов [10, 51]. В зависимости от врожденных 
устойчивых предпосылок игроков при высоком уровне физической подго-
товленности они будут различаться по спринтерской скорости, спринтер-
ской выносливости или выносливости аэробного типа энергообеспечения 
[57, 152, 327, 360, 427, 474, 558]. 

Важным целеопределяющим положением современного процесса тре-
нировки спортсменов является приоритетное акцентирование на развитие 
и совершенствование сильных (доминирующих) способностей занимаю-
щихся, а не на «подтягивание» слабых звеньев [174, 297, 338]. 
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Единство и взаимосвязь соревновательной  
и тренировочной деятельности

Работы В. П. Филина [368–372], М. Я. Набатниковой [222–224], В. Г. Ни-
китушкина [231, 234–236, 333] позволили определить основные направле-
ния теоретической концепции построения системы управления спортивной 
подготовкой в юношеском спорте с позиций первичности характеристик 
эффективной соревновательной деятельности.

В основе концепции управления и теоретического обоснования средств 
и методов информационного обеспечения тренировочного процесса лежит 
трехуровневая функциональная система управления многолетней подготов-
кой квалифицированных спортсменов. Было выделено три основных уровня, 
которые позволили представить всю систему подготовки в полном объеме 
и определить оптимальные соотношения между управляющими и управля-
емыми элементами системы.

І уровень — основной, целеполагающий уровень системы, отражаю-
щий модель соревновательной деятельности, необходимую для достиже-
ния планируемого результата, а также динамику соответствия модельным 
параметрам текущих значений элементов соревновательной деятельности 
конкретного спортсмена.

II уровень системы характеризуется информационными образованиями, 
посредством которых осуществляется соревновательная деятельность. Это 
характеристики технической, тактической, скоростно-силовой, специальной 
физической, психологической и других сторон подготовленности.

III уровень системы отражает состояние различных систем организма 
спортсмена и необходим для всестороннего анализа причинно-следствен-
ных взаимосвязей элементов I и II уровней и условий их функционирования 
в зависимости от состояния основных систем организма спортсмена.

Информационные преобразования, связывающие выходные характери-
стики соревновательной и тренировочной деятельности с управляющими 
воздействиями на эти виды деятельности, формируются регуляторным ме-
ханизмом. Информационные обратные связи «спортсмен — регуляторный 
механизм», сложившиеся в процессе практической и научной деятельности, 
раскрывают причинно-следственные связи между выходными и входными 
элементами, что и обусловило возможность разработки функциональной 
системы управления подготовкой юных спортсменов. При этом программи-
руется не только конечное состояние, к которому стремится управляемая 
система (спортсмен), но и ее промежуточные состояния на различных эта-
пах подготовки. 

В настоящее время все большее распространение в спорте получил 
сис темный подход как методологическое направление в изучении объектов 
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и про цессов [204, 289, 408, 452, 541, 569, 605]. Системный подход предпо-
лагает увязку и учет всех элементов системы подготовки в единую динами-
ческую структуру, где каждый элемент обладает системными качествами, 
что позволяет видеть динамику и уровень совершенства спортивного ма-
стерства [126, 182, 397, 402, 532, 619]. 

Общепринятым считается факт, что важнейшей особенностью достиже-
ния спортивного результата является ступенчатый и множественный харак-
тер [207, 289, 303, 333, 362, 533]. Поэтому реализация этого достижения 
должна основываться на объединении, координации и реализации в усло-
виях соревновательной деятельности (СД) различных сторон подготовлен-
ности, качеств и способностей [4, 82, 133, 279, 284, 449, 540]. 

Одной из важных проблем в этом плане является сочетание в учеб-
но-тренировочном процессе аналитического и синтезирующего компонен-
тов [286, 323, 362, 559]. Первый из них предполагает целенаправленную 
работу над совершенствованием отдельных качеств или сторон подготов-
ленности, второй — обеспечение взаимодействия комплексных проявле-
ний всех сторон подготовленности в СД [115, 303, 406, 460].

Для обеспечения слаженности и эффективности комплексного прояв-
ления многообразия составляющих, в совокупности определяющих успеш-
ность СД, целесообразно проводить интегральную подготовку юных футбо-
листов на основе принципа детерминированности содержания учебно-тре-
нировочного процесса спецификой СД [91, 115, 127, 137, 157, 303].

Взаимообусловленность эффективности тренировочного 
процесса и профилактика спортивного травматизма

Высокие организационный и методический уровни спортивной подго-
товки детей и подростков в значительной степени определяет в дальней-
шем успех той или иной страны на международной спортивной арене [211, 
346, 445, 512, 584, 592, 613]. В последние годы внимание специалистов 
все в большей мере сосредоточивается не только на разработке техноло-
гий тренировки сильнейших спортсменов, но и на дальнейшем совершен-
ствовании системы подготовки спортивных резервов, обеспечивающей 
пополнение составов национальных сборных команд [128, 146, 297, 349, 
367, 391, 394].

В теории спорта накоплено огромное количество научных данных [70, 
93, 222, 457, 479, 526], которые позволяют осуществлять спортивную под-
готовку детей и подростков с учетом особенностей развития растущего ор-
ганизма. Эти данные охватывают не только организм в целом, но и развитие 
отдельных его систем, которые, так или иначе, ощущают на себе влияние 
физических нагрузок.
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Ранняя спортивная специализация и сопутствующие ей напряженная 
тренировка и активная соревновательная деятельность являются крайне 
опасными, нарушающими объективные закономерности многолетнего со-
вершенствования, преждевременно изнашивающие юного спортсмена и 
лишающие его возможности достичь действительно высоких результатов 
в оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоне [30, 297, 422, 
495, 579, 582, 587].

Приведенные Ю. В. Орловской [276] фактические данные свидетель-
ствуют о том, что более 70 % юных спортсменов к 16–17 годам имеют раз-
личные нарушения в состоянии здоровья, часть которых является основной 
причиной преждевременного прекращения занятий спортом.

Специальные научные исследования свидетельствуют о том, что при 
рассмотрении нарушений в состоянии здоровья спортсменов причины их 
возникновения можно разделить на экзогенные и эндогенные [32, 142].

К экзогенным относят организационные и методические причины:
•  организационные — недостаточный профессиональный уровень тре-

нера, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение 
учеб но-тренировочного процесса и санитарно-гигиеническое состоя-
ние мест проведения занятий, большое количество одновременно зани-
мающихся и др.;

•  методические — нарушение принципов постепенности и индивидуа-
лизации физических нагрузок, несоответствие предлагаемых нагрузок 
функциональным и психическим возможностям организма занимаю-
щихся, недостаточная и неадекватная разминка, ранняя, узкая спортив-
ная специализация, недочеты системы отбора, в частности допуск к 
тренировкам детей с нарушениями в состоянии здоровья, отсутствие 
специальных мер по профилактике травматизма. 
Эндогенные причины обусловлены индивидуальными особенностями 

спортсмена, в том числе: недостаточной технико-тактической и физической 
подготовленностью, психоэмоциональной неустойчивостью, индивидуаль-
ной предрасположенностью к ряду заболеваний, уже имеющимися нару-
шениями в состоянии здоровья (острая и хроническая патология).

В аспекте экзогенных причин многие зарубежные исследователи [435, 
475, 516, 588] считают, что ранняя специализация обусловлена организа-
ционной структурой детско-юношеского спорта и государственной систе-
мой стимулирования деятельности клубов и спортивных школ. Например, в 
Германии в конце прошлого века проводилось очень большое количество 
соревнований среди детей младшего школьного возраста (возрастной ценз 
для допуска детей к соревнованиям по футболу в Германии был снижен с 12 
до 6 лет) [444]. От успешного выступления воспитанников клуба на сорев-
нованиях зависела сумма средств, направленных ему государством и спон-
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сорами. Тренеры, в свою очередь, не были заинтересованы в долгосрочном 
постепенном повышении мастерства своих воспитанников, которые все 
равно уйдут от них, перейдя в более старшую возрастную категорию. Поэто-
му тренировочные занятия зачастую интенсифицировались таким образом, 
чтобы спортсмен показал высокий результат, являющийся показателем хо-
рошей работы тренера, как можно раньше. Такая направленность трени-
ровки на сиюминутный успех среди юных футболистов привела к тому, что 
подавляющее большинство из них покидали спорт в 14 лет, пресытившись 
обилием соревнований и устав от интенсивных занятий, а тренеры команд 
Федеральной лиги Германии в это же самое время жаловались на отсут-
ствие притока молодых талантливых игроков. 

Аналогичные результаты в изучении проблемы ранней специализации 
в российском футболе получил В. Н. Зоткин [129], который установил, что 
чаще всего прекращали занятия спортом дети на этапе подготовки к выс-
шим достижениям, причем в 12 лет — 31,6 %, в 14–15 лет — 44,9 %, в 
17 лет — 76,0 %.

Избыточные или чрезмерные физические и психоэмоциональные на-
грузки на фоне процессов роста и формирования органов и систем не обе-
спечивают достаточного уровня мотивации и при определенных обстоя-
тельствах могут привести к возникновению ряда нарушений в физическом 
развитии и состоянии здоровья [20, 103, 142, 241, 243, 469, 537].

Общеизвестен факт, что футбол как вид спорта характеризуется высо-
ким процентом травматизма [78, 97, 474, 510, 572, 639]. К ним относятся 
микротравмы мышц, связок и сухожилий, которые возникают как результат 
растяжений или ударов соперников. Эти виды травм, как правило, трудно 
предсказать, а вот перетренировка, в частности перенапряжение миокар-
да, создается усилиями тренера, самого спортсмена и организаторов футбо-
ла [48, 327].

Морфологические и функциональные особенности организма спортсменов 
формируются под влиянием характера и направленности тренировочного про-
цесса, которые определяют особенности течения адаптационных процессов 
или заболевания. Игра в футбол приводит в 16,6 % случаев у спортсменов к 
увеличению систолического артериального давления. Спортсменам, специали-
зирующимся в спортивных играх, свойственна гипертрофия миокарда (в 64 % 
случаев). В 40 % случаев наблюдается физиологическая стадия гипертрофии, 
в 21 % — переходная форма, в 3 % — патологическая гипертрофия [98].

Несмотря на то что сердечно-сосудистая система в значительной степени 
адаптирована к перенесению интенсивных физических нагрузок, она, веро-
ятно, более ранима, поскольку при сопоставлении причин смерти спортсме-
нов и неспортсменов сердечно-сосудистая патология как причина смерти у 
спортсменов встречается чаще. Гипертрофия миокарда представляет собой 
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не самую рациональную физиологическую приспособительную реакцию, а 
потому является первым шагом к развитию патологической гипертрофии. 
Поэтому физиологическую и патологическую гипертрофию миокарда следует 
рассматривать как стадии единого процесса (А. Г. Дембо, Л. И. Левина, 1968). 

По данным литературных источников, наблюдается рост этой патологии 
у юных спортсменов. Если еще в 1950-х годах дистрофия миокарда вслед-
ствие физического перенапряжения у спортсмена была исключением, то в 
1970-е годы эта патология была выявлена у 18,5 % 12–16-летних спортсме-
нов, а к середине 1980-х годов составила 27,4 % [220]. 

Как отмечает К. С. Сарасания [322], в возрасте 14–17 лет продолжается 
развитие сердечно-сосудистой системы, поэтому тренировочные занятия с вы-
ходом ЧСС на уровень 170–190 уд∙мин–1 следует исключать из тренировочного 
процесса, в частности в двусторонних играх не рекомендуется проводить два 
тайма полностью, достаточно одного, так как работа в таком режиме деятель-
ности провоцирует возникновение «дефекта диастолы» в миокарде [214]. 

Рассматривая вопрос, касающийся эндогенных причин, вызывающих пред-
патологические и патологические состояния опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) у юных спортсменов, И. Е. Слепенчук и В. С. Левин [335] подходят к его 
изучению с позиции развития тех качеств, которые обеспечивают достиже-
ние высоких результатов в игровой деятельности. По их мнению, нарушения 
в строении ОДА приводят к нарушению деятельности физиологических сис-
тем, снижают работоспособность человека, способствуют возникновению 
заболеваний. Исследование состояния ОДА у футболистов 11–17 лет ДЮСШ 
показало, что на начальном этапе занятия футболом у детей 10–12 лет отме-
чается незначительная деформация стоп: 10–11 лет — 12 % обследованных, 
в 12 лет — 13 %, в 13 лет — 18 %. С увеличением стажа занятий футболом 
намечается тенденция к росту числа спортсменов, имеющих нарушения в 
строении стопы. Так, у 14-летних футболистов деформация стопы наблюдает-
ся в 35 % случаев, у 15-летних — 51,1 %, 16–17-летних — в 50,9 % случаев. 

Анализ результатов исследований по изучению осанки занимающихся 
футболом показал, что к 14 годам отмечается тенденция к возникновению 
функциональных нарушений осанки. В 10–11 лет 40 % спортсменов имеют 
нормальную осанку, а в 14 лет — только 14 % [335]. 

Ряд авторов [96, 130, 195, 213, 387, 532] отмечают, что у детей с раз-
личными видами деформации осанки выявлены отклонения в функциониро-
вании отдельных систем организма. Можно предположить, что спортсмены 
с нарушениями осанки при ее нормальном состоянии способны показать 
более высокие результаты при занятиях спортом. Исследования взаимосвя-
зи нарушений осанки и плоскостопия на развитие отдельных двигательных 
качеств футболистов показали достоверную зависимость между изучаемы-
ми показателями.
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Однако не совсем корректно делать вывод, что занятия футболом при-
водят к деформации осанки, так как в период полового созревания у маль-
чиков появляется так называемая «юношеская сутулость». Однако трево-
жит тот факт, что к 16 годам у 56 % обследованных футболистов обнаружи-
ваются различные нарушения, причем у 28 % из них отмечают различные 
виды асимметрий [335].

Поэтому М. Д. Батти [32] и Г. А. Лисенчук [193] указывают, что занятия 
футболом на протяжении семи – восьми лет без тщательного планирования 
учебно-тренировочного процесса, а также систематического медицинского 
и педагогического контроля приводят к возникновению факторов риска для 
здоровья и хроническим нарушениям ОДА у занимающихся. 

В последние годы активно обсуждаются проблемы совершенствования 
теории и практики спортивной подготовки детей, подростков и молодежи, 
предлагаются новые методы и подходы. Так, в работах В. К. Бальсевича [28, 
30] обоснована необходимость интеграции систем физического воспитания 
и детско-юношеского спорта, основанная на использовании в спортивно 
ориентированном физическом воспитании средств и методов спортивной 
подготовки по механизму конвергенции приемлемых элементов спортивной 
культуры, что в дальнейшем обусловило разработку стратегии развития 
здоровьеформирующих технологий физического воспитания и детско-юно-
шеского спорта в России. 

По мнению автора, речь идет о создании именно такой методологии здо-
ровьесбережения спортсмена, которая обеспечит:

•  перевод замысла в целенаправленную цепочку педагогических воздей-
ствий, выполняемых строго в соответствии с целевыми установками, 
переводимыми в форму конкретного ожидаемого результата;

•  функционирование технологии здоровьесбережения как взаимосвя-
занной деятельности тренера, спортсменов, их родителей и социума в 
целом при оптимальной реализации человеческих ресурсов;

•  включение в здоровьесберегающую технологию диагностических мето-
дик, определяющих различные показатели здоровья спортсменов;

•  поэтапное проектирование и последующая реализация элементов здо-
ровьесберегающей технологии, воспроизводимых любой детской спор-
тивной школой.
Основу для построения здоровьесберегающей методики спортивной под-

готовки, по мнению С. П. Завитаева [117], составляют резервы здоровьесбе-
режения юных спортсменов. В качестве таковых выступают нормализация со-
отношения между физической, технической, тактической и психологической 
подготовкой, повышенное внимание к обеспечению техники безопасности за-
нятия, а также дополнение применяемых методик физического и психическо-
го восстановления нетрадиционными средствами, базирующимися на системе 
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йоги. Предлагаемая автором методика спортивной подготовки, рассматрива-
емая в паритете между развитием спортивной подготовленности и сбереже-
нием здоровья спортсменов, основывается на понятии здоровьесбережения. 

Ее основные положения строятся на том, что взаимодействия участ-
ников спортивной подготовки в учебно-тренировочном процессе целесо-
образно строить с направленностью на сохранение здоровья с целью за-
рождения дальнейших, перспективных тенденций к росту спортивных ре-
зультатов, за счет высокой готовности организма воспринимать нагрузки, 
ведущие к прогрессивному росту мастерства и опять же сохранению здо-
ровья спортсменов [25, 48, 76, 158, 423, 557, 583].

В последнее время в методике спортивной подготовки наблюдаются ра-
дикальные изменения, связанные с возросшей конкуренцией на крупнейших 
соревнованиях и выдвижением на первый план тренировочных программ, 
выполнение которых часто превышает адаптационные возможности орга-
низма человека. Данная проблема приобретает особую остроту на начальных 
этапах многолетней подготовки детей и подростков, когда резервы их орга-
низма интенсивно расходуются на естественный рост и развитие, а также на 
энергетическое и пластическое обеспечение задаваемых нагрузок. Положе-
ние усугубляется ранней специализацией в спорте, интенсификацией трени-
ровок и их негативным влиянием на организм человека. Возникает противо-
речие между возрастающими требованиями к подготовленности юных спорт-
сменов, диктуемыми необходимостью постоянного повышения результатов, и 
ограниченными функциональными возможностями их растущего организма.

В настоящее время возникает необходимость пересмотра подходов к 
организации процесса на начальных этапах подготовки, на которых должны 
решаться задачи устранения недостатков в физическом развитии и подго-
товленности, а также повышения интереса к занятиям спортом. 

Все это, безусловно, актуализирует необходимость принятия кардиналь-
ных мер в организации тренировочного процесса, направленных на гармо-
ничное физическое развитие юных спортсменов и сохранение их здоровья.

КОНТРОЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Комплексный контроль в системе многолетней подготовки

Важное место в системе управления подготовкой юных спортсменов 
отводится научно обоснованному комплексному контролю, совершенство-
вание которого является важнейшей предпосылкой повышения эффектив-
ности тренировочного процесса. В трудах ведущих специалистов в области 
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спортивной педагогики прочно утвердилась концепция о необходимости 
превращения тренировочного процесса в процесс действительно управля-
емый [4, 120, 222, 223, 286, 310, 375].

Известно, что система комплексного контроля, которая применяется в 
настоящее время в процессе подготовки спортсменов, должна включать: 
контроль СД, измерение уровня подготовленности спортсменов, регистра-
цию нагрузок [81]. По мнению М. А. Годика [80], сопоставляя динамику ре-
зультатов в соревновательном упражнении и тестах с показателями нагруз-
ки, можно оптимизировать управление тренировочным процессом в целом.

Важнейшим требованием современной системы спортивной трениров-
ки является необходимость увязывания всех ее составляющих частей и 
элементов с необходимостью становления основных компонентов эффек-
тивной СД. Именно стремление к обеспечению эффективной структуры СД 
должно определять задачи и содержание подготовки футболистов на всем 
многолетнем пути от новичка до игрока высокой квалификации [126, 133, 
239, 244, 281, 342, 348]. В работе с юными и еще недостаточно квалифи-
цированными спортсменами это должно проявляться в создании предпо-
сылок для эффективной СД и целесообразной подготовке к ней [167, 367]. 
В. Н. Платонов и К. П. Сахновский [286] указывают, что при этом необходимо 
четко определить субординационные соответствия между следующими со-
ставляющими:

•  СД как интегральной характеристикой подготовленности юного спорт-
смена;

•  основными компонентами СД, обеспечивающими ее успешность (стар-
та, уровня дистанционной скорости, эффективности финиша — по от-
ношению к циклическим видам спорта; плотности ведения боя, схватки, 
игры, эффективности защитных и атакующих действий — по отноше-
нию к единоборствам и спортивным играм);

•  основными сторонами подготовленности (физической, технической, 
тактической) в совокупности с определяющими эффективность СД;

•  интегральными качествами, определяющими эффективность действий 
спортсмена при выполнении основных составляющих СД (специальной 
выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей);

•  основными функциональными параметрами и характеристиками, опре-
деляющими уровень развития интегральных качеств (так, например, по 
отношению к специальной выносливости такими характеристиками яв-
ляются показатели емкости систем энергообеспечения, экономичности, 
устойчивости и подвижности основных функциональных систем);

•  частными показателями, определяющими уровень основных функ-
циональных параметров и характеристик (например, по отношению к 
 ∙VO

2
max — интегральной характеристике мощности аэробной системы 
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энергообеспечения). Такими показателями являются: процент красных 
мышечных волокон, объем сердца, минутный объем кровообращения, 
максимальная вентиляция легких, емкость капиллярной сети, актив-
ность аэробных ферментов.
В спортивных играх на возможность учета в учебно-тренировочном 

про цессе особенностей СД впервые указали Ю. Д. Железняк [115] и В. Я. Иг-
натьева [134]. Однако этот принцип до настоящего времени не получил для 
изучения возрастных особенностей СД широкого распространения. Иссле-
дований подобного плана на примере спортивных игр, в том числе и дет-
ско-юношеского футбола, в нашей стране и за рубежом практически нет. 
Не нашел данный аспект отражения и в действующей учебной программе 
для спортивных школ Украины [379]. В настоящее время СД в многолетней 
подготовке юных футболистов продолжает оставаться обособленной от со-
держания тренировочного процесса [242, 250, 253, 256, 297]. Происходит 
это из-за неизученности особенностей ее структуры в широком возраст-
ном диапазоне, охватывающем весь период многолетней подготовки юных 
спортсменов.

Неразработанность проблемы возрастных особенностей СД приводит 
к значительному сужению рамок существующей концепции многолетней 
подготовки юных футболистов, в частности таких ее направлений, как:

•  оптимизация многолетней технической подготовки на этапе начального 
обучения технике владения мячом;

•  определение возрастных критериев разносторонности техники и такти-
ки игроков;

•  определение физиологических параметров СД.
Для того чтобы процесс становления спортивного мастерства в много-

летнем плане проходил рационально, следует знать соотношение между 
структурой различных сторон подготовленности юного спортсмена, обеспе-
чивающей достижение требуемых характеристик СД [286, 324].

В начале 1980-х годов А. П. Лаптевым и А. А. Сучилиным [412] на основе 
системно-структурного подхода были разработаны требования к подготов-
ленности юных футболистов:

•  иметь высокий уровень морально-волевых качеств (смелости, решитель-
ности, инициативности, самостоятельности, выдержки и самообладания);

•  надежно выполнять технические приемы в экстремальных условиях;
•  уметь вести игру в современных тактических построениях;
•  иметь высокий уровень развития специальных двигательных качеств 

(быстроты, выносливости, скоростно-силовых и ловкости);
•  обладать крепким здоровьем, быть хорошо развитым физически, иметь 

высокий уровень функциональной готовности;
•  использовать теоретические знания в плане усиления командной тактики.
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Однако эти требования носят обобщенный характер и не имеют четкой 
и конкретной дифференцировки по отдельным этапам многолетней подго-
товки с учетом многообразия возрастных факторов комплекса подготовлен-
ности [124, 127], что возможно только на основе данных лонгитудиальных 
исследований [27, 30, 67, 122, 138, 329, 396].

Исходя из этого, А. П. Золотарев [126] обосновал критерии определения 
факторов, обусловливающих должный в возрастном аспекте уровень под-
готовленности юных спортсменов. Так, им было установлено, что основной 
интегральной характеристикой подготовленности, позволяющей в широком 
диапазоне определить возрастную динамику доминантных факторов подго-
товленности юных футболистов, является СД. 

Методология учета доминантных факторов подготовленности юных 
спортсменов должна базироваться на рассмотрении в качестве ее инте-
грального показателя СД, с одной стороны, и на необходимости учета воз-
растной специфики рассматриваемого комплекса факторов, преимуще-
ственно обусловливающих уровень спортивного мастерства на отдельных 
этапах многолетней подготовки — с другой.

Так, согласно возрастным закономерностям факторной структуры под-
готовленности юных футболистов [46, 47, 126] для спортсменов восьми – де-
вяти лет в качестве обобщенного фактора может выступать комплексный 
показатель быстроты, ловкости и техники, в качестве пяти обособленных 
факторов — масса тела, физическая работоспособность, время сложной 
двигательной реакции, уровень скоростных качеств, объем технико-такти-
ческих действий в игре. 

Для спортсменов старше 12 лет в качестве обобщенного фактора можно 
рассматривать также комплексный показатель быстроты, ловкости и техни-
ки, тогда как обособленными будут: объем и эффективность технико-такти-
ческих действий и все четыре разновидности разносторонности игры.

Построение многолетней подготовки юных спортсменов по принципу 
учета возрастной динамики доминантных факторов подготовленности по-
зволяет дифференцировать содержательную сторону процесса, что расши-
ряет возможности повышения его эффективности.

Не вызывает сомнений тот факт, что наибольшей эффективности тре-
нировочный процесс может достичь лишь при полном соответствии физи-
ческих нагрузок функциональным возможностям организма спортсменов, а 
само управление создает оптимальные условия для согласования содержа-
ния тренировочных нагрузок и динамики функционального состояния [30, 
32, 75, 134, 222, 292, 637].

В связи с этим принципиально важное значение приобретает возраст-
ной аспект нормирования тренировочных нагрузок в занятиях с юными фут-
болистами [41, 129, 188, 221, 237, 270, 330].
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Несмотря на большое количество опубликованных работ, необходима сис-
тематизация результатов исследований, чтобы практика детско-юношеского 
и резервного футбола получила детальную технологию контроля и нормирова-
ния тренировочной деятельности спортсменов. Сейчас такое положение мо-
жет приводить к непрограммированному эффекту и существенно затрудняет 
дальнейшее повышение эффективности многолетней подготовки футболистов. 

Методология разработки и использования  
модельных характеристик

Принципиальный смысл управления тренировочным процессом заклю-
чается в изменении состояния системы, т. е. в целенаправленном переводе 
ее на новый, более высокий и заранее запланированный функциональный 
уровень [283]. Контроль хода этого процесса обеспечивается путем оценки 
эффекта, достигаемого преимущественно на двух уровнях управления — 
на уровне состояния спортсмена (контроль за влиянием тренировочной 
нагрузки на состояние) и на уровне внешних взаимодействий спортсмена 
(контроль за изменением их характера в результате изменения состояния) 
[398]. На основании сличения эффекта, достигнутого на указанных уровнях, 
с модельными характеристиками принимается соответствующее решение о 
дальнейшей тактике управления ходом тренировочного процесса.

Согласно распространенной точке зрения, нужно «подтягивать» отста-
ющие в развитии качества до модельных характеристик. Однако практика 
свидетельствует о том, что такой подход часто оказывается нежизнеспособ-
ным. Его пагубность чаще всего проявляется в процессе тренировки спорт-
сменов, обладающих яркой индивидуальностью. Тренер нередко стремится 
повысить те возможности спортсмена, которые во многом лимитированы 
генетически или сдерживаются исключительно высоким уровнем развития 
других качеств. В этом случае тренировка, как правило, не только не дает 
положительных результатов, но и «приглушает» наиболее сильные стороны 
подготовленности, сглаживает индивидуальные черты спортсмена, которые 
являлись залогом успеха [174, 297, 338].

Современный уровень развития футбола требует более дифференци-
рованного подхода к проблеме совершенствования функциональной под-
готовленности. В частности, очень важным является учет таких факторов, 
как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подготовки, которые 
оказывают существенное влияние на уровень физической работоспособно-
сти [140, 318, 340, 399, 428, 429, 494].

В этом плане весьма важно уже на ранних этапах многолетней трени-
ровки определить сильные и слабые стороны подготовленности каждого 
футболиста, в соответствии с генетической предрасположенностью опреде-
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лить игровое амплуа (позицию) и в дальнейшем развивать именно сильные 
качества, необходимые для выполнения игровой функции.

Важнейшее значение для эффективного управления процессом трени-
ровки имеет целевое планирование многолетней спортивной тренировки. С 
учетом новейших научных данных разработан ряд моделей построения мно-
голетней подготовки в видах спорта. Модель — это совокупность различ-
ных параметров, которые обеспечивают достижение определенного уровня 
спортивного мастерства и прогнозируемых результатов. Частные показа-
тели, входящие в состав модели, являются модельными характеристиками, 
дающими возможность более правильно определить преимущественную 
направленность учебно-тренировочного процесса, наметить контрольные 
показатели, являющиеся ориентирами в ходе подготовки спортсмена.

Модель построения многолетней тренировки в виде спорта слагается из 
следующих компонентов: этапы многолетней тренировки, примерный воз-
раст спортсменов и преимущественная направленность подготовки на ка-
ждом этапе, основные задачи, средства и методы подготовки, допустимые 
тренировочные нагрузки, примерные контрольные нормативы для каждого 
этапа подготовки.

Эффективность управления спортивной тренировкой на любом этапе 
многолетней подготовки футболистов специалисты связывают с четким ко-
личественным выражением структуры тренировочной и соревновательной 
деятельности [16, 127, 138, 186, 310, 348, 394], а также с использованием 
моделей для определения различных характеристик тренировки и рацио-
нализации способов ее структурных частей [67, 81, 92, 220, 287, 418, 466]. 

Ориентация на модельные характеристики дает возможность обеспе-
чить гармоничное физическое развитие юного спортсмена, избежать фор-
сирования спортивной подготовки. Учитывая, что многолетняя тренировка 
юных спортсменов имеет свои особенности, а установка на достижение наи-
высших спортивных результатов приобретает характер перспективной цели, 
различают три вида обобщенной модели: модель потенциальных спортивных 
возможностей, модель мастерства, соревновательную модель (табл. 1.4).

В модели юного спортсмена приоритет принадлежит физической, техниче-
ской и тактической подготовленности. Большое значение придается физиче-
ской подготовленности и физическому развитию. Соревновательная модель на-
ходится на третьем уровне. Такая последовательность расположения уровней 
обобщенной модели юного спортсмена на этапе углубленной тренировки по-
зволяет избежать форсированной подготовки в первые годы занятий спортом.

На основе модели юного спортсмена тренер способен объективно оце-
нивать и прогнозировать способности юных спортсменов. Сопоставляя мо-
дель настоящего и модель будущего, тренер более рационально планирует 
индивидуальную программу тренировки спортсмена. 
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Соревновательная модель характеризует особенности спортивной де-
ятельности в процессе участия юного спортсмена в соревнованиях. Важ-
нейшим ее компонентом является прогнозируемый спортивный результат, 
исходя из которого определяется модель соревновательной деятельности. 

Три группы модельных характеристик приводит М. Я. Набатникова [222]:  
общие для всех видов спорта, общие для отдельной группы видов спорта, специ-
фические для конкретного вида спорта или отдельной его дисциплины. При этом 
модельные характеристики физической подготовленности юных спортсменов 
должны разрабатываться соответственно целевой направленности по отноше-
нию к высшему спортивному мастерству — эффекту утилизации, в зависимости 
от возрастных особенностей юных спортсменов; необходимости обеспечения 
соразмерности в развитии двигательных качеств. По мнению В. Н. Пла тонова и 
К. П. Сахновского [286], это предполагает обязательное включение в модель-
ные характеристики показателей общей физической подготовленности.

Исследований в области детско-юношеского футбола, рассматриваю-
щих модельные характеристики различных сторон подготовленности юных 
спортсменов, динамику факторной ее структуры в широком возрастном ди-
апазоне, вполне достаточно. В настоящее время разработаны модельные 
характеристики физической подготовленности юных футболистов [74, 105, 
126, 137, 201, 322], что нашло отражение в действующих учебных програм-
мах для детско-юношеских спортивных школ. В немногочисленных работах 
в сравнительном плане исследована факторная структура подготовленно-
сти высококвалифицированных и юных футболистов [47, 623], в том числе в 
прогностическом аспекте [9, 278, 317, 477, 525, 556, 575]. 

Модель в детско-юношеском учебно-тренировочном процессе — это 
группа целевых упражнений, имеющих общую формулировку целей и задач, 
и обязательно дополняющих друг друга. Такие модели дают возможность 

Уровень Вид модели Нормы и нормативы

І Модель потенциальных  
спортивных  
возможностей

Спортивный стаж   
Физическое развитие   
Физическая подготовленность   
Функциональная подготовленность

ІІ Модель мастерства Общая и специальная физическая подготовленность   
Техническая подготовленность   
Тактическая подготовленность   
Психическая подготовленность

III Соревновательная 
модель

Основные показатели соревновательной деятельности 
в зависимости от возрастных особенностей

Таблица 1.4 — Обобщенная модель юного спортсмена на этапе углубленной 
тренировки в избранном виде спорта [235]
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построить подготовку с достаточно точной тренирующей направленностью. 
Так, в технической подготовке четкая последовательность упражнений зна-
чительно легче воспринимается занимающимися, дает возможность проде-
лать необходимый объем работы [83, 87, 160, 168, 281, 389, 612].

Контроль за технической подготовкой футболистов — обязательная 
часть процесса тренировки. Он должен быть конкретным для каждого года 
обучения и выражаться, по возможности, в числовых показателях, характе-
ризующих достижения [31, 84, 183, 309, 410].

Наиболее информативными необходимо признать данные, зарегистриро-
ванные непосредственно в играх (в этом случае оценивают не столько технику, 
сколько технико-тактическое (тактико-техническое) мастерство футболистов.

Такая форма оценки технико-тактического мастерства информативна 
только при систематической регистрации объема и точности выполняемых 
игровых действий в каждом матче [203, 228, 343, 344]. 

На этапах начального обучения модель можно использовать как тест, по 
которому оценивается не только степень усвоения программного материа-
ла, но и выясняется, какой материал недостаточно усвоен. Можно повторить 
тест (модель) через некоторое время, чтобы увидеть уровень устойчивости 
изученных приемов и действий [217]. 

На этапе специализированной базовой подготовки и этапе подготовки 
к высшим достижениям для оценки уровня техники используются другие 
показатели:

•  объем техники, или количество действий, которые делает футболист в 
игре [78, 79, 84, 217, 342]; 

•  разнообразие действий в игре [84, 122, 217]; 
•  эффективность и надежность техники и, конечно, скорость ее выполне-

ния [84, 122, 123, 217, 342, 410]. 
Без контроля за технико-тактической (тактико-технической) подготов-

ленностью невозможно выявить типичные недостатки процесса обучения 
[46, 81, 127, 410]. Отсутствие главного принципа подготовки — обратной 
связи, делает систему подготовки юных футболистов на разных этапах слабо 
управляемой, что не может позитивно влиять на становление спортивного 
мастерства в целом [81, 84, 349]. 

***
Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что в настоящее 

время рельефно обозначилась необходимость совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва в футболе, которая диктуется тенденциями 
развития современного спорта и насущной потребностью практики в более 
рациональных технологиях обеспечения подготовки на этапах многолетнего 
совершенствования.



Стремительный рост достижений в мировом спорте настоятельно требу-
ет поиска новых, все более эффективных средств, методов и организацион-
ных форм подготовки юных спортсменов.

Проблема рационализации многолетней подготовки футболистов наибо-
лее интенсивно изучалась в последние годы. Особый вклад в ее разработку 
внесли ведущие специалисты бывшего СССР и России. Наиболее значимыми 
результатами их исследований являются научные положения о том, что:

в ходе учебно-тренировочного процесса с юными футболистами необ-
ходимо учитывать следующие особенности: неравномерность темпов роста 
и развития отдельных органов и систем; обусловленность роста и развития 
половыми особенностями; обусловленность процессов роста и развития ге-
нетическими и средовыми факторами; акселерация физического и физиоло-
гического развития организма в период полового созревания.

В ходе анализа данных литературных источников было также установле-
но, что, по мнению многих специалистов, к недостаткам системы подготовки 
юных спортсменов, которая сложилась в отечественном футболе, следует 
отнести частое применение неадекватных возрастным возможностям де-
тей и юношей нагрузок, акцентированное развитие у юных игроков лишь 
отдельных двигательных качеств, использование в занятиях чрезмерного 
количества упражнений, направленных на формирование технического ма-
стерства, неэффективное построение малых, средних и больших циклов тре-
нировочных занятий, ранние сроки участия в официальных соревнованиях и 
использование чрезмерно насыщенного календаря игр. 

В современных условиях возрастает актуальность исследований, касаю-
щихся особенностей многолетней тренировки спортивного резерва в стра-
нах Европы и южноамериканского континента для использования получен-
ных знаний в отечественной системе подготовки юных спортсменов. В то 
же время на основе изучения материалов исследований украинских и рос-
сийских специалистов выявлено, что попытки обобщения и использования 
особенностей построения системы подготовки зарубежных игроков в оте-
чественной практике являются фрагментарными и недостаточно удачными. 
В большинстве случаев указанные попытки, связанные или со слепым ко-
пированием отдельных схем подготовки, или с переносом в тренировочный 
процесс юных игроков подходов относительно построения системы подго-
товки взрослых спортсменов, заимствованных у легионеров отечественных 
профессиональных команд.
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РАЗДЕЛ   

Успехи любой страны в формировании и функционировании системы 
многолетней подготовки юных футболистов, вне всякого сомнения, несо-
мненная заслуга ученых-теоретиков и специалистов-практиков. В то же 
время общепризнанным является тот факт, что современная наука и прак-
тика в силу объективных причин не может развиваться исключительно в 
узких национальных рамках, основываясь на достижениях одной страны. В 
силу этого неоспоримым следует признать то, что научное осмысление про-
блемы формирования рациональной системы многолетней подготовки юных 
футболистов в Украине, а также поиск путей ее практического разрешения 
не может быть продуктивным без учета зарубежного опыта в этой области. 
Подтверждением может служить меткое замечание российского ученого 
Г. С. Лалакова [181] об особенностях подготовки советских футбольных ко-
манд: «Как правило, нашими командами бралось что-то новое только тогда, 
когда это утверждалось на мировой и европейской арене».

О настоятельной необходимости изучения и использования зарубеж-
ного опыта в отечественной подготовке юных спортсменов пишет также 
И. Г. Максименко [204]. Он, в частности, отмечает, что попытки изучения и 
использования особенностей построения системы тренировки зарубежных 
игроков в отечественной практике являются фрагментарными и не всегда 
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удачными. Так, в большинстве случаев отмеченные попытки связаны или 
со слепым копированием отдельных схем подготовки, или с переносом в 
тренировочный процесс юных игроков подходов относительно построения 
системы подготовки взрослых спортсменов, заимствованных у тренеров-ле-
гионеров отечественных профессиональных команд.

Автор акцентирует особое внимание на первостепенной важности изу-
чения опыта построения процесса многолетней подготовки юных футболи-
стов в таких странах, как Франция, Испания, Италия, Англия, Германия, Ни-
дерланды, Португалия, Болгария, Бразилия, Чили, Перу, Аргентина, Мексика, 
Канада и США. При этом он справедливо отмечает, что в названных странах 
система многолетней подготовки в футболе базируется на основных теоре-
тических положениях, разработанных в Советском Союзе. 

В то же время нельзя согласиться с утверждением автора о том, что од-
ним из главных отличий, по сравнению с отечественной системой подготовки 
спортивного резерва, является отсутствие в этих странах единственной об-
щегосударственной программы тренировки юных футболистов. Проведен-
ный нами анализ засвидетельствовал, что во многих странах действуют на-
циональные программы в виде основной книги руководства по многолетней 
подготовке футболистов, которая издается соответствующими федерация-
ми футбола Австрии [478], Англии [596, 597], Бразилии [570, 592], Бельгии 
[445], Гватемалы [522], Германии [462, 481, 574, 590], Испании [454, 455, 
566, 567], Италии [493], Канады [520], Нидерландов [512, 617], Перу [555], 
США [458, 459, 473, 562, 607, 613], Франции [517], Шотландии [577] и др. 
Эти программы отличаются от отечественных тем, что в них не фиксируются 
количественные показатели объемов работы по годам и видам подготовки.

Наиболее важными, на наш взгляд, моментами зарубежного опыта в обла-
сти оптимизации системы многолетней подготовки юных футболистов, которые 
целесообразно использовать в Украине, являются положения, касающиеся:

•  структуры системы многолетней подготовки;
•  технологических основ системы многолетней подготовки с ориентацией 

на достижение высшего спортивного мастерства;
•  организация и проведение тренировочного процесса;
•  организация и проведение соревнований;
•  организационных основ системы многолетней подготовки.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ МНОГОЛЕТНЕЙ  
ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В последние десятилетия процесс кадрового обеспечения зарубежного 
профессионального футбола разворачивается под влиянием двух тенденций 
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[523, 563]. Первая заключается в активном привлечении игроков высокой 
квалификации из зарубежных стран, которое дает возможность клубам 
относительно быстро достигать желательных спортивных и экономиче-
ских результатов. Вторая тенденция предусматривает долгодействующую 
кропот ливую работу футбольных специалистов по поиску одаренных детей 
и постепенное доведение их до уровня высокого спортивного мастерства 
путем систематической многолетней подготовки. 

На сегодня как на уровне отдельных футбольных клубов, так и на уровне 
руководящих органов футбола постепенно вызревает убежденность в том, 
что воплощаться в практику кадрового обеспечения футбола должна имен-
но вторая тенденция, поскольку она обеспечивает лучшие перспективы 
развития национального футбола в целом. В данной ситуации очень важен 
научный анализ подходов, применяющихся структурами футбола в странах, 
которые являются лидерами мирового футбола. Результаты такого анализа 
могут стать полезными украинским специалистам с целью их адаптации к 
нуждам кадрового обеспечения футбола в Украине. 

Анализ литературных источников, а также практической деятельности 
структур зарубежного футбола свидетельствует, что проблемы подготовки 
спортивного резерва решаются на двух уровнях — национальном уровне и 
на уровне футбольных клубов [331, 353, 354, 433, 443, 561, 588]. 

Каждая страна демонстрирует свои варианты решения проблемы под-
готовки молодых футболистов [244, 246, 248, 249, 257, 259, 260].

Англия. Английская футбольная ассоциация (FA) разрабатывает и реа-
лизует национальные программы развития массового футбола. Программы 
рассчитаны на четыре года. Очередная программа будет выполняться на 
протяжении 2011–2015 годов. На ее реализацию выделены 200 млн фун-
тов стерлингов. Главная цель программы — повышение стандартов тренер-
ской работы, администрирования и судейства, эффективная защита детей, 
которые играют в футбол и соблюдение порядка за пределами спортивных 
площадок [463]. На протяжении трех лет выполнения предыдущей про-
граммы FA удалось достичь роста общего числа команд почти до 100 тысяч, 
из которых почти две трети составляют детские команды, которые относят-
ся к разным форматам организации футбола [595].

Действующей программой предусмотрены мероприятия, которые дол-
жны уменьшить отсев детей из футбола в возрасте 14–19 лет, а также усо-
вершенствовать футбольную инфраструктуру общеобразовательных школ. 
Особое внимание будет уделено методам работы футбольных школ [594]. 
Например, в ходе реализации предыдущей программы в каждой из них в 
обязательном порядке появился социальный работник. Клубам в связи с 
этим пришлось нести большие дополнительные затраты, однако вместе с 
тем до 70 % возросло число людей, уверенных в том, что новые стандарты 
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повысили качество футбола [595]. До 2015 года в 80 % детских и юноше-
ских команд должны быть тренеры, имеющие лицензии [463]. 

Согласно задачам программы увеличится количество судей с 26 700 чел. 
до 28 200 чел. На их подготовку предусмотрены необходимые средства. Тем 
не менее главная часть средств (150 млн фунтов стерлингов) будет направ-
лена на развитие инфраструктуры — строительство, реконструкцию и обо-
рудование стадионов и площадок [463]. 

Особое внимание уделяется работе футбольных академий. Так, во избе-
жание дополнительных сложностей FA установило такое правило: до 13 лет 
в академии могут заниматься только те, кто проживает в часе езды от места 
занятий, а до 15 лет — в полутора часах езды. А тем, чей возраст превышает 
15 лет и кто проживает далеко, клуб оплачивает проживание в городских 
семьях При этом клуб подбирает такие семьи и инспектирует их на предмет 
создания благоприятных условий проживающим спортсменам [568]. 

Обучение в академии бесплатное — доходы клуб предполагает из-
влекать потом, когда юные спортсмены подрастут. По достижении юными 
футболистами 16 лет клуб подписывает с их родителями соглашение о воз-
можности использования игроков и начинает им выплачивать денежное 
вознаграждение. Существуют письменные соглашения и с родителями тех 
игроков, кто помоложе, но они касаются прежде всего переходов из шко-
лы в школу. В Англии такое возможно только с выплатой установленной 
Премьер-лигой небольшой компенсации предыдущему футбольному заве-
дению. Ситуация, когда родители сами оплачивают академии футбольное 
образование своих детей, исключена. Ребенок может быть зачислен туда 
только по рекомендации скаутов и после шестинедельного испытательно-
го срока. А в случае снижения требования к себе раз в полгода ему имеют 
право сказать «до свидания». Руководит академией директор, в подчине-
нии которого три штатных тренера и десять человек персонала. Органи-
зационные и финансовые вопросы лежат на администрации клуба — со-
трудники академии лишь следят за полями и ведут тренировочный про-
цесс [487]. Всю структуру академии, ее штат и даже образцы контрактов 
разработали в Премьер-лиге FA, поэтому клубы осуществляют подготовку 
юных футболистов по единым правилам и в едином правовом поле [568, 
640]. Затраты на содержание академии составляют примерно 2 млн фун-
тов стерлингов в год [487]. 

Важно подчеркнуть, что центральной фигурой в академии является тре-
нер. Пример FC «Liverpool» наглядно свидетельствует, насколько престиж-
ной является профессия детского тренера в Англии. В течение последних лет 
большое количество специалистов претендовало на тренерские должности 
(на столе директора академии одновременно лежало около 50 заявлений, 
в том числе и от бывших игроков «Liverpool»). Большинству претендентов 
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было отказано, так как вакансии заняты высоквалифицированными специа-
листами, труд которых достойно оплачивается (от 25 до 50 тыс. фунтов 
стерлингов в год) [635]. 

Германия. Необходимость внедрения качественно нового подхода в 
подготовке футбольной молодежи в Германии была осознана в конце про-
шлого столетия, после неудачного выступления национальной сборной ко-
манды на чемпионате мира 1998 года. 

Начиная с сезона 2002–2003 годов начала действовать «Программа 
под держки талантов» («Talentförderprogramm») [355, 590]. К этому вре-
мени Немецким футбольным союзом (DFB) было сооружено 366 трени-
ровочных баз, рассредоточенных по всей стране и приблизительно ровно 
отдаленных одна от другой. Смысл заключался в том, чтобы дети, которые 
хотят стать футболистами, находились в равных условиях и использовали 
одинаковые возможности.

Наличие такого количества баз позволило привлечь к занятиям футбо-
лом 22 тысячи детей возрастом от 11 до 17 лет, с которыми начали работу 
около 1200 местных тренеров. Всю систему подготовки юных футболистов 
координируют 29 специалистов DFB. Они регулярно посещают базы под-
готовки, инструктируют тренеров, детей, анализируют ситуацию. Как пра-
вило, дети с 11 до 13 лет в таких школах занимаются отдельно, а с 14 до 
17 лет — вместе. С 14 лет детей начинают учить командной тактике [199, 
464, 465, 470].

На программу «Talentförderprogramm» DFB ежегодно выделяет около 
10 млн евро [352]. 

Испания. В отличие от Германии, где модернизация системы многолет-
ней подготовки юных футболистов произошла достаточно быстрыми темпа-
ми, в Испании подобной «революции» не происходило. Качественные пре-
образования в этой стране проходили постепенно, шаг за шагом. Отправной 
точкой перемен специалисты считают 1995–1996 годы, когда Королевская 
футбольная федерация Испании (RSFF) провела серию переговоров с клуба-
ми о перспективах сборной [353, 497]. 

Формируя концептуальные подходы к созданию новой системы, RSFF ис-
ходила из реальной ситуации, которая сложилась в клубном футболе страны. 
Было учтено то обстоятельство, что большинство клубов не имели больших 
бюджетов, т. е. были существенно ограничены в приобретении зарубежных 
«звезд». В силу этого испанские клубы вынуждены были сами заниматься 
подготовкой молодых игроков, развивать собственные футбольные школы 
[515, 545, 593].

В течение 1990-х годов в Испании была сформирована система дет-
ско-юношеского и резервного футбола. В составе каждого большого клуба 
(например, FC «Barcelona» и FC «Real») имеется по 13 команд разных воз-
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растов. Для проведения регулярных детских соревнований RSFF организо-
вала отдельную лигу для каждой возрастной группы [471, 492, 515, 561]. 

Сегодня в составе RSFF — 19 региональных футбольных федераций. 
Каждая из них имеет свою сборную. В региональных федерациях скауты 
следят за выступлениями игроков в каждой возрастной лиге и вызывают 
их в свои сборные. Вся информация об игроках передается в центр — т. е. 
в RSFF. Скауты национальных команд просматривают матчи между регио-
нальными сборными и уже из них отбирают игроков в юношескую сборную 
страны [353, 538]. 

Следует отметить высокую эффективность рассмотренной системы мно-
голетней подготовки, которая обеспечивает ежегодный отбор в сборные 
около 100 игроков каждого года рождения.

Институт национальных сборных Испании состоит из восьми команд — 
национальная, молодежная и шесть сборных для каждого возраста от 15 до 
20 лет. Если главный тренер одной из сборных (кроме первой) уходит в от-
ставку или идет на повышение, на его место в обязательном порядке назна-
чается его ассистент. Это обеспечивает преемственность, бесперебойность 
и непрерывность процесса многолетней подготовки [353]. 

Контрольную функцию в системе многолетней подготовки выполняет 
технический директор RSFF. Одним из наиболее эффективных технических 
директоров признается Ginés Meléndez — один из самых успешных юноше-
ских тренеров современности, выигравший несколько титулов с испански-
ми юношами. 

Франция. Анализируя систему многолетней подготовки юных футболи-
стов во Франции, следует учесть наличие больших потенциальных возмож-
ностей ее эффективного развития, которые заложены в самой системе ор-
ганизации спорта в данной стране. Ее отличительной чертой является со-
вместное управление государственными фондами, осуществляемое самим 
государством (Министерство молодежи и спорта) и общественным спор-
тивным движением в лице Национального олимпийского и спортивного ко-
митета, представляющего все спортивные федерации [515]. 

В таких условиях Федерация футбола Франции (FFF) имеет возможность 
содержать семь региональных центров подготовки юных футболистов. Цен-
тры финансируются государством. В них тренируются лучшие 12–15-летние 
игроки, которые живут в близлежащих районах. Каждый французский фут-
больный клуб высшего дивизиона обязан иметь собственный интернат, так 
называемый центр мастерства [516]. 

Одним из наиболее известных является Национальный технический центр 
имени Фернана Састра (Клерфонтен), расположенный в 50 километ рах к 
юго-западу от Парижа. Центр создан в 1988 году по инициативе Састра, ко-
торый возглавлял FFF с 1972 по 1984 г. 
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Центр французского футбола выполняет ряд важнейших миссий. Во-пер-
вых, Клерфонтен является центром подготовки первой сборной команды 
Франции. Во-вторых, здесь же дислоцируются и другие сборные страны при 
необходимости. В-третьих, в центре обучаются молодые женщины-футбо-
листки. Ну и, наконец, в-четвертых, здесь же базируется одна из лучших и 
самых известных футбольных академий мира [516]. 

Кроме Клерфонтена в стране действуют еще восемь элитных футболь-
ных академий (Кастелмару, Шатору, Льевен, Дижон, Марсель, Плуфраган, 
Виши и Реймс). 

В центр принимают детей, отвечающих жестким требованиям — нали-
чие французской национальности и проживание в парижском округе либо 
же в близлежащих регионах. Отбор в академию проходит в несколько эта-
пов. Для начала претендент должен пройти отбор в своем городе. Если по 
географическому принципу он подходит, ему следует явиться на просмотр 
в пригород Парижа. Если и здесь юный игрок производит положительное 
впечатление на местных тренеров, он остается еще на три дня, где из соро-
ка претендентов набирают команду в количестве максимум 24 человек (в 
списке не может быть больше четырех вратарей).

Строго регламентировано количество тренировок в неделю и количе-
ство турниров, в которых принимают участие игроки той или иной возраст-
ной категории, а также роспуск учащихся по домам и их возвращение в 
академию. Принимаются только дети в 13-летнем возрасте. Обучение длит-
ся три года. Эффективность подготовки высокая — ежегодно в среднем 
шесть – семь выпускников академии подписывают контракты с професси-
ональными клубами.

Тренеры академии эффективно реализуют принцип индивидуального 
подхода к каждому воспитаннику. Большое внимание, к примеру, обращает-
ся на формирование и закрепление навыков работы «слабой», т. е. не бью-
щей, ногой. Акцент делается также на психологических моментах подготовки. 

В центре обучаются не только ребята, но и девочки. Для последних воз-
растной ценз несколько выше — их принимают в академию с 15 лет. 

В 2006 году в Клерфонтене открыт медицинский центр. Здесь могут по-
лучать консультации не только ученики центра, а и другие спортсмены.

Кроме того, в Центре проводятся различные семинары — материаль-
но-техническая составляющая для этого имеется. Это и аудитории, оборудо-
ванные по последнему слову техники, и библиотеки со специализированной 
литературой для тренеров, спортивных менеджеров, и архивы видеозапи-
сей футбольных программ, матчей французских клубных команд и нацио-
нальной сборной. 

Когда юным футболистам исполняется 15 лет, наиболее подготовленные 
из них попадают в распоряжение профессиональных клубов. С момента до-
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стижения юношами 16 лет клубы могут заключать с ними контракты сроком 
до пяти лет на время обучения в интернате клуба (т. е. до 21 года) и, таким 
образом, сохранять у себя талантливого игрока до его перехода в состав 
взрослой команды. Участвовать в официальных турнирах имеет право лишь 
клуб, располагающий интернатом, где преподают тренеры, которые прошли 
специальный курс обучения, рассчитанный на подготовку специалистов по 
работе с молодежью.

Интернаты имеют несколько категорий финансирования. Чем больше 
квалифицированных спортсменов готовит интернат, тем выше становится 
категория его финансирования. При этом к образовательным дисциплинам, 
входящим в программу средней школы, как и к успеваемости футболистов, 
предъявляются серьезные требования. Все эти вопросы, включая даже са-
мые незначительные детали, отражены в Хартии французского футбола.

Также обстоит и ситуация с контрактами. Клуб, в котором проходил 
обучение юный футболист, в качестве компенсации за понесенные в свя-
зи с этим расходы наделен преимущественным правом на заключение в 
дальнейшем с этим игроком первого профессионального контракта. Срок 
действия указанного контракта может варьироваться, однако не должен 
превышать трех лет.

Переход молодого игрока в профессиональный клуб происходит соглас-
но установленному порядку. В высшем дивизионе не проводится розыгрыш 
первенства среди команд юниоров (16–18 лет). 16–18-летние футболисты 
автоматически попадают в сильные любительские команды клубов высше-
го дивизиона, занимающие лидирующее положение в региональной лиге.

Кроме того, разрешенное для внесения в заявочный список команд 
первой и второй лиг количество профессиональных футболистов не может 
превышать 21 чел. Действие этого лимита не распространяется на тех моло-
дых игроков, которые стали профессиональными игроками в своем родном 
клубе [561]. 

Нидерланды. Система многолетней подготовки юных футболистов в 
этой стране осуществляется главным образом футбольными академиями 
клубов [503, 512, 514, 617]. 

Она основана на использовании так называемой единой королевской 
методики обучения юных футболистов. Суть ее состоит в том, что наиболее 
талантливые ученики, начиная с десяти лет, развиваются и совершенству-
ются на основе своих наиболее сильных индивидуальных способностей. 
Если, например, у одного лучше получается скоростной дриблинг, у друго-
го — ведение силовой борьбы, а третьего отличают огромная работоспо-
собность и высокие функциональные показатели, то их ведут по этой стезе 
и готовят уже на определенную позицию, т. е. конкретное амплуа. Кроме 
того, самых одаренных ребят подтягивают к группе старших на год, на два 
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по возрасту. С этой целью учебные программы подготовки делятся на два 
блока. Первый блок (80 % учебного времени) имеет целью сформировать 
общие для всех учеников качества. Второй блок (20 % учебного времени) 
нацелен на развитие наиболее сильных индивидуальных качеств юных фут-
болистов [358, 511–514]. 

Высокая эффективность голландской системы подготовки юных футбо-
листов (в среднем восемь из десяти выпускников академий становятся про-
фессиональными футболистами) обеспечивается также благодаря и ряду 
других важных ее составляющих [561]. 

Во-первых, вследствие хорошо поставленной системе отбора. Детей 
набирают с семилетнего возраста, предъявляя при этом высокие требо-
вания к кандидатам. Например, в 2005 году в футбольную академию клуба 
AFC «Ajax» De Toekomst («Будущее») из 1100 кандидатов был принят лишь 
один. Комплектование De Toekomst ведется посредством скаутинга. Основ-
ным регионом поиска учеников является территория с радиусом в 60 кило-
метров от академии — это максимально приемлемое расстояние, позволя-
ющее детям совмещать занятия в академии с обычной жизнью. По мнению 
руководства академии, все дети должны жить с родителями и учиться в 
обычных школах. Интернат он считает неэффективным. Жить в таком ин-
кубаторе для детей — слишком сильный стресс, это противоестественно. 
Даже детей из-за границы селят в амстердамские семьи. Помимо тренеров 
и врачей, в штат De Toekomst входят учителя, которые после тренировки 
помогают детям делать домашние задания. 

В «Ajax» работают около 70 скаутов, задействованных во всех 12 про-
винциях Нидерландов. Большинство из них не профессионалы, а волонте-
ры, которые получают за свой труд символическое вознаграждение. Чаще 
всего это абонемент на домашние матчи клуба. Скаут-волонтер может на-
блюдать за потенциальным кандидатом несколько недель, месяцев, а то и 
лет, после чего его должен просмотреть один из профессиональных скаутов 
клуба, который затем рекомендует игрока тренеру определенной возраст-
ной группы. Родителям заинтересовавшего скаутов ребенка обязательно 
отправляют письмо с извещением о том, что за их сыном отныне пристально 
наблюдают и в ближайшее время могут пригласить в De Toekomst. 

Когда родители отдают ребенка в академию «Ajax», они знают, что здесь 
не просто готовят футболистов, а дают детям хорошее образование. Трене-
ры вообще в курсе всего, что происходит с ребенком. Даже на детские тур-
ниры обязательно направляется преподаватель, который не позволит детям 
отстать от школьной программы и их сверстников.

Во-вторых, к проведению учебного процесса привлекают высококва-
лифицированных тренеров, прошедших специальную подготовку. С каждой 
возрастной группой работают два основных тренера, специалист по технике, 
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развитию двигательных качеств, тренер вратарей. Весь процесс подготовки 
контролирует завуч школы, которого еще называют тренером-методистом.

Важно подчеркнуть, что тренерские должности в Нидерландах получить 
достаточно сложно. Получение тренерской лицензии занимает шесть лет. По-
слабления делают только для тех, кто сыграл за сборную свыше 40 матчей 
или имеет внушительные международные достижения на клубном уровне. 
Все остальные обязаны пройти длительный процесс подготовки. После пер-
вого года обучения тренер может работать с детскими командами, после вто-
рого — с юношескими командами, после третьего — быть ассистентом во 
взрослых командах. Потом два года практики, и только после этого можно по-
ступить на последний курс, чтобы получить лицензию самого высокого уров-
ня. Таким образом, формирование тренера проводится на очень качествен-
ном уровне. Длительность обучения связана с тем, что преподают не только 
чисто футбольные предметы или физиологию, но даже правила поведения в 
стрессовой ситуации или общения с прессой. Широта тренерского образова-
ния в дальнейшем воплощается в квалификацию его воспитанников.

В Нидерландах каждый год мальчик занимается у нового тренера. В 
этой ситуации его воспитывает не один тренер, а система в целом.

Немаловажным фактором являются идеальные условия для учебных 
занятий, что обеспечивается современной материальной базой. На 14 гек-
тарах земли размещены семь травяных и одно искусственное футбольное 
поле, а также двухэтажное здание с 14 раздевалками, офисами и другой 
необходимой инфраструктурой, тренажерный зал, спортзал и бассейн. В 
академии применяется комплекс видеосистем, с помощью которых трене-
ры могут просматривать и анализировать тренировки и матчи. Такой анализ 
проводится для всех групп, начиная с U-17. На содержание академии расхо-
дуется 6,5 млн евро в год [503, 561]. 

Бразилия. Страны латиноамериканского региона, культивирующие фут-
бол, с конца прошедшего века также уделяют много внимания подготовке 
юных футболистов [334, 522, 552, 555, 570, 571, 592]. Однако, в отличие от 
стран Западной Европы, латиноамериканцы строят свои системы многолет-
ней подготовки, исходя из принципиально другой целевой установки. Они 
готовят молодых игроков не столько для собственных нужд, сколько для 
поставки в зарубежные клубы. При этом преследуются, как минимум, две 
цели: 1) получить доходы от трансферов; 2) подготовить для национальной 
сборной команды игроков высокой квалификации, получивших большую 
игровую практику в ведущих клубах мира, прежде всего, именитых евро-
пейских клубах [169]. 

С учетом данного обстоятельства в 1970-х годах в Бразилии при клубах 
начали создаваться футбольные школы, ориентированные на подготовку 
большого количества игроков для поставки в зарубежные клубы. 
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Одной из первых такая школа открылась в 1978 году при известном 
клубе FC «São Paulo». Учебный процесс проходит в три этапа и охватывает 
три возрастные группы. 

Первый этап (возрастная группа — от шести до десяти лет). На этом 
этапе ученики рассредоточены по обыкновенным футбольным школам, ко-
торые находятся в разных районах города, в его окрестностях и даже в дру-
гих населенных пунктах штата. Эти школы клуб только курирует. Деятель-
ность двадцати из них полностью финансируются клубом, так как они вклю-
чены в его организационную структуру. Все остальные школы находятся под 
патронатом клуба, т. е. регулярно получают от него помощь — амуницией, 
инвентарем, медицинской аппаратурой, препаратами и др. В их распоряже-
нии также врачи, тренеры, селекционеры. 

Обучение в школах бесплатное. Поиск кандидатов на обучение произ-
водится селекционерами клуба из детей, которые увлекаются «уличным» 
футболом. Несколько раз в году отобранных таким образом мальчиков при-
глашают на двухнедельные сборы, которые проходят, как правило, на базе 
отелей, принадлежащих клубу. Кандидаты проходят медицинское обсле-
дование, тестирование на предмет определения уровня подготовленности. 
Главное внимание при этом обращают на уровень владения юными футбо-
листами техническими приемами.

Отобранных мальчиков распределяют по начальным школам, которые вхо-
дят в структуру клуба. Поскольку здесь их обучают исключительно футболу, од-
новременно им приходится ходить и в обычные общеобразовательные школы. 

Второй этап (возрастная группа — 10–16 лет) предполагает подго-
товку мальчиков, прошедших обучение в начальных школах. Лучшие из них 
зачисляются в футбольную школу клуба. В ней уже совмещается спортив-
ная подготовка с общеобразовательной. В эту школу (а она единственная 
при клубе) имеют шанс быть зачисленными и мальчики «со стороны» — на-
ходящиеся под патронатом других команд или даже с «уличного» футбола.

После 14 лет в исключительных случаях клуб может предложить учени-
ку жить на базе. Тренировки в этом возрасте проходят трижды в неделю (с 
утра до вечера), а остальное время уходит на обычную учебу, однако раз-
минка по утрам остается. 

Третий этап (возрастная группа — 16–18 лет) главным образом по-
священ специализированной подготовке. Все воспитанники живут на клуб-
ной территории. В конце каждой недели проводятся матчи в рамках специ-
альных турниров, например чемпионатов штата среди юниоров. 

На этом этапе осуществляется формирование разноплановых знаний и 
навыков учеников, которые дают возможность при заключении контрактов 
с зарубежными клубами успешно адаптироваться к любой из существую-
щих в мире манер игры.
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На всех этапах подготовки происходит достаточно жесткий отсев учени-
ков, не выполнивших программу. Если юного футболиста признают беспер-
спективным, его исключают. Если на первом этапе подготовки в потоке на-
чинают заниматься в среднем 120 человек, то к 14 годам остается примерно 
половина, а к завершению третьего этапа — 25–30 перспективных игроков.

Многолетняя подготовка юных футболистов в школе клуба «São Paulo» 
дает хорошие результаты во многом благодаря достаточно развитой инфра-
структуре. На сравнительно небольшой территории размещено несколько 
качественных полей, классы для теоретических занятий, тренажерный зал, 
бассейн, отель, столовая, пресс-центр. Здесь же расположен медицинский 
корпус, который считается одним из самых современных центров спортив-
ной физиотерапии и лечения травм в мире. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ

В 1980-х годах специалисты ряда стран с развитым футболом, осозна-
вая, что «уличный» футбол уходит в прошлое, пришли к выводу о необходи-
мости пересмотра системы обучения юных талантов и предоставить детям 
возможность тренироваться и играть по их собственным правилам, т. е. 
вернуться к «природе» детского футбола [539, 566, 622, 628]. 

В частности, технический отдел Королевского футбольного союза Ни-
дерландов с 1985 года начал искать альтернативу «уличному» футболу, по-
нимая, что именно «уличный» футбол — это самая естественная система 
обучения, которую можно найти [511, 512]. Со временем были разработаны 
требования к организации тренировочного процесса с юными футболистами 
шести — двенадцати лет, которые сводятся к следующему [617]:

•  тренировка должна проходить в форме игры. Не следует проводить за-
нятия, направленные на обучение техническим навыкам или развитие 
двигательных способностей, а также работать над тем, с чем игрок вряд 
ли может столкнуться на поле во время игры; 

•  детский тренер должен предлагать различные варианты игр (5 × 2, 4 × 2, 
6 × 3 и др.) от самых простых до самых сложных, принимая во внимание 
не календарный, а «футбольный» возраст (уровень мастерства и подго-
товленности);

•  помимо трехчасовых занятий еженедельно следует давать игрокам 
«домашнее задание» по отработке технических приемов; 

•  игры 4 × 4 (6–8 лет), 7 × 7 (9–10 лет), 9 × 9 (11–12 лет), 11 × 11 (13 лет и 
старше) должны рассматриваться как средство развития у детей навы-
ков владения мячом при решении игровых задач;
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•  в команде обязательно должны быть тренеры, специально обученные 
для работы с молодежью;

•  тренировка должна проходить в благоприятной атмосфере, доставлять 
удовольствие и способствовать формированию положительных черт ха-
рактера у ребят;

•  поскольку врожденных талантов очень мало, тренерам детско-юноше-
ских команд необходимо уделять внимание каждому игроку, который при 
правильном обучении может стать хорошим футболистом. Особое вни-
мание — «игрокам запаса». С социальной точки зрения это самая важ-
ная группа. После своей активной спортивной карьеры они могут стать 
арбитрами, членами совета или просто преданными футболу людьми. Они 
незаменимы для любого клуба. Поэтому в клубах, особенно сегодня, не-
обходимо заботиться о сохранении благоприятного социального климата.
Подобный подход нашел широкое применение и в Испании, где обуче-

ние и развитие юных футболистов с семи до 15 лет осуществляется посред-
ством большого количества тренировочных и учебных игр. Помимо этого 
(в частности, в FC «Barcelona») в занятиях с детьми на первом плане стоит 
воспитание личности (с точки зрения человеческих качеств), на втором — 
общее образование и только на третьем — футбольное обучение. Отсюда 
основной критерий работы тренера с командами до 15 лет — это педагоги-
ческие способности, умение подготовить футболиста, умение тренировать 
[219, 492, 622]. 

Следует добавить, что в прогрессивном футбольном сообществе при-
держиваются правила: тренер для игроков, а не игроки для тренера. Не 
подавлять личность, а развивать ее. Главная ставка делается на развитие 
яркой индивидуальности. Здесь тренер не может себе позволить оскорбить 
игрока. Даже тренировочные задания игрокам дают не приказным тоном, а 
поясняют, какой цели они служат и какой эффект дают. Думающие, развитые 
личности всегда сильнее покорных исполнителей. Ведь именно они делают 
своих тренеров плохими или хорошими [439, 446, 453, 490, 491, 496, 601]. 

Известный немецкий специалист H. Wein [626, 628] разработал детскую 
программу «FUNino», или, как ее во многих странах мира называют, «Ре-
нессанс уличного футбола», для обучения детей до десятилетнего возраста. 
Он предложил более 30 вариантов этой игры, где дети играют на площадке 
32 × 25 метров с четырьмя воротами на каждой боковой линии. Участвуют 
две команды по три игрока и с одним на замене. Гол может быть забит из 
пределов шестиметровой зоны. Цель игры — в повышении интеллекта, 
развитии творчества и анализе игровых ситуаций. При такой организации 
занятий юные футболисты учатся очень быстро, потому что игровые ситуа-
ции повторяются регулярно, а все дети постоянно задействованы в трени-
ровочном процессе. 
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Многочисленными исследованиями было установлено, что при мень-
шем формате игры дети выполняют больше касаний мяча, дриблинга и 
ударов по воротам, больше переходов от атаки к обороне и обратно, а 
упрощенная тактическая обстановка делает более простым процесс при-
нятия решений, а игру визуально понятной для детей [415, 416, 420, 501, 
502, 509, 580, 581, 634].

Важно отметить, что долговременная программа подготовки футболь-
ных талантов в странах Западной Европы имеет общую структуру периоди-
зации. Так, в Германии и Испании процесс подготовки футболистов подраз-
деляется на два периода, в соответствии с которыми определены приори-
тетные задачи [437, 492, 538, 545, 548]:

•  период развития и обучения (7–15 лет) обеспечивает развитие индиви-
дуальных способностей юных футболистов посредством использования 
большого количества игровых заданий, тренировочных и учебных игр;

•  период соревнований (с 16 лет до профессиональной команды) обеспе-
чивает развитие игрового потенциала каждого футболиста посредством 
активного участия в играх на результат.
Такой практический подход в футболе всецело соответствует ключевым 

положениям теории периодизации спортивной тренировки [297].
Понятно, что у каждой страны, у каждого клуба есть свои тонкости 

и различия, связанные как с историческими, так и с культурными тради-
циями [561]. Отражается это и на подготовке и на селекции. Есть такой 
концептуальный подход к подготовке юных футболистов, который заклю-
чается в аббревиатуре «TIPS»: «техника, интуиция, индивидуальность, 
скорость». К примеру, у испанцев (и они ставят это на первое место) при 
отборе ребят в команды более взрослого уровня стоит понимание игры 
[118]. У голландцев — техническое оснащение. В FC «Ajax», начиная с 
1990-х годов, большое внимание обращают на то, как футболист работает 
с мячом, на скорость и нацеленность юного игрока на достижение победы 
[358, 512, 539]. А вот у итальянцев важнейшим аспектом воспитания яв-
ляется четкое выполнение игровой дисциплины, и они активно начинают 
заниматься тактикой в 14–15 лет. Это можно заметить, наблюдая за тре-
нировками ACF «Fiorentina». Очень строгое выполнение тренерских ука-
заний плюс ко всему — современный научный подход к тренировочному  
процессу [419].

Стоит остановиться на философском подходе к физической подготовке, 
принятом в Нидерландах, который сводится к тому, что в процессе физиче-
ской подготовки основное внимание фокусируется на работе мышц через 
понимание того факта, что мышцы выполняют команды, посылаемые моз-
гом. Мышцы не способны учиться, в отличие от мозга. Неверно рассуждать, 
что игроки будут лучше играть, если у них увеличится объем легких, или 
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лучше играть головой, если возрастет сила мышц ног. Для того чтобы нау-
читься играть в футбол на хорошем уровне, не нужно упрощать футбол до 
уровня двигательной активности, а необходимо концентрировать внимание 
на решении двигательных задач в процессе игры в футбол. Если игрок будет 
знать, как решать игровые ситуации, то его мозг будет адекватно управлять 
мышцами. Чем больше опыт игрока в решении ситуативных задач, тем бы-
стрее он принимает верное решение. Поэтому задача физической подготов-
ки — улучшение качества игры в футбол [617, 631].

При оценке эффективности игры всегда учитывают уровень физической 
подготовленности игрока. Для примера:

•  умение решать проблемы быстрее, в течение длительного промежутка 
времени, под прессингом соперника и зрителей;

•  умение прессинговать, играть неординарно, переходить от обороны в 
атаку и наоборот.
Тренер обязательно должен знать основы физической подготовки, пра-

вильно подбирать тренировочные средства (табл. 2.1), которые сводятся, 
прежде всего, к созданию таких игровых ситуаций, которые будут стиму-
лировать игроков выполнять действия лучше, чаще или быстрее. Качество 
игры основано на постоянно повышающейся сложности в выполнении дви-
гательных заданий. Нужно «бросать» игрокам вызов, который они с охо-
той должны принимать. Оценка эффективности таких двигательных заданий 
будет заключаться не в показателях ЧСС, преодолеваемой дистанции, ки-
лограммах или минутах, а в способности игрока выполнить поставленную 
задачу [539].

№ Тренировочные средства Эффект

1 Уменьшение размера игрового пространства Меньше времени для принятия решения 
2 Увеличение размера игрового пространства Больше времени, длиннее дистанции  

для бега и передачи мяча
3 Больше соперников Меньше времени, труднее «читать» игру 
4 Меньше соперников Больше времени, легче «читать» игру
5 Прессинг соперника Меньше времени, труднее «читать» игру
6 Использование положения «вне игры» Меньше пространство, меньше времени
7 Достаточное количество мячей  

за пределами игрового поля
Непрерывная игра

8 Забивать мячи только головой Игра через фланги и много игры головой
9 Ограничение времени (играть  

только 5 мин, последняя минута)
Игроки вынуждены более эффективно 
атаковать, бороться за мяч,  
контролировать мяч и др. 

Таблица 2.1 — Средства регуляции направленности тренировочной нагрузки [539]
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ЗАРУБЕЖНОМ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ

Идеи известных спортивных специалистов I. Balyi [421, 422] и R. Michelsа 
[539], изложенные в программах долгосрочного развития спортсмена и со-
держащие положение о том, что маленькие дети не должны участвовать в 
соревнованиях, где ведутся таблицы и предполагается распределение мест 
между участниками, нашли отражение в прогрессивном футбольном сооб-
ществе [566, 590, 598–604].

В настоящий момент федерации футбола Австралии, Англии, Германии, 
Нидерландов, Испании, Португалии, США, Шотландии и другие официально 
запретили участие детей до 12 лет в регулярных соревнованиях [118, 143, 
420, 535, 580, 581, 590, 617, 640]. Например, в программе AFC «Ajax» пря-
мо указано, что результат как таковой совершенно не важен для игроков 
до 13 лет. Тренеры руководствуются тем, что только в старших возраст-
ных группах сила оппонента может быть взята в расчет при определении 
состава своей команды, однако даже в таких играх они должны придер-
живаться игровой философии клуба — играть в креативный и атакующий 
футбол [513].

Более того, при лицензировании футбольных клубов Союз европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA) определил требования к составлению про-
грамм по обучению юных футболистов, основанные на решении стратеги-
ческих задач, где приоритет отдается индивидуальному развитию игрока, 
а достижение спортивных результатов отходит на второй план («сначала 
развитие, затем — результат») [610].

Показательными являются также действия, предпринятые Английской 
футбольной ассоциацией (FA), подготовившей стратегический план раз-
вития детско-юношеского футбола, направленный на качественную под-
готовку игроков и привлечение большого количества детей к занятиям 
[463, 594, 595]. 

Реализация плана будет осуществляться поэтапно. Изменения кос-
нутся нивелирования значимости результата и определения оптимально-
го количественного состава команд участников соревнований (табл. 2.2 
и 2.3), которые будут проходить в течение трех-, четырехлетнего пе- 
риода. 

К сезону 2016–2017 годов в Англии официально будет запрещено уча-
стие детей до 12 лет в регулярных соревнованиях. Основные изменения 
произойдут в сезоне 2014–2015 годов, когда игроки семи и восьми лет бу-
дут играть в формате 5 × 5, а подростки в возрасте 11, 12 и 13 лет — в фор-
ма те 9 × 9 [602–604].
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В среде специалистов распространено мнение, что футбол — очень 
непростая игра, где большое количество тактических решений возможно 
только в играх на больших полях. Несмотря на это при обучении игре в фут-
бол, чтобы процесс был эффективным, необходимо двигаться постепенно 
шаг за шагом в соответствии с возрастными особенностями детей, а не 
стремительно «погружать» детей во взрослый футбол. 

Сезон 2013–2014 Сезон 2014–2015 Сезон 2015–2016 Сезон 2016–2017

Дети до 7 лет  
Без таблиц

Дети до 7 лет  
Без таблиц

Дети до 7 лет  
Без таблиц

Дети до 7 лет  
Без таблиц

Дети до 8 лет  
Без таблиц

Дети до 8 лет  
Без таблиц

Дети до 8 лет  
Без таблиц

Дети до 8 лет  
Без таблиц

Дети до 9 лет  
Без таблиц

Дети до 9 лет  
Без таблиц

Дети до 9 лет  
Без таблиц

Дети до 9 лет  
Без таблиц

Дети до 10 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 10 лет  
Без таблиц

Дети до 10 лет  
Без таблиц

Дети до 10 лет  
Без таблиц

Дети до 11 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 11 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 11 лет  
Без таблиц

Дети до 11 лет  
Без таблиц

Дети до 12 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет  
Таблицы Лиги

Дети до 12 лет  
Без таблиц

Таблица 2.2 — Схема участия детей в соревнованиях по футболу в Англии

Таблица 2.3 — Количественный состав команд участников детских 
соревнований по футболу в Англии

Сезон 2013–2014  
(максимальный формат,  

но можно играть  
в меньших составах)

Сезон 2014–2015  
(максимальный формат,  

но можно играть  
в меньших составах)

Сезон 2015–2016  
(максимальный формат,  

но можно играть  
в меньших составах)

до 7 лет  
5 × 5

до 7 лет  
5 × 5

до 7 лет  
5 × 5

до 8 лет  
7 × 7

до 8 лет  
5 × 5

до 8 лет  
5 × 5

до 9 лет  
7 × 7

до 9 лет  
7 × 7

до 9 лет  
7 × 7

до 10 лет  
7 × 7

до 10 лет  
7 × 7

до 10 лет  
7 × 7

до 11 лет  
9 × 9

до 10 лет  
9 × 9

до 10 лет  
9 × 9

до 12 лет  
9 × 9 или 11 × 11

до 12 лет  
9 × 9

до 12 лет  
9 × 9

до 13 лет  
11 × 11

до 13 лет  
9 × 9 или 11 × 11

до 13 лет  
9 × 9
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Установленным фактом является то, что до 14 лет у детей обычно не про-
исходит значительных ростовых всплесков и они еще не созрели для того, 
чтобы играть на больших полях [428, 429]. Так, при переходе с мини-футбо-
ла в десятилетнем возрасте на формат игры 11 × 11 в 11 лет увеличиваются 
параметры ворот на 265 %, а поля до 400 %, в то время как наиболее быстро 
растущие дети прибавляют в росте всего 5 см за несколько месяцев [564].

Еще один важный момент. Преодолевая большие расстояния, юные 
игроки выполняют слишком много анаэробной работы, которая приводит 
к повышению ЧСС до уровня, соответствующего признакам «дефекта ди-
астолы». Считается, что в результате уменьшения длительности диастолы 
происходит нарушение кровоснабжения миокарда, а гипоксия вызывает 
развертывание анаэробного гликолиза. Накопление в миокарде ионов во-
дорода до оптимальной концентрации стимулирует гипертрофию миокар-
диоцитов, а при слишком большой продолжительности действий такой 
или более высокой концентрации ионов водорода в миокарде могут раз-
вернуться катаболические реакции. Таким образом, при проведении игр 
на больших полях создаются условия для появления признаков дистрофии 
миокарда [48, 327, 451, 628]. 

Следующим шагом FA было введение запрета на восьмимесячный со-
ревновательный сезон для детей 7–11 лет. Одновременно была предложе-
на гибкая система проведения детских соревнований. В основе такого под-
хода заложена образовательная модель обучения, при которой дети вов-
лечены в процесс обучения с сессионным участием в играх и фестивалях, 
где результат отходит на второй план, а на первое место выходит индивиду-
альность, развитие творческих возможностей ребенка, удовлетворение его 
потребностей [595].

В новой структуре проведения соревнований сезон будет разделен на 
три части, каждая из которых завершается турниром или фестивалем. Про-
должительность каждой части будет увеличиваться по мере того, как дети 
становятся старше. Так, дети семи и восьми лет будут участвовать в двух-
недельных, девяти и десяти лет — в четырехнедельных, а одиннадцатилет-
ние — в шестинедельных турнирах [463].

Вместо продолжительного чемпионата целесообразнее организовывать 
короткие турниры — на один, два, три дня и больше. Такая структура со-
ревнований снижает значимость конечного результата, и, как следствие, 
дети не нервничают, расслабляются и повышают свой творческий потен-
циал. Таким образом, гибкая система проведения соревнований позволит 
руководителям и тренерам творчески подходить к процессу обучения и 
тем самым лучше удовлетворит потребности детей и снизит влияние на них 
сложившегося менталитета, выраженного в девизе «победа любой ценой» 
[471, 579, 595].
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Менеджер футбольной академии FC «Liverpool» Фрэнк Скелли отмеча-
ет: «Не только в «Liverpool», но и во всех академиях клубов Премьер-лиги 
детям до двенадцати лет запрещено играть в регулярных турнирах, где есть 
таблицы и распределение мест. Работа на результат может психологически 
сломать юношу, которому в данном возрасте нужно развивать индивиду-
альные качества. Воспитанникам разрешено играть только в товарищеских 
матчах с другими академиями, причем их количество за сезон не должно 
превышать 30 [5]. Кроме того, игрок, подписавший контракт с академией, 
гарантированно должен сыграть как минимум 24 игры в год. Необходимо 
отметить, что FA осуществляет строгий контроль соревновательной дея-
тельности юных футболистов, регламентируя количество сыгранных матчей 
(табл. 2.4).

Подобный подход уже давно применяют в FC «Barcelona». Воспитанники 
клуба в круглогодичном чемпионате начинают играть с 12–13 лет, участвуя 
только в непродолжительных турнирах [492, 622].

Отдельно следует остановиться на таком феномене, как «эффект отно-
сительного возраста». К сожалению, во всех видах спорта имеет место вли-
яние календарной даты рождения ребенка. Так, дети, рожденные в начале 
календарного года, имеют явное преимущество над теми, которые родились 
в конце года. Установлено, что более 80 % детей, которые попали в элитный 
(профессиональный) спорт, родились в первые три месяца года, а менее 
10 % — родились в последние три месяца [430, 489, 534, 542]. В частности, 
в футболе у детей, родившихся в зимний период, шансов добиться спор-
тивных успехов в 4 раза больше, чем у их сверстников, родившихся в сен-
тябре – декабре. Если будем учитывать этот момент, то сможем сохранить 
до 50–70 % всех перспективных детей, а не впустую использовать сущест-
вующую систему соревнований с ран него возраста [246, 432, 448, 484, 500, 
505, 518, 578, 614].

Федерация футбола Шотландии предложила свой вариант противо-
действия «эффекту относительного возраста», перейдя с календарного 
года на учебный. Результатом этих изменений стало увеличение количе-
ства детей, играющих в футбол, и сохранение в футболе детей, рожденных 
летом [535, 577].

Возраст, лет Количество игр за сезон

9–11 18–30 (все на малых полях)
12–16 18–30
17–21 24–42

Таблица 2.4 — Режим соревнова те льной практики для юных футболистов  
в Англии [640]
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И все же, наиболее простым и действенным способом борьбы с «эффек-
том относительного возраста» является отмена официальных соревнований 
до 12 лет, а в идеале — до середины подросткового возраста. Таким обра-
зом, когда победа менее важна, чем развитие, все игроки получат равно-
ценную возможность играть и более качественное обучение.

***
На рубеже столетий в странах, которые занимают лидирующие позиции 

в европейском футболе, функционируют отлаженные организационно-управ- 
ленческие системы подготовки и отбора спортсменов в процессе многолет-
него совершенствования. В целом во всех рассмотренных выше странах ис-
пользуются схожие системы, имеющие свою специфику, вытекающую из на-
циональных традиций, экономических и материально-технических условий. 
Различия в подготовке футболистов разных стран обусловлены разной ролью 
и степенью участия в ней государственных, общественных и частных структур.

Мировой опыт свидетельствует о том, что для создания условий для по-
степенного развития разносторонних качеств юных игроков, необходимо: 
во-первых, отказаться от участия в официальных соревнованиях до 12 лет, 
с тем, чтобы сделать акцент на качество и эффективность тренировочного 
процесса, направленного на индивидуальное развитие и подготовку креа-
тивного игрока; во-вторых, проводить учебно-тренировочные занятия в 
игровой форме на высоком эмоциональном фоне с обязательным учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Именно применение 
игрового метода является ключевым моментом для эффективного обуче-
ния, в процессе которого развиваются индивидуальные возможности, фор-
мируется игровой интеллект, закладываются основы технико-тактического 
мастерства ребенка, которые в последующем будут определять потенциал 
игрока на профессиональном уровне.

Помимо вышеизложенного, тренеру, для обеспечения качественного 
обучения и мотивации юных игроков, следует учитывать ряд организацион-
но-методических положений: 

1. В идеальном варианте дети должны играть в футбол каждый день, 
часто без присмотра. Подобно тому, как в былые времена, когда был «улич-
ный» футбол с его естественной средой, где дети самостоятельно развива-
лись без контроля со стороны тренера. 

2. Используйте игры, а не разминку, физическую подготовку и упраж-
нения. Для максимальной мотивации необходимо, чтобы обучение носило 
игровой характер, а не основывалось на выполнении упражнений. 

3. Давайте игрокам домашнее задание по технической подготовке. 
4. Упрощенные мини-игры должны моделировать соревнования. Край-

не важно, чтобы обучение через игры было специфическим для детей. На-



пример, при небольшом количестве участников для пяти – семилетних — 
3 × 3, для восьмилетних — 4 × 4 и т. д.

5. Упражнения следует использовать только для исправления недо-
статков. Упражнения имеют место при исправлении технических приемов 
и тактических действий. Хорошим фактором мотивации для ребят являются 
ситуации, связанные непосредственно с матчем, когда тренер помогает им 
найти недостатки в игре, а затем рекомендует применить соответствующие 
коррегирующие упражнения. 

6. Разнообразие. Игроки получают удовольствие, когда процесс обуче-
ния основан на постоянных вариациях, что вызывает интерес и помогает 
совершенствовать технические навыки и тактическое мышление. 

7. Повторение определенных игровых ситуациях до момента их освое-
ния. Важно предоставить игрокам время, прежде чем усложнять задание 
или переходить к изучению новой темы. Таким образом, они учатся «читать» 
игру и принимать обоснованные решения. 

8. Позволять игрокам выбирать то, что им хочется. В данном контексте 
тренер должен действовать не с позиции, что обязательно делать, а чтобы 
игрок понимал ответственность за свои действия.

9. Акцент на радость и веселье. Предоставьте игрокам как можно боль-
ше свободы для изучения и наслаждения игрой. Игра очень важна для 
детей, помимо того что в ней активно участвуют все игроки, где каждый 
ребенок хочет играть ключевую роль, она дает им возможность ориентиро-
ваться на ведущего игрока, копировать его исполнительское мастерство. 

10. Ощущение компетентности. В процессе обучения и во время игр ре-
шающее значение для юных футболистов имеет мотивация. Хвалите усилия 
детей больше достигнутых результатов, чтобы научить их постоянно оцени-
вать себя. 

11. Поощрение «свободного» мышления. Игроки должны понимать, 
что они находятся на длительном пути приобретения и совершенствования 
тактико-технического мастерства, что они должны научиться получать удо-
вольствие от игры и сосредотачиваться на своей деятельности, а не беспо-
коиться слишком часто о результате (счете) игры, что спортивные успехи к 
ним будут приходить не часто и что им придется преодолевать множество 
препятствий и допускать много ошибок.

Полученные результаты могут быть положены в основу исследований, 
посвященных научному обоснованию подходов к адаптации опыта ведущих 
стран мира в сфере организации тренировочного процесса и проведения 
детских соревнований к условиям других стран.
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РАЗДЕЛ   

Система многолетней подготовки футболистов в Украине в течение мно-
гих лет подвергалась достаточно острой критике как со стороны ученых, так 
и со стороны специалистов-практиков. Основной претензией к ней является 
ее низкая эффективность по сравнению с аналогичными системами подго-
товки футболистов в ведущих странах мира. Главной причиной такого по-
ложения вещей специалистами признается то, что существующая система 
многолетнего совершенствования спортсменов базируется на устаревших 
методиках обучения, которые не позволяют подготовить полноценный ре-
зерв для профессионального футбола [266, 281].

Не спасает ситуацию и сравнительно большое количество юных спорт-
сменов, привлеченных к организованным занятиям футболом. По данным 
Федерации футбола Украины, в стране на начало 2012 года функционирова-
ло 952 отделения футбола в детско-юношеских спортивных школах, в кото-
рых занимается более 150 тыс. юных футболистов [159]. 

Хотя по этому показателю Украина «проигрывает» таким странам, как 
Нидерланды или Бельгия, где количество жителей значительно уступает 
Украине, однако при таком количестве занимающихся страна не должна ис-
пытывать дефицита в квалифицированных игроках. В то же время их уже 
недостаточно для формирования молодежной сборной команды, так как к 
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моменту достижения нижней границы первых больших успехов, а в футболе 
это период длится с 19 до 23 лет, многие из перспективной молодежи обла-
дают теми умениями и навыками, которые уже не пригодны для современ-
ного спорта высших достижений [258].

Следует принять во внимание, что многолетняя подготовка юных фут-
болистов является неотъемлемой частью системы отечественного футбола. 
Поэтому ее состояние определяется факторами, которые влияют на раз-
витие футбола в целом. Наши замечания, в частности, были обозначены в 
проекте Концепции Государственной целевой социальной программы «Фут-
бол Украины: здоровье, престиж и единство нации» на 2014–2018 годы.  
Среди них:

•  несовершенство законодательного обеспечения развития футбола 
и содействие деятельности субъектов системы отечественного фут-
бола;

•  неурегулированность механизма сотрудничества между центральными 
и местными органами исполнительной власти, органами местного само-
управления, Федерацией футбола Украины, другими субъектами систе-
мы отечественного футбола; 

•  неэффективное внедрение в общеобразовательных и высших учебных 
заведениях занятий по физическому воспитанию с элементами футбола 
и секционной формы занятий по этому виду спорта во внеурочное и вне 
учебное время; 

•  ненадлежащие условия для занятий футболом в учебных заведениях, 
поскольку большинство полей и площадок находятся в непригодном со-
стоянии и является травмоопасными; 

•  отсутствие централизованных программ строительства площадок с 
естественным и искусственным покрытием, обеспечение учебных заве-
дений футбольным инвентарем, экипировкой, методическими материа-
лами; 

•  неурегулированность системы привлечения детей, молодежи, других 
групп населения к массовым занятиям футболом по месту жительства, 
в местах массового отдыха и отсутствие в этих местах должного количе-
ства обустроенных и доступных мест для занятий футболом; 

•  малоэффективны действия государства, общественности и частного 
сектора по популяризации занятий футболом в детской и молодежной 
среде; 

•  недостаточное количество отделений по футболу в детско-юноше-
ских спортивных школах, специализированных детско-юношеских 
спортивных школах олимпийского резерва по футболу и низкий уро-
вень их кадрового, финансового и материально-технического обе-
спечения; 
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•  нерациональная система учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности в детско-юношеском и резервном футболе; 

•  отсутствие необходимой инфраструктуры для отбора и подготовки та-
лантливых юных футболистов в регионах Украины, а также современных 
учебно-тренировочных баз для подготовки сборных команд Украины по 
футболу; 

•  низкая эффективность системы подготовки, повышения квалифика-
ции, аттестации и материального стимулирования тренерских кад-
ров;

•  несоответствие современным требованиям научно-методического и ме- 
дико-биологического обеспечения развития футбола; 

•  недостаточное количество современных спортивных сооружений оте- 
чественного футбола, относящихся к государственной или комму-
нальной собственности, и несоответствие международным стандар-
там подавляющего большинства из существующих таких сооружений 
[159].
Действие данных факторов преломляется через всю систему много-

летней подготовки и отражается в организации и содержании учебно-тре-
нировочного процесса и соревновательной деятельности, а также про-
фессиональной деятельности специалистов, прежде всего тренерского 
состава. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 

Организационная структура отечественного футбола включает в себя 
государственные и общественные спортивные организации, которые на 
центральном, региональном и местном уровнях осуществляют управле-
ние подготовкой юных спортсменов. К таким организациям относят: Мини-
стерство образования и науки Украины; Министерство Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта; система областных, районных и городских фе-
дераций; физкультурно-спортивные общества, другие общественные ор-
ганизации физкультурно-спортивной направленности. Непосредственная 
подготовка юных футболистов ведется в подведомственных учреждениях: 
детско-юношеские футбольные клубы (ДЮФК), детско-юношеские спор-
тивные школы (ДЮСШ), специализированные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), училища олимпийского 
резерва (УОР), училища физической культуры (УФК); специализированные 
спортивные классы общеобразовательных школ, академии футбольных 
клубов. 
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Многолетняя подготовка футболистов имеет следующие направления: 
детско-юношеский футбол, резервный футбол и профессиональный футбол 
(рис. 3.1).

Детско-юношеский футбол — создает условия для привлечения детей к 
активным занятиям спортом и создания условий для перехода в резервный 
спорт.

Резервный футбол — осуществляет отбор одаренных детей и молоде-
жи для занятий футболом, создает условия для максимального развития 
их индивидуальных способностей с целью достижения высоких спортив-
ных результатов, обеспечивает условия для перехода к спорту высших 
достижений и пополнения основного состава национальных сборных ко-
манд.

Профессиональный футбол — гарантирует привлечение спортсменов 
из резервного футбола путем дальнейшей специализации и индивидуализа-
ции их учебно-тренировочного процесса для подготовки и участия в сорев-
нованиях всеукраинского и международного уровней. 

Для развития футбола базовое значение имеет состояние детско-юно-
шеского и резервного спорта, который обеспечивает как массовость заня-
тий футболом среди детей и молодежи, так и подготовку украинских футбо-
листов для сборных команд.

Рисунок 3.1 — Структура организации многолетней подготовки футболистов в 
Украине
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Ощутимый толчок в изменении к лучшему детско-юношеского футбола 
состоялся после введения в действие Комплексной программы развития 
футбола в Украине на 2004–2008 годы [306]. Федерация футбола Украины 
начала осуществлять проекты, базирующиеся на широкомасштабных меро-
приятиях развития массовости в детско-юношеского футболе: 

•  внедрение урока футбола в школе (состоянием на 1 марта 2011 года ох-
вачено более 5 млн мальчиков и девочек в возрасте от шести до 17 лет) 
[384]; 

•  массовые соревнования «Кожаный мяч» (650 тыс. участников 10–
13 лет и более 50 тыс. команд); фестиваль сельских школьников «Да-
рим радость детям» (400 тыс. участников и более 30 тыс. команд)  
[307]; 

•  «Наше будущее» (по инициативе ФФУ за бюджетные средства соглас-
но «Общегосударственной социальной программе развития физической 
культуры и спорта на 2013–2017 годы», будет построено 2,5 тыс. мно-
гофункциональных спортивных площадок) [56];

•  для подготовки высококвалифицированного резерва для юношеских 
сборных команд в 2004 году в Украине была создана ДЮФЛУ, которая 
проводит турниры высшей лиги в четырех возрастных категориях U-14, 
U-15, U-16, U-17. В каждой категории есть четыре группы по 10 ко-
манд, разбитых по территориальному принципу. По результатам сезо-
на 2012–2013 годов, в соревнованиях высшей лиги приняли участие 
160 команд всех возрастов, а в турнире первой лиги по двум возраст-
ным категориям U-15 и U-17, которые имеют восемь территориальных 
групп по 10 команд, участвовало 155 команд. Итого в ДЮФЛ играют 
315 команд [100];

•  достойно представляют Украину на международных соревнованиях 
юношеские сборные команды (U-15, U-16, U-17, U-18) и молодежная 
сборная команда (U-19), которая в 2009 году стала чемпионом Европы 
[363]. 
Вместе с тем анализ состояния дел в сфере футбола показал, что суще-

ствующие проблемы в детско-юношеском и резервном футболе не обеспе-
чивают подготовку квалифицированных спортсменов для профессиональ-
ного футбола и значительно затрудняют процесс интегрирования украин-
ского футбола в европейское и мировое футбольное сообщество. 

Так, деятельность большинства профессиональных футбольных клубов 
Украины (ПФК) не отвечает требованиям лицензии УЕФА в части программы 
развития детско-юношеского футбола. Нет собственных ДЮСШ в трех клу-
бах Премьер-лиги и в 90 % клубов первой и второй лиг. Процесс подготовки 
юных футболистов не контролируется ПФК, отсюда 75 % тренеров детско- 
юношеских команд не имеют лицензии ФФУ [307]. 
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ДЮСШ и СДЮШОР оснащены в основном открытыми футбольными 
полями, что с учетом климатических условий значительно ограничивает 
временной период подготовки футболистов, а газоны из искусственной 
травы, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия, не со-
ответствуют современным требованиям. Футбольные поля, на которых 
играют юные футболисты, только в 9 % отвечают элементарным требо-
ваниям к проведению соревнований. Кроме того, спортивные школы 
испытывают острую нехватку в современном спортивном оборудовании 
[101, 243].

В отдельных региональных федерациях футбола (РФФ) соревнования 
среди детских команд проводят на полях, не соответствующих возрастным 
особенностям юных футболистов, нарушаются нормы и требования ФФУ, а в 
ряде областей таких соревнований вообще не организовуют. 

К участию в соревнованиях ДЮФЛУ допускаются команды с наруше-
нием спортивного принципа отбора. Создается видимость благополучия, 
но существующие регламенты региональных соревнований среди дет-
ско-юношеских команд в большинстве случаев не учитывают требований 
ФФУ и не приведены в единую систему. За последние годы все больше 
обнаруживается «возрастных» игроков, когда тренеры для достижения 
положительного результата фальсифицируют документы о рождении 
юных футболистов. Соревновательный «ажиотаж» начинается с юного 
возраста. Учебный процесс подменяют участием в различного рода сорев-
нованиях, индивидуальная технико-тактическая подготовка и вдумчивая 
воспитательная работа с футболистами в достаточном объеме не ведется 
[100, 102]. 

При подведении итогов соревнований не учитываются тестовые пока-
затели физической и технико-тактической подготовленности юных футболи-
стов. Во многих случаях в текущей работе тренеры их вообще не используют 
[264]. 

В большинстве ПФК существует остаточный принцип финансирования 
детско-юношеских команд. Компенсационные выплаты за подготовку юных 
футболистов в лучшем случае попадают в администрации ДЮСШ, а тренеры 
часто их вообще не получают. К сожалению, Регламент соревнований среди 
команд профессиональных клубов Украины в достаточной мере не регули-
рует эту ситуацию [307].

Декларация об организации деятельности межобластных региональных 
центров в пяти городах: Донецке, Харькове, Львове, Киеве и Симферополе, 
которые должны охватить целенаправленной работой по отбору и селекции 
юных футболистов 13–15 лет из всех областей Украины, а также формиро-
вать резерв для юношеских сборных команд Украины и профессиональных 
футбольных клубов, так и осталась не реализованной. 
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Занятия в ДЮСШ и СДЮШОР проводятся по устаревшим программам, 
которые не в полной мере учитывают передовой отечественный и между-
народный уровень подготовки юных футболистов [268].

Содержание «Программы по футболу» [379] и решений Кабинета Ми-
нистров Украины от 05.11.2008 г. № 993 «Об утверждении Положения о 
детско-юношеской школе»; Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорту от 18.05.2009 г. № 1624 «Об организации учебно-тре-
нировочной работы детско-юношеских школ»; Министерства Украины по 
делам семьи, молодежи и спорту от 13.10.2010 г. № 3607 «О состоянии 
и перспективах развития ДЮСШ в Украине п. 2»; Министерства Украины 
по делам семьи, молодежи и спорту от 08.12.2010 г. № 4405 «О внесе-
нии изменений в Учебные программы по футболу для ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ», которые являются основными документами планирования и ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ и СДЮШОР, свиде-
тельствует о наличии противоречий между декларируемой целью под-
готовки квалифицированного спортивного резерва и требованиями к ее  
достижению.

Во-первых, анализ результатов работы тренеров-практиков, говорит 
о том, что существующее в системе многолетней подготовки футболистов 
выделение организационно разных структур возрастно-квалификационной 
направленности является условным. Практически тренеры детских спор-
тивных школ вынуждены ориентироваться не на задачи, стоящие перед 
различными этапами подготовки, а на директивные документы с требова-
ниями по выполнению разрядных нормативов, начиная с 10 лет.

Во-вторых, как следствие, решения эти были положены в сложившуюся 
систему ориентации детей, подростков и юношей на соревнования возраст-
ных групп, начиная с девяти лет.

В-третьих, в соответствии со структурой многолетней подготовки фут-
болистов, дети должны обучаться: на этапе начальной подготовки с шести 
до 10 лет, на этапе предварительной базовой подготовки с 10 до 16 лет, на 
этапе специализированной базовой подготовки с 16 до 19 лет и на этапе 
подготовки к высшим достижениям с 19 лет и старше. 

Рекомендуемое разделение на этапы подготовки указывает на сокра-
щение продолжительности первой стадии (базовой подготовки) за счет 
увеличения второй. Так, расширены возрастные зоны первых двух этапов, 
этап специализированной подготовки занял позицию заключительной ста-
дии обучения, а этап подготовки к высшим достижениям фактически попал 
в зону профессионального футбола.

В-четвертых, утвержденные количественно-временные параметры 
тренировочной деятельности свидетельствуют о преимуществе в этом 
компоненте отечественной системы подготовки над ведущими академиями  
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Европы (рис. 3.2 и 3.3). Такая ориентация ошибочна, так как приводит к 
эксплуатации наиболее мощных средств воздействия на организм спорт-
смена, задолго до достижения нижней границы оптимальной возрастной 
зоны.

В-пятых, режим соревновательной и тренировочной деятельности огра-
ничивает возможность юным футболистам регулярно посещать занятия в 
школе и полноценно усваивать учебный материал. 

К сожалению, следует констатировать, что существующие норматив-
ные документы не учитывают важнейшие закономерности становления 
спортивного мастерства, которые должны быть положены в основу раци-
онально построенной системы многолетней подготовки и направлены на 
повышение качества учебно-тренировочного процесса, а не на достижение 
спортивных результатов. 

Фактически такой путь — путь противоречия между тренировочной и 
соревновательной деятельностью. 

Рисунок 3.2 — 
Недельный режим 

учебно-тренировочной 
работы в футбольных 

академиях Европы [561] 
и спортивных школах 

Украины [379] 
(количество занятий): 

 — Европа,  
 — Украина

Рисунок 3.3 — 
Недельный режим 

учебно-тренировочной 
работы в футбольных 

академиях Европы [561] 
и спортивных школах 

Украины [379] 
(количество часов):  

 — Европа,  
 — Украина
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При этом сегодня свыше 65 % ДЮСШ находятся в ведении Министер-
ства образования и науки Украины и лишь около 35 % контролируются ре-
гиональными спорткомитетами. Между Министерством образования и на-
уки Украины, Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
и ФФУ нет взаимопонимания и контакта, не существует единой политики, 
касающейся как организации работы в школах, так и подготовки тренеров 
и специалистов в сфере футбола, отсутствует единая методика подготовки 
тренерских кадров [307].

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Как было выяснено ранее, качество подготовки юных футболистов зави-
сит от трех основных и обязательных составляющих учебно-тренировочного 
процесса. 

Во-первых — инфраструктура. К сожалению, в большинстве клубов 
Украины материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 
процесса юных футболистов не соответствует современным требованиям. 

Во-вторых — содержание и методика обучения. Этот аспект давно требу-
ет перехода на новые прогрессивные программы и технологии обучения. Если 
его не решить в ближайшее время, то можно ожидать «помощь» не только 
от легионеров, а и от массового «десанта» иностранных, далеко не лучших 
специалистов по работе с различными категориями юных спортсменов. 

Третье, и самое главное, — это низкий уровень преподавания в дет-
ско-юношеских школах по футболу, что не способствует подготовке квали-
фицированных спортсменов для профессионального футбола [258].

В 1960–1970-е годы дети приобщались к организованным занятиям 
футболом с 10–11 лет. До этого они приобретали значительный опыт в 
естественных условиях игры «улично-дворового» футбола, что позволяло 
каждому ребенку достичь достаточно высокого уровня технико-тактиче-
ского мастерства, но самое главное — стать креативной личностью. Затем 
на смену «стихийному» футболу пришел «организованный» футбол, детей 
стали отбирать, а чаще набирать с шести лет. Основным стал (и до настоя-
щего времени сохраняется) подход к содержанию тренировочного процес-
са, основанный на применении однообразных упражнений с акцентом на 
физическую подготовку, форсирование тренировочного процесса и увели-
чение нагрузок [262]. 

На такое положение дел в детско-юношеском футболе, по мнению боль-
шинства детских тренеров спортивных школ и футбольных клубов, влияет 
установка руководства на успешное выступление команды в соревнованиях 
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[267]. И это понятно, поскольку статус детско-юношеской спортивной шко-
лы, как и критерии оценки эффективности работы тренера, по-прежнему 
определяется спортивными достижениями команд, количеством подготов-
ленных разрядников, а не индивидуальным развитием и личностным ростом 
игрока и не качеством процесса обучения и игры команды [281, 324].

Конечно, проблема заключается не только в стремлении команды одер-
жать победу в отдельном матче или турнире в целом.

Негативное влияние этого аспекта в контексте подготовки юных футбо-
листов определяется выбранными средствами для их реализации. Находясь 
в зависимости от спортивных результатов, тренеры выбирают для команд 
такую направленность учебно-тренировочного процесса и соответственно 
модель соревновательной деятельности, которые могут обеспечить дости-
жение необходимого результата. Как показывает практика, наиболее ко-
роткий путь к победе определяется приоритетностью физического потен-
циала и антропометрическими данными юных футболистов как в процессе 
комплектования учебных групп, так и при определении тактики игры, осно-
ванной на использовании длинных передач и единоборствах [242].

Сегодня в действиях украинских футболистов наблюдается больше ша-
блонного, заученного, чем спонтанного. Отставание в исполнительском и 
игровом мастерстве — это результат методики обучения. Увлекаясь мето-
дом упражнений, совсем забыли про игру — самое универсальное сред-
ство для гармоничного развития, мышления и характера. Еще в 1990-е годы 
известный украинский детский тренер П. А. Пономаренко [301] отмечал, что 
футбол из всех игровых видов спорта самый сложный в обучении. Научить 
играть при помощи только одних упражнений — утопия. Упражнение — 
это теория, а игра — практика. Сколько ни упражняйся с мячом, играть не 
научишься. 

Трудно не заметить, что задачи, на решение которых должны ориентиро-
ваться тренеры украинских спортивных школ, имеют общее (всестороннее 
развитие физических возможностей, освоение технических приемов) и оче-
видное (укрепление здоровья, формирование устойчивой заинтересован-
ности в спортивном совершенствовании) направления. Такая постановка 
задач или никак не способствует формированию у тренера системы знаний 
относительно понимания направленности учебно-тренировочного процесса 
(в первом случае), или, по сути, является вполне очевидным и обязательным 
его условием, поскольку без надлежащего уровня здоровья и соответству-
ющей мотивационной базы спортивная деятельность вообще невозможна. 

Указанные задачи, за исключением необходимости соблюдения в про-
цессе подготовки принципа «не навредить», не влияют на становление 
надлежащих организационно-методических основ построения учебно-тре-
нировочного процесса. В частности, определенные в учебной программе 
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этапные задачи направлены на развитие отдельных двигательных качеств 
или на совершенствование спортивного мастерства в общем виде без кон-
кретизации ключевых элементов техники и тактики игры в футбол, а также 
практически без учета степени усвоения футболистами отдельных частей 
учебного материала [259].

Более того, в украинских футбольных школах практически отсутствует 
такое понятие, как «клубная тактическая система». Именно она должна 
быть базовой для всех команд клуба, начиная от первой (профессиональ-
ной) и заканчивая юношескими и детскими. Но реальность свидетельствуют 
об отсутствии связи между детским и профессиональным футболом. 

Следует отметить, что преимущество единого подхода, при соблюдении 
основных принципов организации командных, групповых и индивидуальных 
действий в соответствии с определенной тактической системой игры, за-
ключается в более четком и целенаправленном (а как следствие и более 
эффективном) процессе технико-тактической (тактико-технической) подго-
товки футболистов. Кроме того, при таком подходе создаются более благо-
приятные условия перехода игрока с одного этапа на другой, а также, что 
особенно важно, при попадании в состав первой команды [511].

Одновременно даже поверхностный взгляд на ситуацию, сложившую-
ся в украинском футболе с подготовкой юных футболистов к выступлениям 
в составе профессиональных команд разного уровня, вызывает беспокой-
ство. Особенно парадоксально такое состояние проблемы ввиду того, что 
уже длительное время функционируют в достаточном количестве ДЮСШ, 
СДЮШОР и, прежде всего, футбольные академии при ведущих футбольных 
клубах Украины («Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Металлист» и др.). И если 
бы не введение лимита на легионеров, то количество украинских футболи-
стов, как и собственных воспитанников, было бы еще меньшим [246, 257].

Основным недостатком в подготовке украинских футболистов, на наш 
взгляд, является то, что чрезмерная погоня за результатом и акцент на фи-
зическую подготовку дают преимущество над другими командами, которые 
работают над техникой игры (Голландия, Германия, Испания и др.) в детском 
и юношеском возрасте. Однако когда спортсмены переходят с юношеского 
футбола во взрослый, то результаты резко падают, ощущается существен-
ный пробел в индивидуальном техническом мастерстве, что приводит к при-
влечению большого количества футболистов-легионеров в отечественные 
футбольные клубы [250].

Украинскому детско-юношескому футболу, как было указано выше, 
присуще противоположное отношение к значению результата игры и его 
взаимосвязи с качеством и эффективностью технико-тактических действий 
детей, когда девиз «победа любой ценой» ставится превыше всего, начиная 
с детского возраста [267]. 
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Отсюда, преимущество отдается функциональной подготовке подрост-
ков и юношей со всеобщим вниманием к их техническому и тактическому 
мастерству. Как следствие уже в 16–19 лет юные футболисты демонстри-
руют функциональные возможности, почти идентичные показателям взрос-
лых спортсменов, так как по величине физических нагрузок в «переходном» 
периоде (прежде всего по интенсивности и объемам тренировочной и со-
ревновательной деятельности) юноши практически приблизились к требо-
ваниям профессионального футбола. Отсюда большое количество случаев 
перенапряжения и перетренированности среди перспективной молодежи. 
Поэтому понятно, почему в «переходном» периоде футбольную деятель-
ность завершают более 50 % молодых спортсменов [250].

В ходе анализа используемых на практике подходов к построению мно-
голетнего процесса совершенствования юных футболистов установлено, 
что на этапе подготовки к высшим достижениям частично или полностью 
игнорируются общепринятые теоретические положения и задачи [298, 464, 
470, 557, 560, 563]. Такая тенденция в отечественном футболе была обна-
ружена при изучении программных документов и документации по плани-
рованию процесса подготовки в спортивных школах, а также в результате 
педагогических наблюдений за тренировочным процессом и бесед с трене-
рами и спортсменами.

В реальном тренировочном процессе подготовка футболистов в про-
фессиональных командах в течение всего четвертого этапа многолетнего 
совершенствования подчинена одной установке — обеспечить успеш-
ное выступление команды во всех официальных соревнованиях. Понят-
но, что такая установка обусловливает значительную интенсификацию 
подготовки, которая категорически недопустима в этом возрасте. Более 
того, при проведении учебно-тренировочного занятия практически не 
учитываются индивидуальные особенности спортсменов данного возрас-
та — психологические различия, склонность к развитию того или иного 
механизма энергообеспечения и способности к восстановлению после 
различных нагрузок [73, 326]. Общеизвестно, что именно перечень от-
меченных особенностей обеспечивает качественную дифференцировку 
нагрузок в связи со спецификой игрового амплуа [152, 317, 327, 361, 
386, 519].

Таким образом, можно констатировать, что отечественные тренеры в 
своей работе игнорируют как теорию, так и передовую практику долгосроч-
ной подготовки юных футболистов. Управление спортивной деятельностью 
юных футболистов на самом деле сводится к управлению спортивной под-
готовкой, которое нацелено на текущий результат, а не на качество и эф-
фективность тренировочного процесса, направленного на индивидуальное 
развитие и подготовку креативного игрока. 
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Неудивительно, что система украинского детско-юношеского футбола 
давно строится на принципах «перевернутой пирамиды»: когда от этапа 
к этапу подготовки численность учащихся спортивных школ и клубов не-
уклонно уменьшается путем отсева менее перспективных детей, которые 
не могут показать, по мнению руководителей и тренеров, хороший уровень 
спортивного мастерства. В силу этого такая система, начиная с этапов на-
чального обучения, рассматривается не как система многолетней подготов-
ки, призванная обеспечить потребности и постепенное развитие каждого 
подростка в спортивном совершенствовании, а как средство обеспечения 
потребностей профессионального футбола [260, 262]. 

СИСТЕМА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

В Украине регулярные чемпионаты проводятся с девяти лет. Таким об-
разом, дети с раннего возраста вынуждены играть так же, как и взрослые, с 
акцентом на результат, что препятствует их естественному развитию [264]. 
При сложившейся соревновательной практике тренер ориентируется на 
ведущих игроков, которым приходится играть без замен на протяжении 
всего чемпионата, чтобы был достигнут нужный результат, что само по себе 
является недопустимой соревновательной нагрузкой для детского организ-
ма. С другой стороны, оставшиеся в запасе дети получают очень мало игро-
вой практики. И в этой ситуации мы уже растим неполноценных игроков, так 
как, постоянно находясь в запасе, они за год иной раз проводят на поле в 
сумме не более тридцати минут [50, 281]. 

Стоит отметить, что 40–50 лет назад дети участвовали в различных со-
ревнованиях, результат которых имел чаще абстрактное значение, ассоци-
ируемое собственно с игрой, которая доставляет радость и наслаждение 
[512, 539, 629].

Поэтому когда во главу угла ставится результат, то тем самым наруша-
ются основные принципы и закономерности построения тренировочного 
процесса на этапах многолетней подготовки, и, как следствие, — дисбаланс 
между уровнем подготовленности юных футболистов и требованиями про-
фессионального футбола.

Таким образом, как отмечают специалисты, нацеленность на «победу 
любой ценой» предполагает, прежде всего, форсирование тренировочного 
процесса и приводит к преждевременному истощению детского организма 
и травматизму, а также к ограничению технико-тактического потенциала 
юных футболистов [241, 391, 557, 582, 607]. 

Анализ украинской системы проведения детско-юношеских соревно-
ваний на материалах чемпионатов г. Киева и Всеукраинских соревнований 
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(ДЮФЛУ) сезона 2011–2012 годов позволил установить, что юные футбо-
листы чрезмерно «заиграны». Так, 15-летние воспитанники академии ФК 
«Динамо», учитывая международные турниры, официальные игры, а также 
матчи в подгруппе и финальной части Всеукраинских соревнований, в об-
щей сложности сыграли более пятидесяти матчей.

В качестве сравнения можно привести данные соревновательной прак-
тики футболистов высокой квалификации. Так, в сезоне 2009–2010 годов 
FC «Manchester United» и FC «Chelsea» сыграли соответственно 56 и 55 мат-
чей, при этом наибольшее количество игр на поле провели Патрис Эвра — 
46 и Джон Терри — 48, а лучший бомбардир команды «Chelsea» Дидье 
Дрогба — 40 матчей. Более впечатляющими являются результаты FC «Bar-
celona», команда в том же сезоне провела 59 матчей. А один из лидеров 
команды Хави Эрнандес, с учетом матчей в составе национальной сборной 
Испании, участвовал в 65 играх. Стоит отметить, что это профессиональный, 
а не детский футбол, который имеет противоположные цели и задачи.

Аналогичная ситуация была выявлена и при анализе календарей чемпи-
оната г. Киева (I круг), Кубка Идзковского и ДЮФЛУ (II круг) для 14-летних 
футболистов в сезоне 2012–2013 годов (рис. 3.4). Юные воспитанники ве-
дущих детско-юношеских футбольных клубов г. Киева («Атлет», «Звезда», 
«Смена», «Арсенал», «Динамо») в течение 62 дней участвовали в 18 играх. 
В среднем ребята играли через три дня на четвертый, а в некоторых случа-
ях через день – два. Похожий график соревнований можно наблюдать для 
девятилетних игроков. В общей сложности за 46 дней им пришлось уча-
ствовать в девяти матчах. Особенно напряженным календарь выступлений 
был в период с 25 мая по 4 июня, когда дети провели четыре тура в течение 
одиннадцати дней, т. е. игры проходили через два – три дня [264]. 

Все это указывает на большую плотность календаря соревнований, при 
которой речь идет не о качестве учебно-тренировочного процесса, а ско-
рее, о проведении восстановительных мероприятий, с тем, чтобы юные фут-
болисты могли в оптимальном состоянии подойти к предстоящему матчу.

Исследования, проведенные в детской футбольной лиге США, показали, 
что детям необходимо не менее 48 часов для восстановления после макси-
мальной нагрузки (игры), а в жаркую погоду — 72 часа. В результате недо-
восстановления дети и юноши могут травмировать голеностопный и колен-
ный суставы, а также нижнюю часть спины [537, 572, 607].

По результатам исследования среди футболистов высокой квалифи-
кации С. М. Бордин [48] установил, что при двух играх в неделю у игроков 
могут возникать явления перенапряжения миокарда. Для минимизации 
дистрофических явлений в миокарде и скелетных мышцах необходимо ор-
ганизовывать тренировочный процесс таким образом, чтобы проводилась 
одна календарная игра в неделю. Необходимо отметить, что это профессио-
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нальный футбол с противоположными от детского футбола задачами и под-
ходами к их решению. 

Отдельно стоит остановиться на проблеме «переходного» периода, ког-
да игроки переходят из юношеского футбола во взрослый.

Существующая система проведения соревнований среди профессио-
нальных команд не учитывает возрастные психофизиологические особен-
ности большинства футболистов 17–19 лет, за исключением чемпионата 
Украины по футболу среди дублирующих и молодежных команд клубов 
Премьер-лиги, где играют футболисты в возрасте до 19 и 21 года. Отметим, 
что лишь около 30 % юношей данного возраста имеют постоянную игровую 
практику в профессиональных командах третьей по уровню лиги первен-
ства Украины по футболу. Процент участия футболистов 19–20 лет в соста-
вах профессиональных команд первой лиги не превышает 10 %, а в Пре-
мьер-лиге — вообще минимальный [250]. 

Рисунок 3.4 — Соревновательная практика юных футболистов в чемпионате 
г. Киева и ДЮФЛУ сезона 2012–2013 годов:  — 14 лет,  — 9 лет
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Те же перспективные 17–19-летние футболисты, которые попали в про-
фессиональные команды, должны выполнять большой объем тренировоч-
ной работы и участвовать в большом количестве игр в течение 8–9 месяч-
ного соревновательного периода. 

Следует отметить, что для одних юношей отсутствие регулярной игро-
вой практики на профессиональном уровне приводит к снижению уровня их 
спортивного мастерства, что имеет негативные последствия, во-первых, для 
них самих, а во-вторых, это сказывается на уровне выступлений молодеж-
ной и национальной сборных команд Украины по футболу. Для других требо-
вания профессионального футбола становятся чрезмерными, что приводит к 
перенапряжению, переутомлению, перетренированности и высокому уров-
ню травматизма, а в дальнейшем — к преждевременному прекращению 
активной спортивной деятельности.

Такое положение вещей не соответствует современным научным пред-
ставлениям о содержании долговременной подготовки юных футболистов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕНЕРА И ФУТБОЛИСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

В конце прошлого века стало очевидным, что экстенсивный путь опти-
мизации спортивной подготовки, за счет увеличения объема интенсивно-
сти тренировочных нагрузок и привлечения к занятиям спортом огромного 
числа детей, отбора наиболее одаренных из них, равно как и подход к ра-
ционализации системы спортивной подготовки путем повышенного внима-
ния, в основном, к содержательно-методическим проблемам, не отвечает 
современным реалиям. При этом на первый план как одна из актуальных 
задач спортивной педагогики выступает организация эффективной реа-
лизации потенциала функционирования единой системы «тренер – спорт-
смен». Актуальна она потому, что тренер является одним из важнейших 
компонентов всей социальной сферы спорта и определяет в значитель-
ной степени эффективность и результативность спортивной деятельности 
[175, 215]. 

В то же время состояние дел в украинском детско-юношеском футболе 
свидетельствует, что у большинства тренеров отмечается сужение сферы 
их влияния. Практически управление спортивной деятельностью юных фут-
болистов на деле сегодня сводится к управлению спортивной подготовкой. 
Иными словами, основное внимание уделяется непосредственно трениро-
вочному процессу, прежде всего планированию, дозированию, контролю 
тренировочных нагрузок, содержание которого обусловлено нацеленно-
стью на достижение сиюминутных спортивных результатов. 



95

Сегодня, даже без специальных исследований, можно констатировать: 
в детско-юношеском, резервном и профессиональном футболе практически 
игнорируется должное внимание к проблеме личностного — в когнитив-
ном, социальном и социокультурном аспектах — смысла тренировочного 
процесса, как для спортсмена, так и для тренера. Вместе с тем Г. Д. Бабушкин 
(1993), В. В. Горбачева (1997), А. В. Родионов (2004), В. И. Воронова (2007) 
отмечают, что эффективность спортивной тренировки как педагогического 
процесса, руководителем которого является тренер, во многом зависит как 
от качеств личности тренера, так и от личностного развития спортсмена.

Действительность заключается в том, что в украинском футболе сло-
жились определенные приоритеты в деятельности тренеров детско-юно-
шеских команд:

•  тренер — центральная фигура: только он может предлагать, что делать 
и когда выполнять;

•  тренер дает указания игрокам, принимает немедленное решение по ис-
правлению ошибок;

•  игроки выступают в качестве пассивных наблюдателей;
•  тренер предпринимает попытки сконцентрировать внимание юных 

спортсменов даже тогда, когда заметно, что игроки теряют интерес.
Отечественный тренер отошел от традиционной модели преподавания, 

сейчас он авторитетный (в глазах ребенка) и главный персонаж трениро-
вочного процесса, а игроки просто слушают его указания. Тренеру проще, 
с меньшей затратой времени и сил на объяснение или демонстрацию дей-
ствий, если спортсмен просто выполняет требуемое, не задавая дополнитель-
ных вопросов и не доставляя ему хлопот. Слишком часто тренеры стремятся 
контролировать каждое движение своих подопечных, тем самым готовя, как 
на это указывал К. П. Сахновский [324], нервных и послушных, как «роботы», 
игроков, часто отвлекая их от игры постоянным шквалом критики и указаний. 

Как следствие, процесс обучения проходит монотонно и с постоянными 
повторениями, юным футболистам предоставляется мало времени на работу 
с мячом, и, что особенно плохо, они не подключаются в атаку из глубины 
футбольного поля, не выполняют удары по воротам с большого расстояния, 
дриблинг или обманные движения из-за страха допустить ошибку и выслу-
шать нелестные замечания от тренера. В итоге потенциал юноши остается 
нераскрытым, так как приводит к привычке играть простые матчи без фан-
тазии и творчества [50]. 

В связи с таким педагогическим подходом, форсируется тренировоч-
ный процесс, возрастают нагрузки, нарушаются принципы постепенности 
и доступности, что ставит, во-первых, под угрозу прежде всего здоровье 
занимающихся, во-вторых, юные футболисты слишком сосредоточены на 
результате игры, а не на процессе его достижения.
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Реальное положение в украинском детско-юношеском футболе харак-
теризуется наличием ряда закономерностей и нерешенных проблем:

•  уровень футбола в стране неизбежно падает в том случае, когда трене-
ров в большей степени волнует спортивный результат, чем стиль игры 
или естественное проявление творчества и мастерства юными игрока-
ми [175, 324];

•  качество обучения юных футболистов снижается в условиях, когда, 
включая их в регулярную соревновательную деятельность с раннего 
возраста, руководители футбола тем самым не поощряют творческих, 
думающих тренеров, а стимулируют функционеров, которые обеспечи-
вают высокое турнирное положение команды, а не благоприятные усло-
вия для индивидуального развития игроков [550, 629];

•  существующая система многолетней подготовки юных футболистов не-
избежно приводит к большим кадровым потерям. Это, прежде всего, 
относится к одаренным перспективным игрокам, поскольку они наибо-
лее успешно справляются с требованиями соревновательной практики. 
В то же время они больше всего и страдают от этого. Как правило, им 
часто приходится играть в командах старшего возраста. Там они вы-
держивают напряженный график соревнований и тренировок, что при-
водит к тому, что они часто не в состоянии продолжать работать над 
повышением своего мастерства и творческих возможностей. В итоге 
многие из них «выгорают» и досрочно завершают спортивную карьеру 
в подростковом возрасте [391, 537, 563, 607].

***
Анализ публикаций и педагогические наблюдения позволили выделить 

ряд проблем, которые связаны между собой тесными причинно-следственны-
ми связями и во многом характеризуют современное состояние детско-юно-
шеского футбола в Украине в целом и этапы начального обучения в частности:

1. Отсутствует национальная концепция системы многолетней подго-
товки футболистов, как и концепция обучения на клубном уровне (цели, за-
дачи, принципы, модели и приоритеты деятельности для каждого возраста), 
ориентированная на современные тенденции развития футбола.

2. Низкий уровень эффективности функционирования детско-юноше-
ских спортивных школ и академий, основанный на использовании устарев-
шей методики обучения, что отражается в малом количестве на талантли-
вой молодежи, игровые возможности которой отвечают требованиям про-
фессионального футбола в Украине и Европе.

3. Система соревнований в детско-юношеском футболе не соответству-
ет возрастным особенностям и стратегической цели подготовки квалифи-
цированных спортсменов. Данная проблема, по всей вероятности, может 



считаться одной из главных, если не главной в отечественной системе мно-
голетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного ма-
стерства.

4. Сокращение периода базовой подготовки за счет расширения воз-
растных границ этапа максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей связано с эксплуатацией возрастных особенностей развития дет-
ского организма и преждевременным его износом, лишает перспективных 
футболистов возможности достичь действительно высоких результатов в 
оптимальной возрастной зоне.

5. Режим тренировочной деятельности юных футболистов характерен 
для подготовки взрослых спортсменов высокого класса. 

6. Профессиональный уровень детского тренера. С одной стороны, от-
сутствие системы целенаправленной подготовки тренерских кадров для 
детско-юношеского футбола, как и объективных критериев оценки его 
профессиональной деятельности. С другой, — учитывая обстоятельства, 
изложенные в третьем пункте, детский тренер, как правило, даже обла-
дая необходимой теоретико-методической базой знаний (которая далеко не 
всегда имеет место), не использует их на практике, отдавая предпочтение 
средствам и методам, которые направлены на форсирование тренировоч-
ного процесса, обеспечение сиюминутного спортивного результата (турнир-
ное положение) и подготовку разрядников. 

7. Отсутствует система «включения» перспективной молодежи (систе-
мы соревнований и подготовки) в сферу профессионального футбола. Как 
следствие, потеря большого количества талантливых футболистов в «пере-
ходный» период.

Таким образом, проанализировав состояние подготовки в детско-юно-
шеском футболе и обобщив полученные данные, следует отметить органи-
зационную (отсутствие постепенного перехода от юношеского до професси-
онального футбола) и содержательную (противоречие между тренировоч-
ной и соревновательной деятельностью) обособленность от особенностей 
подготовки на профессиональном уровне.
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РАЗДЕЛ   

Материал предыдущих разделов позволяет утверждать о настоятельной 
необходимости внесения качественных изменений в систему многолетней 
подготовки юных футболистов в Украине. В то же время следует принять во 
внимание, что реформирование данной сферы отечественного футбола мо-
жет привести к желаемым положительным изменениям лишь в том случае, 
если будут четко определены исходные позиции концептуального плана. 

В мировой практике разработки концепций решения важных социаль-
ных задач традиционно принято начинать с выявления исходного состояния 
системы, которая требует совершенствования. В нашем случае такой систе-
мой выступает система многолетней подготовки футболистов к достижению 
высшего спортивного мастерства в Украине. 

В разделе представлен подробный анализ действующей в Украине прак-
тики многолетней подготовки футболистов, на основании чего сделан вывод 
об обязательной необходимости ее модернизации с учетом современных 
тенденции развития мирового футбола. Для того чтобы данный процесс про-
текал оптимально и был получен наиболее эффективный результат, следует 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

КОНЦЕПЦИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ 
К ДОСТИЖЕНИЮ 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА  

В УКРАИНЕ
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определить принципы, на которые нужно опираться при выборе путей ре-
шения имеющихся проблем. 

Исходя из специфики системы многолетней подготовки футболистов в 
Украине, можно определить основные принципы формирования концепции 
ее совершенствования.

Прежде всего следует говорить об использовании принципа систем-
ности. Опираясь на положения теории систем, надо признать, что систе-
ма многолетней подготовки футболистов является подсистемой системы 
более высокого уровня — системы футбола в Украине. Последняя имеет 
закономерности своего развития и находится в процессе трансформации с 
целью дальнейшего совершенствования, основные направления которо-
го отражены в проекте концепции Государственной целевой социальной 
программы «Футбол Украины: здоровье, престиж и единство нации» на 
2014–2018 годы. Учитывая это, совершенствование многолетней подготов-
ки юных футболистов необходимо увязывать с потребностями развития дру-
гих подсистем системы футбола. В первую очередь, это касается смежных 
подсистем, таких, как подсистема детско-юношеского футбола, подсистема 
резервного футбола и подсистема профессионального футбола. Совершен-
ствование системы многолетней подготовки должно способствовать пози-
тивным изменениям в развитии других подсистем, а также всей системы 
отечественного футбола. 

Можно согласиться с суждением отечественных исследователей, со-
гласно которым системность в определении концептуальных основ со-
вершенствования многолетней подготовки футболистов важно сочетать 
с использованием личностно-ориентированного подхода. Такой подход к 
воздействию на объект многолетней подготовки — юного спортсмена —  
выступает как теоретико-методологическая стратегия и тактика форми-
рования целостного знания о системе многолетней подготовки. Базовая 
ценностная ориентация системы в общем и спортсмена в частности опре-
деляет позиции во взаимодействии с субъектами процесса формирования 
целостного знания. Личностно-ориентированный подход выступает осново-
полагающим элементом системы, конструирование которой предусматри-
вает проблемность, комплексность влияния на личность, используя знания 
индивидуальных, возрастных и личностных особенностей субъектов, и ба-
зируется на принципах природосообразности, гуманности, развития, само-
определения, индивидуальной творческой самореализации. 

Личностно-ориентированный подход рассматривается как тактика, 
предполагающая выявление практических аспектов решения проблемы 
на основании совокупности научного опыта. С точки зрения методологии, 
личностно-ориентированный подход позволяет выявить специфику постро-
ения деятельности участников процесса на основе уважения к личности и 
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доверия к ней, определить роль и место субъектов в процессе подготовки и 
обеспечить раскрытие и максимальное использование субъектного опыта.

Принцип преемственности. Применение данного принципа призва-
но создать в процессе трансформации действующей системы многолетней 
подготовки футболистов в Украине условия для дальнейшего использова-
ния в контексте новых требований теоретических разработок отечествен-
ных исследователей, а также накопленных приемов, доказавших свою эф-
фективность на практике. 

Принцип адекватности предлагаемой концептуальной модели в сло-
жившейся внешней и внутренней среде функционирования отечественно-
го футбола. Формируя основные положения концепции совершенствования 
системы многолетней подготовки футболистов в Украине, необходимо учи-
тывать характер влияния на систему футбола комплекса внешних и внутрен-
них факторов, таких, как уровень популярности футбола в стране, заинте-
ресованность общества в воспитании юных футболистов, демографическая 
ситуация в стране и регионах, состояние ресурсной базы футбола, наличие 
традиций и подходов к организации многолетней подготовки футболистов. 

Концепция совершенствования многолетней подготовки футболистов 
должна также опираться на принцип приоритетности, предполагающий 
выделение главных проблем, без первоочередного разрешения которых не 
представляется возможным качественное изменение системы. К настоя-
щему времени в среде отечественных специалистов сложилось мнение о 
наличии ряда таких проблем и мерах по их решению. 

Об этом свидетельствуют результаты проведенной в 2012 году эксперт-
ной оценки среди 97 ведущих тренеров Украины категории «В» и «А» ли-
цензии УЕФА (табл. 4.1). 

Таким образом, используя указанную тренерами экспертную оценку, 
можно расставить факторы, определяющие эффективность функциониро-
вания системы многолетней подготовки юных футболистов, в порядке убы-
вания их значимости следующим образом: 

1. Создание единой системы и методологии подготовки футболистов к 
достижению высшего спортивного мастерства.

2. Реорганизация системы детско-юношеских соревнований (нивели-
рование значимости спортивного результата через введение регулярных 
соревнований с 12 лет и переходом на стандартное поле с 14 лет, а также 
установлением оптимального режима соревновательной практики в неде-
лю и в спортивном сезоне).

3. Изменение режима работы и наполняемости учебных групп в спор-
тивных школах (сокращение количества занятий и времени учебно-трени-
ровочной работы в неделю, а также уменьшение количества учащихся на 
одного тренера).
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4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации тренер-
ских кадров в направлении детский футбол (специальность — детский тре-
нер, стажировка за рубежом). 

Согласованность мнений экспертов определялась с помощью коэффи-
циента конкордации Кендалла. Поскольку полученный коэффициент кон-
кордации W = 0,875 значим на уровне p < 0,001, можно сделать вывод, что 
экспертиза состоялась и мнения тренеров согласованы.

С целью графической иллюстрации статистические показатели (среднее 
арифметическое значение и стандартная ошибка) экспертных оценок пред-
ставлены на рисунке 4.1.

Поскольку при проведении экспертизы использовалась ранговая оцен-
ка факторов, определяющих эффективность функционирования системы 
многолетней подготовки юных футболистов, для ее характеристики также 
определялись медиана, нижний и верхний квартили Ме (25 %; 75 %) и раз-
мах, которые представлены на рисунке 4.2.

Таким образом, анализ специальных литературных источников и ре-
зультатов экспертной оценки, а также зарубежного опыта склоняет к 
выводу, что формирование долгосрочной программы подготовки юных 
футболистов в Украине необходимо тесным образом увязать с качествен-
ными преобразованиями трех взаимосвязанных элементов, имеющих оп-
ределяющее значение для развития отечественного детско-юношеского 

№ 
п/п Объект экспертизы

Показатель
–x S Me 25 % 75 %

1 Дошкольные учреждения 12,6 1,2 13,0 13,0 13,0
2 Урок в школе 12,0 0,5 12,0 12,0 12,0
3 Условия по месту жительства 11,0 0,7 11,0 11,0 11,0
4 Режим тренировочной деятельности 3,2 1,0 3,0 3,0 4,0
5 Стимулирование тренера 6,3 1,6 6,0 5,0 7,0
6 Региональные центры 8,3 1,8 8,0 7,0 10,0
7 Система подготовки 1,3 0,5 1,0 1,0 2,0
8 Система соревнований 2,6 0,8 3,0 2,0 3,0
9 «Переходный» период 5,7 1,6 5,0 5,0 7,0

10 Тренерские кадры 3,5 2,1 3,0 2,0 5,0
11 Научное обеспечение 7,3 1,2 7,0 6,0 8,0
12 Менеджмент 8,5 1,5 9,0 8,0 9,0
13 Система медицинского обследования 8,5 1,6 9,0 8,0 10,0

Таблица 4.1 — Статистические показатели оценки тренерами факторов 
повышения эффективности системы многолетней подготовки юных 
футболистов (n = 97)
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и резервного футбола: 1) системы подготовки (режим тренировочной де-
ятельности, методика обучения); 2) системы соревнований (режим сорев-
новательной деятельности); 3) системы подготовки тренеров (содержание 
преподавания) [262].

Цель концепции — обосновать необходимость, условия и основные 
направления совершенствования системы многолетней подготовки футбо-
листов в Украине в соответствии с современными тенденциями развития 
европейского и мирового футбола. 

Задачи концепции:
1) определить новые подходы к организации учебно-тренировочного 

процесса в системе многолетней подготовки юных футболистов;
2) обосновать новую стратегию соревновательной практики в много-

летней подготовке юных футболистов;
3) обосновать современную технологию спортивной подготовки юных 

футболистов;
4) обосновать тренерские подходы в управлении детским коллективом. 
Рассмотрим возможные механизмы претворения в жизнь поставленных 

задач совершенствования многолетней подготовки футболистов в Украине. 

Рисунок 4.1 — Экспертная оценка (среднее арифметическое значение и стан-
дартная ошибка) факторов повышения эффективности системы многолетней 
подготовки юных футболистов (n = 97): 1 — дошкольные учреждения; 2 — урок 
в школе; 3 — условия по месту жительства; 4 — режим тренировочной деятель-
ности; 5 — стимулирование тренера; 6 — региональные центры; 7 — система 
подготовки; 8 — система соревнований; 9 — «переходный» период; 10 — тре-
нерские кадры; 11 — научное обеспечение; 12 — менеджмент; 13 — система 
медицинского обследования
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Футбол, как и все в природе, имеет свои законы развития. Профессио-
нальный футбол не возникает из ничего, он начинается из футбольных школ, 
а школы — с улицы. Раньше улицы — «сеяли», школы — «выращивали», 
профессиональные команды — «собирали урожай». Исчез «дикий футбол». 
Из цепи системы (улица — футбольная школа — профессиональная коман-
да) выпало очень важное первое звено — улица [301]. 

В физиологии есть такое выражение: «Функция формирует орган». Так 
вот, улица, где широко использовалась игра, как раз и являлась той функ-
цией, которая формировала ярких самобытных футболистов, способных 
достичь достаточно высокого уровня технико-тактического мастерства, но 
самое главное — стать креативной личностью.

Как отмечалось ранее, значительной проблемой роста спортивного ма-
стерства юных украинских футболистов стала укоренившаяся система обу-
чения детей через упражнения, в которых изначально отсутствуют игровые 

Рисунок 4.2 — Экспертная оценка (медиана, нижний и верхний квартили, раз-
мах) факторов повышения эффективности системы многолетней подготовки 
юных футболистов (n = 97): 1 — дошкольные учреждения; 2 — урок в школе; 
3 — условия по месту жительства; 4 — режим тренировочной деятельности; 5 — 
стимулирование тренера; 6 — региональные центры; 7 — система подготовки; 
8 — система соревнований; 9 — «переходный» период; 10 — тренерские кадры; 
11 — научное обеспечение; 12 — менеджмент; 13 — система медицинского об-
следования;  — медиана;  — 25–75 %;  — Min–Max
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задачи с акцентированием внимания на восприятии и оценке ситуаций, а 
сформировавшиеся умения закрепляются в простых ситуациях, не требу-
ющих принятия решений. Вследствие этого, у юных футболистов в недоста-
точной мере формируется пространственная ориентировка и разносторон-
ность применения технико-тактических действий в игровых, тренировочных 
и соревновательных условиях.

Важно не забывать, что футбол — это игра. А значит, и тренировочное 
занятие должно быть похожим на игру, даже если оно проводится без мяча. 
В настоящее время моделью занятия служит не игра, а упражнение. Отсюда 
и убеждение, что все происходит от идеи (упражнения), а не от природы 
(игры). Игра — средство для развития абстрактного мышления — подме-
няется арифметикой. Но сколько не подсчитывай ТТД — это всего лишь ко-
личественный показатель, следствие. Причину следует искать в мастерстве, 
а мастерство зависит от качества обучения.

Следующий важный момент. Техническую подготовку нельзя рассма-
тривать отдельно от тактики [281, 302, 539, 628]. Техника должна обеспе-
чивать тактику. Только в таком соответствии техника становится игровой. 
А ведь другой в футболе не бывает.

Функциональность и ситуационность, как подчеркивает S. D’Ottavio [468] 
должна лежать в основе процесса обучения, нет никакого смысла трениро-
вать технику только для техники, если это не будет связано (функциональность) 
с содержанием (ситуация) и подтверждено практическим применением. 

В контексте сказанного, необходимо внести определенную ясность в 
понятия «соревновательная деятельность», «технико-тактическая деятель-
ность» и «тактико-тактическая деятельность».

Академиком А. Н. Леонтьевым [188] разработана концепция о трех 
уров нях в структуре деятельности, опирающаяся на представление об от-
ношениях между деятельностью, действием и операцией как основными 
отношениями в структуре деятельности. Структурные уровни деятельности, 
раскрывая ее качественные характеристики как процесса, указывают на от-
личие деятельности от других жизненных процессов. Понятия «действие» 
и «операция» раскрывают различия между внутренними частями, которые 
составляют процесс деятельности и различия между процессом и его со-
ставными частями, поскольку простая сумма действий не дает представле-
ния о деятельности в целом.

Представление о деятельности как о действии, связанном с удовлетво-
рением определенной потребности, не соответствует понятию о деятель-
ности, состоящей из множества последовательно упорядоченных действий. 
Второе определение создает представление не о различных уровнях струк-
туры деятельности, а об отношениях между процессом и его составными 
частями.
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В связи с этим становится понятной ошибка тех исследователей, кото-
рые, анализируя соревновательную деятельность футболистов, ограничи-
ваются изучением составляющих действий и операций, в частности когда 
в качестве обобщенных характеристик структуры соревновательной дея-
тельности выделяются, например, время или метраж действий в определен-
ной зоне интенсивности ее выполнения. Сложив время или метраж, можно 
получить представление о количестве физической работы при выполнении 
данных действий. Но это нисколько не приблизит к пониманию сущности 
соревновательной деятельности, так как не позволит с достаточной уверен-
ностью ответить, какова эффективность действий футболистов, а тем более 
победит ли команда в матче, что игроки при этом будут чувствовать и ради 
чего они все это делали.

В практике футбола действия и операции часто не разделяются. Так, ве-
дение мяча — это операция, которая совместно с другими реализует дей-
ствия, например, уход от опекуна, создание численного преимущества на 
определенном участке игрового поля, создание свободного пространства 
для партнера и т. д. У квалифицированных футболистов это происходит слит-
но, в то время как для новичка само ведение мяча может быть действи-
ем — все внимание уделяется его техническим элементам — операциям.

Отсюда, действия футболиста с мячом на начальных этапах подготовки 
следует рассматривать как технические, более правильно как технико-так-
тические, а на последующих этапах обучения — тактико-технические. Отно-
сительно действий без мяча, то следует говорить о тактических действиях. 
В контексте многолетнего процесса обучения необходимо соответствующее 
разделение на виды подготовки с интерпретацией тренировочных воздей-
ствий [266]. 

Таким образом, следует, во-первых, сделать акцент на качество и эф-
фективность тренировочного процесса, направленного на индивидуальное 
развитие и подготовку креативного игрока. Во-вторых, проводить учеб-
но-тренировочные занятия в игровой форме на высоком эмоциональном 
фоне с обязательным учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. Именно применение игрового метода является ключевым моментом 
для эффективного обучения, в процессе которого развиваются индивиду-
альные возможности, формируется игровой интеллект, закладываются ос-
новы технико-тактического мастерства ребенка, которые в последующем 
будут определять тактико-технический потенциал игрока на профессио-
нальном уровне.

Что касается технико-тактической (тактико-технической) подготовки, 
то, с методической точки зрения, целесообразно ее разделить на три этапа. 
Поэтапная система подготовки создает благоприятные условия для посте-
пенного обучения.
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Задача первого этапа — заложить разностороннюю базу общих и 
специальных двигательных навыков. Без фундамента, слагающегося из пре-
восходной координированности, специальных движений, доведенных до 
автоматизма, о техническом росте не может быть и речи, потому что даль-
нейший уровень развития тактико-технического мастерства во многом за-
висит от уровня развития координационных способностей.

Задача второго этапа решается при помощи комплексных заданий. Фут-
болист должен научиться технике владения мячом в разных взаимосвязан-
ных с игрой действиях. Комплексные задания — одна из ступенек в беско-
нечной лестнице совершенствования от простого к сложному.

Задача третьего этапа — научить игрока эффективно и качественно 
применять технические приемы в экстремальных условиях, решать тактиче-
ские задачи до приема мяча. Этой формы организации обучения (выполне-
ние технических приемов в экстремальных условиях) нужно придерживать-
ся на каждом занятии, несколько видоизменяя только содержание [256].

Важно иметь в виду, что любые групповые или командные действия 
складываются из индивидуальных действий, а следовательно, более ясной 
представляется приведенная ранее терминология с разделением на дей-
ствия игрока с мячом и без мяча. Мастерство действий игрока с мячом опре-
деляется уровнем владения техническим приемом в сочетании со степенью 
развития мышления, т. е. умением игрока применять технические навыки в 
соответствии с игровой ситуацией и решать тактические задачи до приема 
мяча. По отношению к действиям игрока без мяча необходимо говорить об 
индивидуальных, групповых и командных тактических действиях. 

Анализ организации и проведения учебно-тренировочного процесса в 
спортивных школах по футболу показал, что содержательная составляющая 
спортивной подготовки, как и методика обучения юных футболистов, оста-
ются неизменными на протяжении последнего полувека. 

Время показало, что на современном этапе развития футбола програм-
мирование тренировочного процесса должно основываться на развитии 
тех двигательных способностей, которые наиболее соответствуют требова-
ниям современного скоростного футбола [139, 244, 245]. Основой такого 
программирования должны стать модельные характеристики футболиста 
высокой квалификации [163, 166, 193, 402]. Итак, чтобы достичь вершин 
спортивного мастерства, детям следует насколько возможно развивать и 
совершенствовать двигательные способности, соответствующие идеаль-
ному (модельному) футболисту. Стоит отметить, что в спорте, тем более в 
футболе, идеала нет и быть не может. Достижение идеала — это конец 
развития, а такое в принципе невозможно. Но одно можно утверждать 
определенно: тенденции в мировом футболе должны быть важным ориен-
тиром для каждой футбольной нации. И тот, кто правильно их определит 
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и соответственно организует тренировочный процесс на различных этапах 
многолетней подготовки с соответствующими задачами, приоритетами и со-
держанием, тот и будет доминировать в современном футболе.

Всемирный закон развития — это движение в сторону наименьшего 
сопротивления. В науке этот закон рассматривается, как закон наимень-
ших трат энергии, а в обыденном понимании — это закон оптимального 
гармоничного развития. На заре становления футбола этому закону соот-
ветствовала система «дворового» футбола, самая естественная система, от-
вечающая потребностям и желаниям ребенка. В таких условиях выдающи-
мися игроками становились, прежде всего, те, кто к футболу больше всего 
соответствовал в силу своих природных данных, кому футбол давался легко, 
доставлял истинное наслаждение и удовольствие.

Но со временем, когда позиции «дворового» футбола занял «организо-
ванный» футбол, верх одержала идея, что футбол — это тяжелая и сложная 
работа с соответствующими подходами к выбору средств тренировочных 
воздействий. В результате, наслаждение игрой заменили на монотонную 
с выполнением значительных по объему и интенсивности нагрузок рабо-
ту, которую юные футболисты должны «освоить» и реализовать в сорев-
новательной деятельности. Все больше тренировочной и соревновательной 
деятельности стало соответствовать этим требованиям. Естественно, что 
такой футбол потерял свою привлекательность, превратившись из краси-
вой захватывающей игры, в соревнование, кто кого перебегает и окажется 
сильнее в единоборствах. 

Такое положение вещей в отечественном детско-юношеском футболе 
было обусловлено неправильно выбранными приоритетами и ориентирами 
в многолетней подготовке юных футболистов. Прогрессивные же в фут-
больном отношении страны, которые заранее правильно определили, какой 
футбол будет востребован в будущем, перестроили всю систему подготов-
ки юных талантов, нивелировали значимость спортивного результата, осо-
бенно на этапах начального обучения, сделали акцент на развитие у детей 
креативности и индивидуальных способностей с широким использованием 
элементов «дворового» футбола и выполнение двигательных заданий, мак-
симально приближенных к условиям реальной игры [445, 481, 503, 515].

На основе вышеизложенного можно утверждать, что чем больше будем 
учить по старой методике, тем больше усилий необходимо будет затратить 
на переобучение молодежи в профессиональном футболе. 

Выход из создавшейся ситуации один: изменить стратегию подготовки 
спортсменов разного возраста и квалификации, нивелировать противоре-
чия между тренировочной и соревновательной деятельностью, определить 
приоритеты, содержание и технологию обучения с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей юных футболистов, а также современных 
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тенденций развития футбола [258, 262]. Стоит отметить, что футбол это ско-
рость принятия решения, скорость реализации, скорость перемещения и 
других действий в ответ на быстро меняющиеся игровые ситуации.

Надо решительно уйти от не оправдавшей себя практики обучения 
двигательным навыкам, которые не применяются в соревновательной де-
ятельности. Это касается не только техники, но и всех аспектов спортивной 
подготовки футболиста. По сути, базовая подготовка ребят, оторванная от 
реальности, не только малоэффективна, но и вредна, так как не позволяет 
юным спортсменам реализовать себя в профессиональном футболе. Психо-
логическая неуверенность и скованность в движениях, отсутствие «сво-
боды» мышления и скоростной техники владения мячом — это те харак-
теристики, которые присущи юным футболистам. С таким психологическим 
и технико-тактическим «багажом» игроку, даже если он быстро принял 
правильное решение, необходимо показать высокий уровень исполнитель-
ского мастерства, но с этим как раз и проблема. Поэтому футболист, как 
правило, идет по пути наименьшего сопротивления, принимает простейшие, 
легко предугадываемые соперником, действия. В результате получается, не 
то, что футболист задумал, а то, что он может сделать. Задумать можно все, 
а вот практически исполнить в игре можно только то, что позволяет мастер-
ство футболиста. А оно в большинстве случаев сводится к хорошим навыкам 
жонглирования мячом, обводки стоек, а не соперника, достаточно высокой 
технике выполнения ударов по неподвижному или медленно катящемуся 
мячу, а также приему мяча в статическом положении или на средней ско-
рости передвижения. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Но если 
рассмотреть эту проблем более глубоко, то на самом деле оказывается, что 
большое количество плохо освоенных или ненужных технических приемов 
только мешают футболисту в игре своим некачественным неосознанным 
проявлением. И этому есть следующее научное объяснение.

Традиционные системы подготовки спортсмена основываются на том, 
что тело само себя построит, только выполняй правильно необходимые дви-
гательные задания. И до сих пор большинство научных работ посвященных 
футболу, исходит из этого устаревшего по своей половинчатости взгляду на 
спортсмена, как на бездушное биологическое образование.

Тренировка футболиста — это прежде всего процесс, направленный на 
формирование психических программ по управлению своим телом. И какие 
программы усваивает тот или иной спортсмен, то только они и никто другой 
управляют им в его двигательной деятельности. Поэтому все программирова-
ние тренировочного процесса должно исходить из фундаментального положе-
ния о приоритете психики как изначальном управляющем начале абсолютно 
всей практической деятельности человека (И. М. Сеченов, 1863; Н. Е. Введен-
ский, 1950; И. П. Павлов,1954; А. А. Ухтомский, 1966; Д. Н. Узнадзе, 1966; и др.). 
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Необходимо понять простую истину, что все вначале происходит в голо-
ве у человека, там начало всех начал, а тело только проявляет на видимом 
физическом уровне процессы, происходящие в мозге у человека. Тело че-
ловека без управления мозгом в своих движениях абсолютно не самосто-
ятельно, и если мозг не примет никакого решения, то тело не сдвинется. 
И обучать чему-либо нужно не тело, а мозг, управляющий телом, так как 
в процессе обучения происходит внедрение новых информационных про-
грамм в общую информационную структуру человека. Неверно рассуждать, 
что игроки будут лучше играть, если у них увеличится объем легких, или 
лучше играть головой, если возрастет сила мышц ног. Для того чтобы на-
учить играть в футбол на хорошем уровне, не нужно упрощать футбол до 
уровня двигательной активности, а необходимо концентрировать внимание 
на решении двигательных задач в процессе игры в футбол [254, 628]. Отсю-
да успех в обучении будет определяться количеством и качеством нужной 
информации по управлению своим телом, которую усвоил обучающийся.

Человеческая психика устроена таким образом, что все, что с челове-
ком происходит, остается в глубинах его памяти (подсознании). Даже если 
событие или какое-то действие произошло с человеком всего лишь еди-
ножды, то оно все равно остается в человеке навсегда и даже в том случае, 
если человек о нем ничего не помнит. 

Любое двигательное действие человека основано на информации, нахо-
дящейся в памяти, и складывается из мельчайших движений, составляющих 
один большой или один маленький двигательный акт, исходя из сиюминут-
ных, а в футболе «сиюсекундных» потребностей. Любые двигательные акты 
человека могут стать автоматическими и извлекаться из памяти сознатель-
но или проявляться сами собой в ответ на какой-то заученный или неосоз-
нанно создавшийся пусковой стимул. Пусковой стимул — это внутренний 
сигнал, запускающий какие-то действия человека в ответ на создавшуюся 
окружающую обстановку. Он может быть осознанным или неосознанным, 
т. е. автоматическим. Вот в этом неосознанном проявлении и состоит вся 
проблема плохо усвоенных и самое главное ненужных действий, а тем бо-
лее, когда пусковой стимул активирует те двигательные навыки, которые 
по своей структуре (биомеханике) не подходят для успешных действий в 
определенной игровой ситуации. А так как на занятиях совершенствуют 
много малопригодных в современном футболе технических навыков, но хо-
рошо усвоенных, то, естественно, пусковой стимул выбирает и активирует 
именно их.

Отсюда, казалось бы, парадоксальный вывод: чтобы улучшить техниче-
ское мастерство юных футболистов надо, не сокращая учебного времени на 
техническую подготовку, существенно уменьшить разнообразие изучаемых 
технических приемов, а те технические действия, которые не пригодны для 
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современного скоростного футбола, исключить из тренировочного процес-
са полностью. Особенно это касается технических приемов, выполняемых в 
статическом положении. Надо четко уяснить тот уже неоспоримый факт, что 
умение выполнять какой-либо технический прием на месте автоматически 
не переносится на его выполнение в движении. Один и тот же технический 
прием, выполняемый на месте или в движении, — это абсолютно разные 
двигательные действия с такой же разной биомеханикой их выполнения. 
И естественно, в процессе обучения они тоже должны рассматриваться 
как два разных технических приема и приоритет надо отдавать действиям 
в движении. 

Вместе с тем стоит отметить и еще один немаловажный факт: даже один 
и тот же технический прием, применяемый на небольшой скорости будет 
плохо выполняться на максимальной скорости. Поэтому такой двигательный 
навык только тогда будет считаться хорошо усвоенным, когда футболист 
сможет его стабильно и правильно осуществлять на любой скорости вплоть 
до максимальной, а в совокупности со скоростью тактического мышления 
будет определять высокий игровой уровень футболиста. 

Исходя из этого, приоритетным направлением в технической подго-
товке юных футболистов должно стать выполнение специализированных 
двигательных заданий, прежде всего на скорости и в условиях активного 
противоборства, дефицита времени и ограниченного пространства [302, 
574, 617]. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ  
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представляется, что именно целевая направленность на долгосрочную 
подготовку перспективных футболистов должна определять организацион-
но-методические особенности тренировочного процесса в Украине. 

Основное содержание организационно-методического аспекта заклю-
чается в оптимизации, в соответствии с возрастными особенностями, ус-
ловий проведения соревнований среди детских команд по футболу [539]. 
В целом ряде европейских стран уже долгое время существует практика 
дифференцирования регламентных норм относительно размеров футболь-
ных полей, количественного состава команд и продолжительности матча 
в зависимости от возраста участников соревнований [472, 512, 590, 626, 
627]. Например, в Шотландии соревнования среди команд в возрасте до 
11–12 лет проводят на значительно меньших, по сравнению со стандартны-
ми размерами, футбольных полях, которые имеют соответственно меньшие 
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по размерам ворота. Количество игроков в каждой из команд ограничи-
вается шестью – восемью, в зависимости от возраста, футболистами [535]. 
Главным преимуществом такого подхода является создание условий для бо-
лее эффективной реализации технико-тактического потенциала через уве-
личение двигательной активности и количества контактов с мячом. 

Исследования, проведенные А. В. Петуховым [281], вполне прогнози-
руемо подтвердили увеличение количества технико-тактических действий 
игроков 11–12 лет за счет, прежде всего, увеличения процента коротких 
и средних передач, ведения мяча и обводок при уменьшении количества 
единоборств и длинных передач. Это значительно приближает модель игро-
вой деятельности детско-юношеских команд, конечно, не по количествен-
ным данным, а по содержанию, к модели соревновательной деятельности 
профессиональных команд. Именно так в основном происходит подготовка 
юных спортсменов к профессиональному футболу. 

Отсюда для подготовки квалифицированной молодежи необходимо со-
вершенствовать систему детско-юношеских соревнований:

• отменить регулярные соревнования на этапах начальной подготовки; 
•  установить оптимальный режим, формат и соревновательную практику 

для каждого возраста;
•  установить обязательную, не менее 50 % игрового времени, соревнова-

тельную практику для каждого игрока команды (до 15 лет);
•  сделать акцент на позднюю специализацию. Разрешить детям играть на 

разных позициях до 14 лет;
•  организовать соревнования среди команд по возрастным категориям 

до 21 года [250, 252, 253, 264].
Второй, организационно-методический аспект, который способен оп-

тимизировать процесс подготовки юных футболистов, во многом является 
следствием первого и состоит в пересмотре:

•  возрастных границ этапов подготовки и их содержательного компо-
нента;

•  требований по выполнению разрядных нормативов;
•  режима учебно-тренировочной деятельности и наполняемости групп в 

спортивных школах;
•  методологии долговременной подготовки спортивного резерва для про-

фессионального футбола;
•  правил функционирования ДЮСШ, которые сводятся к единым требо-

ваниям для развития детско-юношеского и резервного футбола, в том 
числе и для переходов перспективных спортсменов из ДЮСШ в ПФК. 
Для сохранения здоровья юных футболистов, показательна рациональ-

ная организация тренировочного процесса в одной из ведущих академий 
мира AFC «Ajax», где увеличение количества тренировочных дней в неделю 
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происходит постепенно, а двухразовые тренировки в день начинают прово-
дить только в старших возрастных группах, в состав которых входят футбо-
листы 17 лет (табл. 4.2).

ТРЕНЕРСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Достижение успеха в современном футболе не является фактом слу-
чайно показанного результата. Это — итог многолетней совместной работы 
спортсменов и тренеров в овладении технико-тактическим (тактико-тех-
ническим) мастерством, совершенствовании двигательных, психических и 
личностных качеств в сочетании с эффективным применением медико-био-
логических средств повышения работоспособности и ускорения восстано-
вительных процессов. При этом для достижения, в перспективе, высоко-
го уровня спортивного мастерства каждый этап многолетней подготовки 
предъявляет высокие требования к содержанию и организации деятель-
ности детского тренера. Иными словами, прогресс современного футбола 
детерминирован системой многолетней и квалифицированной деятельно-
сти тренера, а тем самым и качественным функционированием системы его 
подготовки [216]. 

В свое время L. B. Hendry (1978) изучил личностные особенности, необ-
ходимые идеальному тренеру, опросив для этого спортсменов и самих тре-
неров. Сравнение результатов опроса тех и других дало сходные результаты: 
тренер должен быть открытым, общительным, эмоционально-устойчивым, 
способным управлять спортсменом, особенно в условиях соревновательной 
деятельности. У него должен быть достаточно высокий интеллект, развита 
уверенность в себе, практичность. Он должен быть новатором, предприим-
чивым, решительным и самостоятельным. Вместе с тем при анализе психо-

Возраст, лет Количество занятий в неделю

U 18–19 шесть (два дня — двухразовые занятия)
U 17 пять (два дня — двухразовые занятия)
U 15 четыре
U 14 четыре

U 12–13 три
U 10–11 три

U 9 два
U 8 два

Таблица 4.2 — Построение семидневных тренировочных микроциклов 
в академии AFC «Ajax» [514]
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логических особенностей тренера был установлен существенный факт, что 
их собственные представления об «идеальном» тренере значительно рас-
ходятся с действительностью. Совпадение было только по двум характери-
стикам — склонности к доминированию (управление другими) и готовности 
принять новое. 

К такому же заключению пришел и B. C. Ogilvie (1982), который опреде-
лил, что тренеры имеют твердый характер, устойчивость к психическому на-
пряжению, независимость, твердость и реалистичность взглядов, высокую 
авторитарность, т. е. стремление управлять спортсменами, основываясь на 
своем личном мнении. 

Изучение психологических особенностей «успешных и неуспешных» 
тренеров не дало существенных различий. Вместе с тем, по мнению амери-
канского психолога Б. Дж. Кретти (1978), успех в тренерской работе в зна-
чительной мере зависит от знаний, которыми обладает тренер, от того, как 
он строит свои отношения со спортсменами. Для тренеров, которые быстро 
воспринимают все новое, характерно стремление к творчеству, и их дей-
ствия не замыкаются узкой программой. Они активно общаются с коллега-
ми, в курсе всех событий, знают все о своем виде спорта в масштабах стра-
ны и на международной арене. Более того, успешно работающие тренеры 
обладают определенными педагогическими качествами, так как существует 
прямая зависимость между способностями преподавателя и приобретени-
ем знаний и навыков спортсменами. Так, К. Д. Ушинский (1974) установил, 
что влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспита-
тельную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сен-
тенциями, ни системой наказаний и поощрений. Поэтому оправдано бытую-
щее среди педагогов мнение, что личный пример — лучшая проповедь. На 
это обратили внимание Е. Н. Шиянов (1999) и Г. И. Хозяинов (2006), которые 
отметили, что тренер обязан постоянно следить за собой, предъявлять к 
себе высокие требования, помня, что педагог — это человек, специально-
стью которого является правильное поведение.

Специалисты Г. Д. Бабушкин (1985), Л. А. Зеленов (1986), И. П. Волков 
(2006) настаивают на том, что детскому тренеру необходимо постоянно кон-
тролировать свое поведение в связи с сильно развитой у юных спортсме-
нов склонностью к копированию, что объясняется действием в процессе 
развития спортсмена одного из самых важных механизмов развития лично-
сти — подражания. Однако очень важно знать, что, к сожалению, механизм 
подражания является неосознанным, т. е. юные спортсмены копируют чисто 
внешние проявления и манеры поведения тренера, которые не всегда яв-
ляются положительными. Подростки и юноши уже подражают поступкам и 
действиям тренера сознательно, как референтной личности, порой не заду-
мываясь над тем, насколько нравственно это поведение, невольно копируя 
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не только хорошие привычки тренера, но и плохие. В тех же случаях, когда 
спортсмен обладает достаточно развитой критичностью и способен отде-
лить плохое от хорошего, тренер может потерять авторитет в его глазах, 
если его слова и действия расходятся с поступками. Поэтому, тренер, как 
подчеркивают А. А. Деркач (1981) и А. Я. Корх (2000), должен демонстри-
ровать одержимость и преданность своей работе, которая передается и 
ученикам. Дети на примере тренера начинают понимать, что работа — это 
одна из главных ценностей в жизни человека, что она доставляет радость не 
только самому себе, но и окружающим. 

Помимо этого, тренер должен обладать таким важным нравственным 
качеством, как педагогический оптимизм, который включает доброту, 
чуткость, общительность, доброжелательность, жизнерадостность и чув-
ство юмора, а самое главное, веру в учеников, в достижимость ими постав-
ленных целей, даже если эти ученики отличаются плохой успеваемостью 
или плохим поведением: вера тренера заставляет и учеников поверить в 
свое исправление [314]. 

Доказано, что почти все занимающиеся в детско-юношеских спортив-
ных школах улавливают настроение тренера, и на большинство из них это 
настроение влияет положительно, если настроение у тренера хорошее, или 
отрицательно — если плохое. Когда тренер «в настроении», учащимся лег-
че переносить неудачи, трудное легче усваивается, тренировка не кажется 
скучной, ученики меньше устают. Когда же тренер в плохом настроении, то 
и у спортсменов ничего не получается, они теряют веру в себя, интерес к 
тренировке. Поэтому, тренер должен способствовать тому, чтобы в коллек-
тиве всегда царило бодрое, жизнерадостное настроение [136]. 

Стоит отметить, что прогрессивные в футбольном отношении националь-
ные федерации Европы уделяют пристальное внимание созданию доброже-
лательной атмосферы на занятиях. Так, в своих программах по подготовке 
юных талантов они указывают, что климат в группе является определяющим 
фактором для эффективного обучения и тренировки: если он положитель-
ный, то становится важным союзником в передаче информации между тре-
нером — учениками и учениками — учениками, если он отрицательный, то 
превращается в препятствие [493, 590]. 

Как заметил В. А. Сухомлинский (1989), тренер должен обладать и дру-
гими нравственными качествами: принципиальностью (не переходящей в 
прямолинейность действий и поступков или в упрямство), самокритич-
ностью, трудолюбием, справедливостью. Справедливость учителя — это 
основа доверия ребенка к воспитателю, но, чтобы быть справедливым, 
надо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка. Коммуникатив-
ные качества, к которым относятся общительность, вежливость, добро-
желательность и ряд других, помогают тренеру устанавливать контакт с 
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учащимися в процессе общения и тем самым способствуют успеху воспи-
тательной работы тренера. К этим качествам относится и педагогический 
такт [73, 215]. 

Сегодня необходимо констатировать, что в таких странах, как Италия, 
Нидерланды, Франция, Испания, Германия, Бразилия, а в последнее время 
к ним присоединились Англия, Шотландия, США и Канада, предъявляют вы-
сокие требования к личностным качествам детского тренера, понимая, что 
от его педагогических навыков управления спортивной деятельностью во 
многом зависит реализация долговременной программы по подготовке фут-
больных талантов [458, 520, 574, 577, 592, 596, 608]. 

Функция тренера должна заключаться не столько в руководстве юными 
футболистами, сколько в помощи детям открыть для себя настоящую магию 
игры, в которой они должны иметь возможность самостоятельно мыслить. 
При этом, тренер должен понимать, что «ошибка» является естественным 
элементом в обучении ребенка, а игрок, который не учится на своих ошиб-
ках, всегда будет оставаться новичком. Отсюда, тренер должен знать, что 
слишком много исправлений не поможет ему в будущем подготовить креа-
тивных игроков. 

Тренер должен понимать, что любое поведение ребенка всегда на-
правлено на удовлетворение личных потребностей, а также на достижение 
определенной цели. По мнению выдающегося психолога С. Л. Рубинштейна 
(1957), для формирования любой сколько-нибудь значительной способно-
сти нужно, прежде всего, создать жизненную потребность в определенном 
виде деятельности. Поэтому, тренировочный процесс должен быть органи-
зован таким образом, чтобы юные футболисты стремились к физическому 
совершенству, достижению высокого уровня развития двигательных воз-
можностей и спортивного мастерства. Задача тренера — способствовать 
установлению в группе такого психологического климата, который бы сти-
мулировал как тренировочную, так и соревновательную деятельность. 

В этом отношении, важным моментом для эффективного протекания 
процесса обучения является применение тренером речи [215]. Действи-
тельно, можно утверждать, что слова и понятия — это средства посто-
янного приобретения новых знаний. Точные объяснения, сделанные в 
подходящий момент, могут ускорить процесс обучения. Обучение технике 
и тактике — первый шаг в становлении футболиста, которое в этом воз-
растном периоде тесно связано с мотивацией. Двигательной активности без 
мотивации не существует. Поэтому, как об этом говорилось выше, большое 
значение приобретает личность тренера, который должен стимулировать 
мотивацию, именно потому, что это психологическое свойство личности яв-
ляется предпосылкой, вокруг которой формируется собственно спортивный 
опыт юных футболистов.
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Мотивация — источник спортивного роста ребят. Если тренировочная 
и соревновательная деятельность проходит в спокойной обстановке, то это 
позволяет обнаружить творческие способности юных футболистов. Тренер 
должен учитывать, что каждому возрасту присуща своя мотивационная на-
правленность. Помимо этого, каждый в отдельности учащийся, мальчик или 
юноша, получает моральное удовлетворение в соответствии с индивидуаль-
ными возрастными особенностями. 

Действительно, ребенок во время занятий всегда должен иметь воз-
можность открывать новое, развлекаться и видеть в сопернике не врага, а 
«зеркало» для понимания и укрепления своей значимости и своих возмож-
ностей. Мотивацию необходимо поддерживать, поэтому тренер не должен 
совершать ошибки, которые могли бы замедлять развитие спортивного по-
тенциала у своих подопечных. 

В процессе обучения тренер не должен предлагать двигательные за-
дания повышенной сложности, без учета уровня подготовленности ребят, 
что может привести к снижению мотивации и, в конечном итоге, к тому, 
что они оставят спортивную деятельность. Важно использовать различ-
ные виды двигательных заданий для достижения этих целей, чтобы проти-
востоять скуке и монотонности. Тренеру всегда необходимо помнить, что 
осознание своей ценности увеличивает мотивацию юного спортсмена и, 
следовательно, одной из его задач является знать, понимать и предлагать 
подходящие механизмы мотивирования отдельной личности. Кроме того, 
футбол как командный вид спорта определяет групповую деятельность, ког-
да игра в футбол становится средством обучения сотрудничеству. Как заме-
тил Д. И. Фельдштейн (1989), мотивация возникает не как итог «внешних», 
педагогических воздействий, а как итог включения индивида в социальную 
практику. Формирующее значение приобретают те отношения, смыслы, зна-
чения, ценностные ориентиры, установки, которые имеются в этой деятель-
ности. При этом юные футболисты, вовлекаясь в коллектив, не теряют свою 
личную неповторимость, что позволяет им осознать свои сильные и слабые 
стороны и необходимость работы в команде для достижения общей цели.

По этому поводу известный голландский тренер R. Michels [539] отме-
чал, что главное не результат, а качество игры и удовольствие от нее, чем 
часто пренебрегают в детском футболе. Тренеры и родители хотят победы 
любой ценой. В результате, со временем исчезает наслаждение игрой, и 
юные игроки уходят. Желание победить должно исходить от самого ребен-
ка. Родители, руководители и тренеры обязаны лишь создавать условия, ор-
ганизовывая игры и тренировки, соответствующие восприимчивому миру 
ребенка. Желание победить, в совокупности с понимающим окружением, 
делает ребенка зрелым для развития и как футболиста и как человека, с 
акцентом на первом.
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Рекомендации голландского специалиста нашли отражение в совре-
менных требованиях Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) к 
футбольным клубам при составлении программ по обучению юных футболи-
стов, основанных на решении стратегических задач, где приоритет отдается 
индивидуальному развитию игрока, а достижение спортивных результатов 
отходит на второй план (сначала развитие, затем — результаты) [610].

За последние десятилетия было много научно-методических публика-
ций по основам деятельности тренера как управленца и педагога, но не все 
футбольные тренеры их придерживаются. Настоящий современный тренер, 
который думает о благополучии и развитии своих подопечных, должен со-
ответствовать следующим критериям: 

1. Тренеру необходимо ставить развитие ребенка выше достижения 
спортивного результата.

2. Тренер должен уважать права, знать особенности и возможности 
игроков каждой возрастной группы, в особенности их индивидуальный по-
тенциал. 

3. Тренер должен обладать хорошими футбольными знаниями, знать 
учебную программу для детей, с которыми работает.

4. Тренер должен быть справедливым, с ровным отношением ко всем 
юным футболистам, чтобы помочь им раскрыть свои способности.

5. Тренер должен использовать слово и действие в качестве поощре-
ния игроков, создавая приятную и благоприятную атмосферу для их раз-
вития. 

6. Тренер должен меньше использовать указания, а больше активные 
методы обучения, расширив права и обязанности игроков, предоставляя им 
самостоятельность и прислушиваясь к их мнению.

7. Тренер должен быть для детей образцом культурного и нравственно-
го поведения.

8. Тренер должен отдавать предпочтение играм, а не упражнениям, с 
тем, чтобы сама игра становилась «учителем».

9. С юными игроками тренер должен использовать индуктивный метод 
обучения, в основе которого — обсуждение проблемы в виде вопросов, 
на которые дети должны самостоятельно найти ответ и принять решение. 
В этом случае у них формируются глубокие знания, которые сохраняются 
на долгие годы, помогая им принимать адекватные решения в игровых 
ситуациях.

10. Тренер должен уметь, посредством игровых заданий, делать про-
цесс обучения дифференцированным, вариативным и прогрессивным, что-
бы он вызывал устойчивый интерес у детей, не приводил к психическому и 
физическому перенапряжению и способствовал поступательному повыше-
нию мастерства у них [267].
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Тренер должен проявлять терпение, быть настойчивым и вместе с тем 
снисходительным к слабостям детей, создавая естественные условия для их 
развития. При этом тренеру, безусловно, потребуется мужество и такт для 
защиты своих подопечных от давления со стороны руководителей и родите-
лей, которые вмешиваются в тренировочный процесс, требуют проявления 
максимальных возможностей от игроков, особенно в отношении достиже-
ния спортивного результата [247].

Следует констатировать, что тренеры, изучая научную и методическую 
литературу, обращают внимание, в основном, на комплексы двигательных 
заданий и новое нестандартное оборудование. Такой выбор информации, 
хотя и расширяет теоретическую базу тренера, не стимулирует его к пе-
реосмысливанию имеющихся знаний с позиции современных подходов и 
принципов подготовки юных футболистов. Поэтому уровень знаний тренера, 
как правило, остается прежним (или даже ухудшается) по сравнению с пе-
риодом обучения в университете.

Актуальными остаются и сейчас слова выдающегося тренера В. В. Ло-
бановского (1989), который считал, что тренер должен учиться всю 
жизнь, если перестал учиться — значит, перестал быть тренером. Совре-
менный тренер не может быть лишь обладателем суммы знаний. Постоян-
ное осмысливание своей деятельности требует и постоянного обновления 
теоретических сведений из области педагогики, психологии, физиологии, 
теории спорта. Только на этой основе тренер может быть готовым к пере-
стройке и поиску новых путей повышения эффективности тренировочного 
процесса. 

Таким образом, с целью создания условий для постепенного и рацио-
нального развития всех сторон подготовки юных футболистов необходи-
мо: во-первых, понимание того, что эффективность деятельности тренера 
во многом зависит от внимания к социальным и личностным качествам 
тренера, которые в совокупности и создают предпосылки эффективности 
профессиональной деятельности спортивного педагога; во-вторых, дально-
видность достижения конечной цели и, соответственно, объективных кри-
териев оценки труда тренера со стороны как организаций, клубов и офици-
альных лиц, так и родителей.

Исходя из этого, тренеру, для подготовки перспективных юных футбо-
листов, в своей практической деятельности необходимо руководствоваться 
следующими педагогическими подходами: 

1. Центральная фигура — игрок, спортсмен, а не тренер.
2. Тренер, особенно на начальных этапах подготовки, это прежде всего 

педагог-наставник, а только потом тренер по технической, тактической или 
физической подготовке.

3. Подсказка, а не указание.
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4. Воспитание креативной личности:
• игрокам разрешается самостоятельно искать и принимать решения;
• игрокам разрешается учиться на ошибках;
• игрокам разрешается экспериментировать.

Стоит отметить, исходя из реалий детско-юношеского и резервного 
футбола в Украине, необходима не реформа всей системы обучения, а про-
думанное и хорошо просчитанное качественное изменение содержания 
учебной программы по подготовке юных футболистов, а также учебных про-
грамм по подготовке и повышению квалификации тренеров в направлении 
применения современных технологий обучения, реорганизации системы 
детских соревнования и, особенно, пересмотра стратегии подготовки и со-
ответственно позиций в системе взаимоотношений «тренер – ученик». 

Какие бы реформы системы многолетней подготовки не проводились, 
все, в конечном счете, будет определяться уровнем компетентности и пе-
дагогического мастерства тренера. А это значит, что любые изменения, если 
они не направлены на развитие центрального звена процесса обучения 
«тренер – ученик», обречены на провал [258].

***
Анализ западноевропейского опыта формирования содержания мно-

голетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного ма-
стерства позволяет определить комплекс принципиальных решений, кото-
рые необходимо реализовать в системе детско-юношеского и резервного 
футбола Украины: 

•  принять решение относительно стиля игры, который наиболее прием-
лем для детского футбола; 

•  в тренировочной деятельности руководствоваться подходом, базирую-
щемся на развитии игрового интеллекта у футболистов на всех этапах 
подготовки;

•  построить логические, прогрессивные этапы подготовки, соответствую-
щие возрастным стадиям развития детей. Это относится как к системе 
детско-юношеских соревнований, так и к процессу обучения;

•  в процессе обучения использовать комплексные учебные программы, с 
тем, чтобы охватить все аспекты игры на каждой стадии развития детей. 
Каждый учебный материал должен учитывать не только особенности со-
ревновательной деятельности, но и возраст участников соревнований;

•  интегрировать все аспекты игры (познавательные, тактические, техни-
ческие и физические). Рационально использовать время на обучение, с 
учетом того, что дети эффективно воспринимают материал, если он не-
посредственно связан с игрой. Игра должна быть в буквальном смысле 
слова учителем; 



•  сделать обучение приятным. Игры и игровые задания приносят больше 
удовольствия и мотивации для юных игроков, чем упражнения на техни-
ку и физическую подготовку; 

•  проявлять терпение, предоставить детям достаточное время для осво-
ения каждого шага на протяжении всего длинного пути, чтобы стать 
зрелым и счастливым человеком, так же, как и хорошим футболистом.
При этом руководители футбола, директора спортивных школ, тренеры 

и родители должны понимать, что ключевыми принципами обучения детей в 
Украине должны стать: долгосрочная подготовка игрока, тренерское обра-
зование и будущее игры в футбол при ведущей роли тренерской философии 
понимания перспектив отечественного футбола. 
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РАЗДЕЛ   

Процесс многолетней подготовки юных футболистов предполагает обес-
печение условий, в которых спортсмен способен проявить максимально 
возможный результат, вытекающий из его природных задатков и законо-
мерно развитого на их основе широкого круга способностей. Реализация 
этого стремления может быть обеспечена исключительно планомерной и 
длительной подготовкой, ориентированной на оптимальную возрастную 
зону и включающей четыре примерно равных по продолжительности этапа: 
начальной подготовки, предварительной базовой подготовки, специализи-
рованной базовой подготовки, подготовки к высшим достижениям [289]. 

В соответствии с ключевыми положениями общей теории периодиза-
ции, процесс многолетней подготовки спортсменов должен делиться на две 
продолжительные стадии, для каждой из которых существуют объективные 
критерии эффективности подготовки и организационно-методические фор-
мы построения тренировочного процесса [297].

Остановимся более подробно на первой стадии, которая охватывает пе-
риод от начала занятий спортом до выхода спортсмена на уровень высших 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
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ОБОСНОВАНИЕ 

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ 
МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ 
ФУТБОЛИСТОВ 

К ДОСТИЖЕНИЮ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА
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достижений. Критерием эффективности подготовки спортсменов в этой 
стадии является соблюдение закономерностей становления высшего ма-
стерства в системе многолетней подготовки, выход на уровень высших 
достижений в нижней границе оптимальной для конкретного вида спорта 
возрастной зоны. Никакие внешние факторы не должны нарушать рацио-
нально построенный процесс многолетней подготовки. Прежде всего, здесь 
должно быть полностью устранено стремление к достижениям в детско- юно-
шеских соревнованиях путем ранней специализации и применения объемов 
работы, средств и организационных форм подготовки, характерных для под-
готовки взрослых спортсменов высокого класса. 

Таким образом: от начала занятий футболом до выхода спортсмена на 
уровень высших достижений соревновательная деятельность должна быть 
подчинена тренировочной (образовательной) деятельности. 

Представляется, что объективные закономерности возрастного разви-
тия детей, адаптация различных функциональных систем к тренировочным 
и соревновательным воздействиям, а также специфические особенности 
футбола должны определять возрастные границы и продолжительность 
этапов многолетнего процесса подготовки юных футболистов. 

Этап начальной подготовки

При определении наилучшего возраста для начала занятий следует 
ориентироваться на возрастные границы, оптимальные для достижений в 
том или ином виде спорта, и продолжительность подготовки, позволяющей 
полноценно решить задачи первых четырех этапов многолетнего совершен-
ствования [297].

В футболе, как правило, к 19–21 году юноши достигают нижней воз-
растной границы, зоны, оптимальной для достижения первых больших 
успехов. Установлено, что для выхода перспективной молодежи на уровень 
профессионального спорта, необходимо приступать к регулярным занятиям 
футболом с 10–12 лет и тренироваться 10 лет [224, 236, 374].

Раньше в 1970-е годы именно с 10 лет производился набор в спортив-
ные школы. До этого дети приобретали значительный опыт в естественных 
условиях игры «улично-дворового» футбола, что позволяло каждому ребен-
ку иметь достаточно высокий уровень технико-тактического мастерства, но 
самое главное — стать креативной личностью. 

Реалии сегодняшнего дня — на смену «улично-дворового футбола» 
пришел «организованный футбол». Принципиально важно, в возрасте с 
шести до девяти лет вернуться к детской «природе», нивелировать значи-
мость спортивного результата, создать условия для полноценного усвоения 
программ подготовки [262, 265]. 
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Такой подход давно нашел глубокое понимание во многих футбольных 
странах Европы и мира, где дети начинают заниматься футболом с раннего 
возраста [321, 334, 434, 450, 475, 477, 482, 506, 538].

Задачи на этом этапе должны быть направлены на укрепление здоро-
вья, разностороннюю физическую подготовку, устранение недостатков в 
уровне физического развития, обучение технике с широким применением 
материала разных видов спорта, подвижных игр и игрового метода, т. е. за-
ложить разностороннюю базу общих и специальных двигательных навыков. 

Основная направленность подготовки сводится к следующим позициям:
1.  Разносторонность обучения в игровой форме с выполнением бега и 

ловли мяча, простые задания с преодолением препятствий и др.
2.  Задания с использованием всевозможных вспомогательных средств 

и инвентаря. 
3.  Универсальность заданий с выполнением ударов по катящемуся, 

пры гающему и летящему мячу. 
4.  Постоянный игровой тонус. Мини-игры по упрощенным правилам (не 

только игра в футбол).
5. Ведение мяча вокруг различных препятствий.
6.  Удары по неподвижному и катящемуся с небольшой скоростью мячу 

в цель (например, коробки, ящики).
7.  Соревнования в соответствии с возрастными особенностями, количе-

ственным составом команды, форматом поля и по упрощенным пра-
вилам.

При обучении юных футболистов необходимо руководствоваться опре-
деленными принципами: 

1. Разнообразие игр и заданий.
2. Простые задания с положительной мотивацией. 
3. Разнообразие заданий с мячом. 
4. Игровой характер выполнения заданий и в небольших группах.
5. Положительные эмоции при достижении успеха.
6.  Внимание каждому ребенку. Задания в соответствии с возможностя-

ми детей. 
7. Поддержка детей в их желании стать знаменитыми. 
8.  Радость и желание играть в футбол, используя принципы «уличного 

футбола» (простые правила игры). 
9. Свобода действий в игре, развитие творчества.

10.  Обучение и развитие. На первом месте — воспитание личности (с 
точки зрения человеческих качеств), на втором — общее образова-
ние и только на третьем — футбольное обучение.

11.  Скоростно-силовые способности посредством игры. Выполнение за-
даний, направленных на преодоление собственной массы тела.
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12. Отсутствие мотивации на победу, только в исключительных случаях.
13.  Все выполняют функцию вратаря. В играх и игровых заданиях каж-

дый ребенок должен регулярно выступать в роли вратаря. 

Этап предварительной базовой подготовки 

В возрастной периодизации этот этап подготовки соответствует препу-
бертатному периоду развития подростка (10–13 лет).

Период высокой чувствительности для развития координационных спо-
собностей и совершенствования технического мастерства. Эту возрастную 
категорию юных футболистов сознательно называют «золотым возрастом» 
для обучения, поскольку подростки впечатляют своим желанием двигаться, 
играть и добиваться успеха. Быстрые и ловкие движения удаются сравни-
тельно легко. На фундаменте обширного набора базовых знаний, умений и 
навыков, освоенных в детском возрасте, должна начаться целенаправлен-
ная футбольная подготовка [438, 496].

В этом возрастном периоде дети должны полностью овладеть «школой» 
технико-тактического мастерства и уметь применить основные приемы в 
игре, освоить все маленькие координационные двигательные «програм-
мы», являющиеся «кирпичиками фундамента» будущего тактико-техниче-
ского мастерства футболиста высокой квалификации. Все, чему игрок нау-
чится в этом, наиболее благоприятном для обучения технико-тактическим 
действиям, периоде остается с ним на всю жизнь. На этом же этапе необхо-
димо развивать скоростные качества и способности проявлять быстроту и 
точность одновременно [281, 344].

Принципиально важным моментом стратегии подготовки на начальных 
этапах обучения является нахождение оптимального соотношения между 
технико-тактической и физической подготовкой. Технико-тактическое со-
вершенствование должно быть не только максимально разнообразным и 
не допускающим формирования жестких двигательных навыков, но и нахо-
диться на соответствующем уровне развития различных двигательных ка-
честв. Не следует допускать форсирования физической подготовки, прежде 
всего силовой, с целью освоения технических приемов с высокой значимо-
стью силового компонента [1]. 

С 12 лет юные футболисты начинают выступать в регулярных соревнова-
ниях. Результат важен, но без доминирующей установки: на переднем пла-
не — удовольствие от игры, качество индивидуальных и групповых действий.

Задача второго этапа решается с помощью комплексных заданий. Ком-
плексные задания — одна из ступенек в бесконечной лестнице совершен-
ствования от простого к сложному. Футболист должен научиться технике 
владения мячом в разных взаимосвязанных с игрой действиях.
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В тренировочной деятельности юных футболистов превалирует следую-
щая направленность:

1. Индивидуализация обучения через небольшие группы.
2. Развитие координационных способностей.
3. Действия без мяча и с мячом. 
4.  Действия двумя ногами, вариативность дриблинга с изменением ско-

рости и направления движения. Точность превалирует над скоростью 
и силой выполнения.

5. Вариативность обманных действий.
6. Вариативность дриблинга с передачей и ударом по мячу в цель.
7.  Вариативность приемов мяча, летящего по низкой и высокой траектории. 
8.  Удары по мячу головой после прыжка толчком одной или двумя ногами.
9. Действия в ситуациях 1 × 1, а также при атаке и обороне. 
В работе с подростками следует придерживаться определенных прин-

ципов обучения и тренировки:
1. Приоритет индивидуальному развитию. 
2. Тщательная технико-тактическая подготовка.
3. Постепенное улучшение базовых технических приемов. 
4. Центральное место игровому методу выполнения двигательных заданий.
5.  Внимание на детали. Правильно организованное занятие (объяснение, 

демонстрация с активным участием игроков) является залогом успеха. 
6. Обучение в небольших группах (от двух до пяти человек).
7.  Обучение не только футбольному мастерству, но и формирование 

личности. На первом месте — воспитание личности (с точки зрения 
человеческих качеств), на втором — общее образование и только на 
третьем — футбольное обучение.

8.  Обучение вратарей. Интеграция тренировочного процесса через уме-
лое сочетание функций вратаря и полевого игрока. 

Этап специализированной базовой подготовки 

Этот этап совпадает с периодом значительных изменений в организ-
ме ребенка (пубертатный период), что неизбежно будет сопровождаться 
ухудшением восстановительных процессов, ломкой устоявшихся навыков и 
умений, а также антагонизмом между скоростью роста и развитием сердеч-
но-сосудистой системы [322, 411, 526].

Стоит специально подчеркнуть, что в пубертатный период даже при до-
бросовестном отношении к тренировкам и адекватных тренировочных на-
грузках у подростков отмечается стабилизация, отсутствие прироста спор-
тивных результатов. Вследствие этого тренеры нередко «отбраковывают» 
этот контингент, не учитывая того, что в перспективе, как правило, по за-
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вершению пубертатного периода спортсмен «выстреливает» — отмечается 
резкий скачок в его достижениях [215]. 

На этом этапе многолетней подготовки не только создаются всесто-
ронние предпосылки для напряженной специализированной подготовки 
на следующем этапе, целью которого является достижение наивысших ре-
зультатов, но и обеспечивается достаточно высокий уровень спортивного 
мастерства. Однако и на этом этапе интенсивная соревновательная прак-
тика, а с учетом перехода с 14 лет на стандартные (большие) поля и игру 
11 × 11, не должна сопровождаться узкой специализацией и напряженной 
специальной подготовкой к конкретным соревнованиям [264].

Особое внимание должно быть обращено на систематическую работу 
над совершенствованием технических навыков. Дело в том, что в пубертат-
ном периоде, окончание которого обычно приходится на этот этап многолет-
ней подготовки, отмечается интенсивное увеличение длины и массы тела 
спортсменов. Технические действия, отработанные при других антропоме-
трических параметрах, требует определенной перестройки и приведения в 
соответствие со строением тела, характерным для окончания пубертатного 
периода. Поэтому на этом этапе многолетнего совершенствования должен 
быть сконцентрирован большой объем разнообразных двигательных зада-
ний специально-подготовительного характера, обеспечивающий эффектив-
ное техническое совершенствование.

Обучение командным тактическим действиям, как и разделение на игро-
вые амплуа (позиции), должно начинаться с 13–14 лет и не раньше. Потому, 
что только к 14 годам «созревает» ориентировочная основа игрового дей-
ствия. И групповые взаимодействия дадут результат, если создана хорошая 
база индивидуального технико-тактического мастерства [176, 281, 299, 344]. 

Задача этого этапа — научить игрока эффективно и качественно при-
менять технические приемы в экстремальных условиях, а главное, решать 
тактические задачи до приема мяча. Этой формы организации обучения (вы-
полнение технических приемов в экстремальных условиях) нужно придер-
живаться на каждом занятии, несколько видоизменяя только содержание.

Учебно-тренировочный процесс на этапе специализированной базовой 
подготовки обучения юных футболистов имеет конкретную направленность:

1.  Индивидуальные и групповые задания по совершенствованию такти-
ко-технических действий.

2.  Отработка различных игровых ситуаций в единоборствах 1 × 1.
3.  Вариативность дриблинга с изменением скорости и направления дви-

жения.
4.  Вариативность передачи мяча (точная и разнообразная игра в «стенку»).
5.  Вариативность ударов по мячу в цель (использование голевых мо-

ментов в сложных игровых ситуациях).
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6. Вариативность ударов головой.
7.  Вариативность обманных действий с активным сопротивлением со-

перника.
8.  Мини-футбол с акцентом на выполнение отдельных тактических дей-

ствий (действия в атаке, обороне и зоне).
9.  Специальные программы на развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей, а также игровые задания с мячом на совер-
шенствование простой и сложной двигательных реакций и стартовой 
скорости.

В занятиях с юношами превалируют следующие принципы обучения: 
1.  Индивидуализация подготовки. 
2.  Игровой характер тренировки. Обучение техническим приемам и так-

тическим действиям через игровые задания и игры.
3.  Обращать внимание на детали. На основе регулярного контроля со-

стояния и подготовленности повышать прежде всего индивидуально 
сильные стороны игрока, при снижении внимания к слабым. 

4. Развитие личности в спорте и вне него. 
5. Поощрение инициативы. Создание положительной мотивации. 
6.  Внимание каждому ребенку. Остро чувствовать проблемы у детей. 

Поддерживать дружескими советами. 
7.  Постоянный праздник футбола. Любовь к футболу была и остается ос-

новой.
8.  Обучение и развитие. На первом месте — воспитание личности (с 

точки зрения человеческих качеств), на втором — общее образова-
ние и только на третьем — футбольное обучение.

Этап подготовки к высшим достижениям 

Этот этап приходится на период жизни спортсмена, когда в основном 
завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих 
высокую работоспособность и иммунитет организма по отношению к не-
благоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженной трени-
ровки. Длительность данного этапа обусловлена не только общими законо-
мерностями спортивной тренировки, но и индивидуальными особенностями 
развития детей, так как полное формирование организма человека закан-
чивается к 20–23 годам [30]. Окончание этапа по возможности должно 
совпадать с достижением спортсменом нижней границы возрастной зоны, 
оптимальной для достижения наивысших результатов [235, 297].

Принципиально важным моментом является обеспечение условий, при 
которых период максимальной предрасположенности футболистов к до-
стижению наивысших результатов (подготовленный ходом естественного 
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развития организма и функциональных преобразований в результате мно-
голетней тренировки) совпадает с периодом самых интенсивных и сложных 
в физическом, тактико-техническом, психологическом отношениях трени-
ровочных нагрузок [250]. При таком совпадении перспективной молодежи 
удается добиться максимально возможных результатов, в противном слу-
чае они оказываются значительно ниже.

В учебно-тренировочной деятельности юношей превалирует следую-
щая направленность:

‣ Спортивная подготовка:
1.  Индивидуализация технической подготовки: выполнение технических 

действий на высокой скорости и под прессингом.
2. Быстрая работа ног и контроль мяча. 
3.  Действия двумя ногами, вариативность дриблинга с изменением ско-

рости и направления движения.
4. Вариативность обманных действий.
5. Вариативность перемещений с передачей мяча и ударом в цель. 
6.  Вариативность приема мячей, летящих по низкой и высокой траекто-

рии (по возможности без потери мяча, с организацией последующих 
действий).

7. Вариативность ударов головой под прессингом. 
8. Индивидуализация обучения в соответствии с игровой позицией.
9. Формирование сильной, компактной и эффективной команды. 

10.  Высокий уровень специальной подготовленности на основе регуляр-
ного контроля функционального состояния и подготовленности.

11.  Индивидуализация специальной физической подготовки через инди-
видуальные программы. 

‣ Школьное образование:
1. Индивидуальное выполнение домашних заданий, репетиторство.
2. Гибкая система посещения тренировок и занятий в школе.
3.  Дополнительные занятия, чтобы компенсировать отставание в учебе, 

например в связи со сборами или игрой за юношескую (молодежную) 
сборную. 

4. Гибкая система сдачи экзаменов.
5.  Индивидуальная подготовка игроков национальных сборных команд 

к экзаменам. 
‣ Развитие личности:

1.  Формирование целостной личности как в футболе, так и вне спортив-
ной деятельности: 

• удовольствие;
• жажда «успеха» (мотивированность);
• образцовое выполнение; 
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• командный дух;
• лидерские качества;
• уверенность; 
• инициативность;
• терпимость;
• коммуникабельность; 
• открытость, справедливость и уважение; 
• дисциплинированность.
2.  Создание жизненных ценностей. Никому, из большого количества 

перспективных игроков, не гарантируется карьера профессиональ-
ного футболиста. Так как успех зависит от многих факторов: личного 
отношения, индивидуальной системы подготовки, функционально-
го резерва, тактико-технического и психологического потенциала 
спортсмена и др.

На этом этапе подготовки следует придерживаться определенных прин-
ципов работы с молодежью:

1. На высоком профессиональном уровне подготовка к играм. 
2.  Квалифицированная помощь и оптимальные условия проведения за-

нятий. 
3. Поддерживать и поощрять инициативу к самосовершенствованию. 
4. Поддерживать атмосферу любви к футболу.
5.  Индивидуализация подготовки посредством оперативного и текуще-

го контроля. Контроль тренировочной и соревновательной деятель-
ности перспективных юношей координаторами клубов (академий), а 
также кураторами областных (городских) федераций и ФФУ.

Таким образом, многолетняя подготовка юных футболистов к достиже-
нию высшего спортивного мастерства должна основываться на следующей 
периодизации:

1) этап начальной подготовки: 6–9 лет;
2) этап предварительной базовой подготовки: 10–13 лет;
3) этап специализированной базовой подготовки: 14–16 лет;
4) этап подготовки к высшим достижениям: 17 лет и старше.
Стоит отметить, что четкой грани между этими этапами не существует. 

Решая вопрос о переходе к очередному этапу подготовки, следует учиты-
вать биологический возраст и вариант развития спортсмена, уровень его 
физического и психофункционального развития, уровень физической и тех-
нико-тактической подготовленности, способность к выполнению все воз-
растающих тренировочных и соревновательных нагрузок. Ориентация толь-
ко на хронологический возраст занимающихся не оправдывает себя, так 
как темпы созревания детей школьного возраста различны. Степень биоло-
гического развития и интенсивность роста организма спортсмена должны 
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учитываться при организации подгрупп на спортивных занятиях, при дози-
ровании тренировочной нагрузки [255, 262, 265, 269].

Огромное значение имеет и мастерство тренера, его знания и опыт, 
способность найти наиболее эффективное решение задач, стоящих перед 
спортсменом [247, 267, 269]. Тренер должен понимать: 

•  интенсификация процесса многолетней подготовки, с точки зрения юно-
го футболиста, не рассматривается; 

•  каждый этап должен решать определенные задачи обучения;
•  целевая направленность этапов должна быть согласована между собой.
•  каждый ребенок требует к себе внимания;
•  индивидуализация подготовки является основой тренировочного про-

цесса на каждом этапе. Отсюда знать и предвидеть перспективы игрока.
Только целостная структура учебного процесса (от начинающего спорт-

смена до игрока национальной сборной команды) обеспечивает качествен-
ную подготовку квалифицированных футболистов, способных достичь самых 
высоких спортивных результатов в международном футболе.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗЛИЧНЫХ  
ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Эффективность процесса многолетнего совершенствования в целом и 
на его различных этапах во многом зависит от построения годичной под-
готовки [212, 293]. В течение первых двух этапов многолетней подготовки 
тренировочный процесс носит комплексный характер с параллельным со-
вершенствованием разных сторон подготовленности юных футболистов при 
преимущественном технико-тактическом совершенствовании [265, 266].

На этих этапах важно каждое очередное занятие проводить на фоне пол-
ного восстановления после предыдущего. Осуществляется это путем поддер-
жания стандартного еженедельного объема работы и относительно постоян-
ного соотношения тренировочных средств различного преимущественного 
воздействия, не допускающих недовосстановления ко времени проведения 
очередного занятия. Необходимость существенного колебания объема работы 
и величины нагрузки в микроциклах, освоения программ отдельных микроцик-
лов в условиях недовосстановления после предыдущих нагрузок возникает на 
последующих этапах многолетней подготовки, когда ставится задача стимуля-
ции адаптационных реакций систем энергообеспечения, развития специальной 
выносливости, целенаправленной подготовки к ответственным соревнованиям.

Таким образом, до 12 лет отсутствует периодизация годичной подготов-
ки футболистов, ориентированная на достижение спортивных результатов 
[81, 281, 383]. 
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Акцент в подготовке, соотношение тренировочных средств различной 
направленности в течение года изменяются в соответствии с закономерно-
стями становления мастерства в процессе многолетней подготовки, а не в 
связи с необходимостью подготовки к конкретным соревнованиям.

Если на начальном этапе подготовки дети участвуют в непродолжитель-
ных турнирах или фестивалях, которые носят, скорее, развлекательный ха-
рактер, то в первой половине этапа предварительной базовой подготовки 
возможно выступление в нескольких представительных турнирах, к кото-
рым могут планироваться 10–15-дневные тренировочные структуры (обыч-
но два микроцикла) специальной направленности, придающие годичной 
подготовке элементы периодизации [230]. 

Во второй половине этапа предварительной базовой подготовки, в свя-
зи с началом регулярной соревновательной деятельности (12 лет), следует 
всячески поощрять стремление юных футболистов к состязаниям как при 
выполнении тренировочных программ, так и при участии в различных со-
ревнованиях. Опасность возникает тогда, когда соревновательный резуль-
тат становится основным критерием эффективности тренировочного про-
цесса и делается акцент на периодизацию годичной подготовки, ориенти-
рованную на успех в конкретных соревнованиях, что неизбежно приводит 
к узкой специализации, реализации тренировочных программ, характерных 
для взрослых спортсменов [222, 274]. Поэтому принципиально важным мо-
ментом построения подготовки на этом этапе является отсутствие годичной 
периодизации, нацеленной на достижение высоких результатов в соревно-
ваниях возрастной группы. Все соревнования должны естественно вписы-
ваться в тренировочный процесс [297]. 

Тренировочный процесс на этапе специализированной базовой подготов-
ки осуществляется в условиях, когда уже достаточно четко определена пред-
расположенность футболистов к спортивным достижениям. Подготовка в 
определенной мере предполагает специализированный характер и уже свя-
зана с основной соревновательной деятельностью. Это влечет за собой и соот-
ветствующую периодизацию годичной подготовки с особенностями двухцик-
лового планирования в связи с участием в соревнованиях по сис теме «весна – 
осень» или «осень – весна», где четко выражены два макроцикла (особенно 
первый «зимне-весенний») с продолжительным подготовительным периодом 
(за счет его общеподготовительного этапа) базовой и специальной подготовки.

Таким образом, общая структура годичной подготовки на этом этапе 
многолетнего совершенствования уже соответствует той, которая будет 
использоваться в дальнейшем на этапе подготовки к высшим достижени-
ям, с той лишь разницей, что в каждом очередном макроцикле продолжи-
тельность общеподготовительного этапа подготовительного периода будет 
иметь тенденцию к сокращению [236, 394].
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На этапе подготовки к высшим достижениям футболисты должны 
наиболее полно реализовать свой индивидуальный потенциал, выйти на 
максимально возможный для возрастной зоны уровень подготовленно-
сти и спортивных достижений. Что же касается профилактики форсиро-
ванной подготовки, то, во-первых, обеспечивается оптимальный суммар-
ный объем работы, который не должен превышать 75–85 % максималь-
ных показателей, характерных для подготовки на последующем этапе, а 
во-вторых, ограничением участия в значительном количестве различных 
соревнований.

Особенности организации учебно-тренировочного процесса  
в группах начальной подготовки

Контингент: дети 6–7 лет

Цели: 
1.  Всестороннее развитие детей посредством разнообразных двига-

тельных заданий. 
2.  Знакомство с летящим, прыгающим и катящимся мячом в игровой 

форме.
3.  Творчество и энтузиазм через вариации мини-игр с мячом.
4.  Удовольствие от двигательной активности и приобретение приятного 

опыта игры в футбол.
5.  Знакомство с простыми правилами игры «друг с другом и друг против 

друга».
6.  Развитие целостной личности.
7.  Развитие самооценки и уверенности в себе.
8.  Налаживание контактов с партнерами и утверждение командного 

духа. 

Характеристика:
• Хотят много двигаться и играть. 
• Быстрая утомляемость.
• Высокая мобильность (подвижность).
• Слабо развиты мышцы.
• Низкий уровень координационных способностей.
• Сильно выражено любопытство.
• Низкая концентрация внимания.
• Сильный эгоцентризм.
• Сильная концентрация на тренере.
• Сильно выражена фантазия.
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• Хорошая память.

Режим тренировочной деятельности: 
• 2 раза по 1,5 часа в неделю (156 часов в году);
•  Оптимальное количество групп у одного тренера — 4 (10 чел. в груп-

пе), количество занимающихся — 40. 
 
Учебные модули:
 Модуль I. Простейшие формы двигательной деятельности — 30 %.
 Модуль II. Простые задания с мячом — 20 %.
 Модуль III. Мини-игры с мячом — 20 %.
 Модуль IV. Мини-футбол — 30 %.

Содержание I модуля:
1. Разнообразные виды ходьбы, бега и прыжков.
2.  Игровые задания с использованием различных ориентиров (палки, 

конусы, фишки, манишки...).
3.  Игровые задания с использованием вспомогательных средств и ин-

вентаря (ящики, скамейки, шины...).
4.  Эстафеты с элементами акробатики и подвижные игры.

Содержание II модуля:
1.  Игровые задания с мячом (броски, ловля, ведение…).
2.  Игровые задания с мячом в сочетании с заданиями на координацию и 

равновесие.
3.  Игровые задания с обводкой различных препятствий.
4.  Игровые задания с ударами в цель.

Содержание III модуля:
1. Игры с бросками мяча в круг. 
2. Игры с вариациями бросков мяча. 
3. Мини-гандбол с вариациями целей.
4.  Соревнования с бросками в цель (палки, ящики, коробки, воздушные 

шары…).

Содержание IV модуля:
1.  Вариации игр с задачей «забить мяч — защитить цель».
2.  Мини-игры с ударами в цель. 
3.  Мини-футбол с различными целями («воротами»), такими, как ска-

мейки, коврики, коробки...
4. Непродолжительные турниры в мини-футбол.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 
•  следить, чтобы все двигательные задания и игры проходили при ча-

стом контакте с мячом;
•  давать свободу действий во время игр;
•  подводить итоги игр, но не выстраивать таблицу результатов;
•  сбалансировать группы и команды и изменять правила игры, если 

разница в счете увеличивается; 
•  дети должны получать удовольствие от игры; не стоит слишком часто 

вмешиваться в их действия.

Примерная структура занятия:
I. Подготовительная часть (разминка): 15–20 мин
•  простые двигательные задания (бег, подпрыгивания, прыжки, пере-

мещения ползком...);
•  мини-игры; 
• игры с изменением условий, ориентиров, оборудования и по станциям;
•  смешанная тренировка: мини-футбол и игры с изменением ориенти-

ров, условий и вспомогательного оборудования.
Важные моменты:
•  дети в этом возрасте не нуждаются в специальной разогревающей 

разминке (только с 11 лет);
•  начинать тренировку с игр и игровых заданий (у детей высокая дви-

гательная активность, хотят немедленно выпустить «пар»);
•  постоянный игровой тонус.

II (1). Основная часть: 20–30 мин
•  разностороннее обучение творчеству, безопасности движений, прыж-

кам, катящемуся и летящему мячу...
•  непродолжительные игры с мячом, например игры с «выбиванием»;
•  игры с различными по массе и размеру мячами;
•  простые задания на действия с мячом (обводка препятствий, кон-

троль мяча, ведение мяча, передачи, удары); 
•  несложные задания на координацию;
•  смешанная тренировка: мини-футбол (2 × 2, 3 × 3), с параллельным 

выполнением заданий с мячом на другой половине игрового поля.
Важные моменты:
• ведение мяча левой и правой ногой;
• контроль с большим количеством касаний мяча;
• передачи мяча внутренней стороной стопы (левой и правой ногой);
•  время для проведения занятий по технической подготовке еще не 

наступило.
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II (2). Основная часть (игровое время): 25–35 мин
• мини-футбол (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4):
 – с воротами (например, стойки, конусы, коробки...);
 – простые правила игры (ввод мяча ногой);
 –  небольшое расстояние до ворот, много возможностей забить мяч в 

ворота. 
Важные моменты:
• занятие начинается и завершается работой с мячом. 

III. Заключительная часть (заминка): 5 мин
• индивидуальный отдых;
• задания на восстановление. 

Контингент: дети 8–9 лет 

Дети постепенно изучают базовые приемы техники игры в футбол. При 
этом основной акцент делается на обучение обманным действиям. 

Для успешного руководства процессом обучения, а также чтобы ребе-
нок чаще контактировал с мячом и играл двумя ногами, необходимо форми-
ровать небольшие группы.

В течение всего учебного сезона превалируют игровые задания с эле-
ментами соревнования, где важно обращать внимание на поощрение и 
поддержку партнеров по команде. Для этого необходимо умело проводить 
«ротацию» игровых составов, особенно в играх 3 × 3, в которых все внима-
ние атаке. Несмотря на то что победа всегда приятнее, но возможны и по-
ражения, при этом каждый ребенок будет участвовать примерно в равном 
количестве игр. Таким образом, более сильные игроки также часто будут 
выбывать из игры.

Цели:
1. Радостные ощущения от игры в футбол. 
2. Обучение через мини-футбол (принципы «дворового» футбола).
3.  Обучение базовым техническим приемам в игровой форме (удары, при-

ем, дриблинг, ведение, контроль, обманные движения и передачи мяча).
4.  Обучение простым тактическим действиям, как действовать, чтобы 

«забить мяч — защитить цель».
5.  Мотивация к двигательной активности посредством выполнения за-

даний игрового и соревновательного характера. 
6.  Развитие координационных способностей и двигательных качеств 

(скоростные способности, выносливость, гибкость).
7. Формирование уверенности в себе, командного духа и креативности. 
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Характеристика:
• Высокая двигательная активность. 
• Большой энтузиазм к соперничеству. 
• Из-за слабых мышц проблемы с координацией.
• Низкая концентрация внимания.
• Сильная и некритическая ориентация на взрослых.

Режим тренировочной деятельности:
• 8–9 лет: 3 раза по 1,5 часа в неделю (234 часа в году);
•  Оптимальное количество групп у одного тренера — 4 (10 чел. в груп-

пе), количество занимающихся — 40. 

Учебные модули:
Модуль I. Разносторонний бег и двигательные задания в игровой фор-
ме с ловлей и выбиванием, на равновесие и координацию — 15 %.
Модуль II. Игровые задания и игры с мячом: с изменением простран-
ства, жонглированием — 15 %.
Модуль III. Базовая техника в игровой форме: дриблинг, удары вну-
тренней стороной стопы, прием катящегося мяча и ведение, удары 
средней частью подъема — 20 %
Модуль IV. Мини-футбол — 50 %.

Содержание I модуля:
1. Подвижные игры, эстафеты с элементами бега и акробатики. 
2.  Игровые задания с использованием различных ориентиров (палки, 

конусы, фишки, манишки...).
3.  Игровые задания с использованием вспомогательных средств и ин-

вентаря (ящики, скамейки, шины...).
4. Игра — основа всестороннего физического развития.

Содержание II модуля:
1.  Игровые задания с разными по массе и размеру мячами (например, 

теннисные мячи, мягкие мячи...).
2. Игровые задания с мячом различной координационной сложности. 
3. Игровые задания с двумя или тремя мячами.
4. Мини-игры с мячом.

Содержание III модуля:
1.  Игровые задания соревновательного характера с дриблингом через 

небольшие ворота или по обозначенному маршруту. 
2.  Игровые задания с дриблингом и ударом по воротам. 
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3. Игровые задания с передачей мяча через маленькие ворота.
4.  Игровые задания с вариацией передачи мяча и завершающим ударом 

по воротам.

Содержание IV модуля:
1. Мини-футбол 3 × 2 + 1 вратарь на 2 ворот / 4 × 2 + 2 вратаря на 2 ворот.
2. Мини-футбол на 2 (3) ворот.
3.  Мини-футбол с различными целями («воротами»), такими, как ска-

мейки, коврики, коробки...
4. Непродолжительные турниры в мини-футбол.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
Примерная структура занятия: 
I. Подготовительная часть (разминка): 15–20 мин
• подвижные игры, эстафеты с элементами бега и акробатики; 
•  игровые задания с мячом и без мяча с использованием различных 

ориентиров, вспомогательных средств и инвентаря;
• мини-игры.
Важные моменты:
•  дети в этом возрасте не нуждаются в специальной разогревающей 

разминке (только с 11 лет);
•  начинать тренировку с игр и игровых заданий (у детей высокая дви-

гательная активность, хотят немедленно выпустить «пар»).

II (1). Основная часть: 20–30 мин
• задания с разными по массе, упругости, объему мячами;
• задания с несколькими мячами;
•  задания с ведением, передачей, ударом, приемом мяча в различной 

последовательности;
• задания с контролем мяча и обводкой препятствий;
•  несложные задания на развитие координационных и скоростных спо-

собностей посредством эстафет, подвижных игр и игровых заданий с 
мячом и без мяча;

• мини-игры в футбол: 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5.
Важные моменты: 
•  обучение технике передвижения и технике владения мячом в игро-

вой форме;
•  передачи мяча низом внутренней стороной стопы (левой и правой ногой);
•  мяч под постоянным контролем;
•  наблюдение за партнерами;
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•  при обучении технике не предлагать «регламентированных», монотон-
ных и на месте двигательных заданий (выполнение только в динамике);

•  избегайте больших пауз, продолжительных ожиданий, выполнение в 
небольших группах.

II (2). Основная часть (игровое время): 25–35 мин
• мини-игры в футбол: 2 × 1; 3 × 1; 
• мини-игры в футбол: 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5:
 – на несколько ворот;
 – с различными целями;
 – импровизация действий.
• непродолжительные турниры (идеально подходит 4 × 4).
Важные моменты:
• занятие начинается и завершается работой с мячом. 

III. Заключительная часть (заминка): 5 мин
• индивидуальный отдых;
• задания на восстановление.

Особенности организации учебно-тренировочного процесса  
в группах предварительной базовой подготовки

Контингент: дети 10–11 лет

В этом возрасте по-прежнему доминирует обучение разносторонним 
движениям. При этом значительное внимание уделяется совершенствова-
нию координационных способностей и индивидуализации тренировочного 
процесса. Уточняются методы обучения качественному и, вместе с тем, ско-
ростному дриблингу, начинают изучать финты: «выпадом» и «переступани-
ем» через мяч. В центре внимания работа с мячом, и все больше выходят на 
первый план различные варианты игры в мини-футбол для обучения базо-
вым техническими приемами и простым тактическим действиям, таким, как 
перемещение без мяча и «открывание». Дети становятся старше, поэтому 
могут взять на себя выполнение определенных обязанностей: поддержание 
чистоты помещения, относиться с заботой и уважением к тренеру при изу-
чении учебного материала, а также к партнерам по команде.

Цели:
1. Обучение посредством мини-игр по правилам «уличного» футбола. 
2. Обучение скоростной работе с мячом.
3. Обучение технике владения мячом двумя ногами в игровой форме.
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4. Обучение выбору позиции и ориентации в пространстве.
5. Обучение групповым взаимодействиям. 
6. Развитие индивидуальности через отношение к победе или поражению.
7.  Развитие координационных способностей и двигательных качеств 

(скоростные способности, выносливость). 
8. Поддержание постоянного игрового тонуса.
9. Становление креативного игрока. 

Характеристика:
• Большое желание учиться и познавать.
• Высокий уровень координационных способностей.
• Хорошая зрительная память. 
•  Хорошие скоростные и скоростно-силовые способности и общая вы-

носливость.
• Развит командный дух.
• Предрасположены дискутировать, хорошая самоуверенность.

Режим тренировочной деятельности: 
• 10 лет: 3 раза по 1,5 часа в неделю (234 часа в году);
• 11 лет: 4 раза по 1,5 часа в неделю (312 часов в году);
•  Оптимальное количество групп у одного тренера — 2 (6–8 чел. в 

группе), количество занимающихся — 12–16 чел.

Учебные модули:
Модуль I. Разносторонняя спортивная деятельность — 15 %.
Модуль II. Разносторонние игровые задания и игры с мячом — 15 %.
Модуль III. Формирование базовой техники: дриблинг, обманные дви-
жения, передачи мяча, удары средней частью подъема… — 20 %.
Модуль IV. Мини-футбол — 50 %.

Содержание I модуля:
1. Подвижные и спортивные игры.
2. Дополнительные занятия плаванием, гимнастикой, акробатикой… 
3.  Игровые задания на чувство ритма, пространственную ориентацию и 

равновесие.
4.  Игровые задания на развитие координационных и скоростно-силовых 

способностей (особенно в зале).

Содержание II модуля:
1.  Игровые задания с мячом различной координационной сложности 

(индивидуально / в парах / тройках).
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2. Индивидуальные задания с одним / двумя мячами.
3.  Задания на координацию с использованием поверхности стены спорт-

зала (индивидуально / в парах).
4. Игровые задания с элементами жонглирования. 

Содержание III модуля:
1.  Игровые задания с акцентом на дриблинг через небольшие ворота 

или по заданному маршруту. 
2. Игровые задания с акцентом на дриблинг с ударом по воротам. 
3. Игровые задания с передачей мяча через маленькие ворота.
4.  Игровые задания с акцентом на передачу мяча с завершающим уда-

ром по воротам. 

Содержание IV модуля:
1. Игры 1 × 1 максимум 7 × 7 (в турнире).
2. Игры по простым правилам и с изменением расположения ворот.
3.  Игры с различным количественным составом (например, от 2 до 3, 4 

против 3...).
4. Вариации игр с «нейтральным» и вбрасыванием мяча.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
Примерная структура занятия: 
I. Подготовительная часть (разминка): 15–20 мин
• подвижные и спортивные игры, задания с элементами бега и акро-

батики; 
• игровые задания с мячом и без мяча на чувство ритма, простран-

ственную ориентацию и равновесие;
• мини-игры.
Важные моменты:
• дети в этом возрасте не нуждаются в специальной разогревающей 

разминке (специальная разминка, с 11 лет);
• начинать тренировку с игр и игровых заданий (у детей высокая дви-

гательная активность, хотят немедленно выпустить «пар»).

II (1). Основная часть: 20–30 мин
• задания с разными по массе, упругости, объему мячами;
• задания с несколькими мячами;
• задания с ведением, передачей, ударом, приемом мяча в различной 

последовательности;
• задания с дриблингом и ударом в цель; 
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• задания на координацию и быстроту в игровой форме (индивидуаль-
но / в парах / тройках) с мячом и без мяча;

• мини-игры в футбол: 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5.
Важные моменты: 
• обучение технике передвижения и технике владения мячом в игро-

вой форме;
• передачи мяча низом внутренней стороной стопы (правой и левой но-

гой) на силу и точность с завершающим ударом по воротам;
• «скрытая» передача мяча под удар; 
• постоянный контроль мяча;
• при обучении технике не предлагать «регламентированных», моно-

тонных и на месте двигательных заданий (выполнение только в ди-
намике);

• избегайте продолжительных пауз, ожиданий, выполнение в неболь-
ших группах.

II (2). Основная часть (игровое время): 25–35 мин
• мини-футбол с различным количественным составом (большинство / 

меньшинство);
• мини-игры в футбол: 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7:
 –  на несколько ворот;
 –  с «нейтральным»;
 –  импровизация действий.
• непродолжительные турниры (идеально подходит 5 × 5).
Важные моменты:
• занятие начинается и завершается работой с мячом. 

III. Заключительная часть (заминка): 5 мин
• индивидуальный отдых;
• задания на восстановление.

Контингент: подростки 12–13 лет

Техника и тактика составляют основу содержания учебной программы. 
Период высокой чувствительности для развития координационных способ-
ностей и совершенствования технического мастерства. 

В тактическом плане осуществляется переход на поле размером 
50 × 70 м. Система 3-2-3 (но без опорного) является хорошим продолже-
нием системы 3-3. 12- и 13-летние подростки уже понимают тактические 
принципы, такие, как направленность и точность передачи мяча, хотя ча-
сто могут ошибаться. Важно: чтобы даже на поле 50 × 70 м защитник ата-
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ковал ворота. Поэтому необходимо регулярно проводить занятия, направ-
ленные на обучение тактическому построению и взаимодействию между 
игроками. 

В «социальном» аспекте необходимо содействовать формированию по-
ложительных черт личности, уверенности в себе, командного духа и, конеч-
но, креативности.

Главное, использовать благоприятный период для обучения.

Цели:
1. Развитие чувства удовольствия от игры в футбол. 
2. Обучение техническим приемам в различных игровых ситуациях. 
3. Обучение индивидуальным тактико-техническим действиям. 
4.  Обучение индивидуальной и групповой тактике игры в атаке и обо- 

роне.
5. Развитие координационных и скоростно-силовых способностей. 
6. Воспитание креативного игрока. 
7.  Развитие инициативы, мотивации к достижению успеха, волевых ка-

честв и уверенности в себе. 

Характеристика:
• Физическое и душевное равновесие. 
• Положительные черты личности в «золотой век обучения»: 
 –  уверенность в себе;
 –  хорошая концентрация внимания; 
 –  хорошая зрительная и слуховая память;
 –  высокая степень обучаемости, мотивации и двигательной активности. 
• Хорошие координационные способности.
• Хорошо развит соревновательный и командный дух.

Режим тренировочной деятельности:
• 12 лет: 4 раза по 1,5 часа в неделю (312 часов в году);
• 13 лет: 4 раза по 2 часа в неделю (416 часов в году); 
• Оптимальное количество групп у одного тренера — 2 (6–8 чел. в 

группе), количество занимающихся — 12–16 чел. 

Учебные модули:
Модуль I. Физическая подготовка — 20 %.
Модуль II. Техническая (тактико-техническая) подготовка — 20 %.
Модуль III. Индивидуальная и групповая тактика — 20 %.
Модуль IV. Двухсторонние игры с акцентом на выполнение заданий и 
импровизацию действий — 40 %.
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Содержание I модуля:
1.  Подвижные и спортивные игры. 
2.  Игровые задания с элементами бега, прыжков и акробатики на раз-

витие координационных и скоростно-силовых способностей: преодо-
ление препятствий, эстафеты… (особенно в зале).

3.  Игровые задания с мячом на развитие координационных и скорост-
но-силовых способностей, пространственную ориентацию: жонглиро-
вание, 1 × 1… 

4. Игра — основа всестороннего физического развития.

Содержание II модуля:
1.  Задания на быстроту работы ног и контроль мяча: удары, передачи, 

ведение, дриблинг, прием мяча …
2.  Обучение основам техники: круговая тренировка (дриблинг, обман-

ные движения, удары ногой и головой, прием / ведение).
3.  Игры и игровые задания с акцентом на индивидуальные тактико-тех-

нические действия (на ограниченном пространстве, с более сильным 
соперником, под прессингом). 

4.  Индивидуальное обучение технике с учетом сильная / слабая 
нога.

Содержание III модуля:
1.  Индивидуальные атакующие действия при игре 1 × 1: например, напа-

дающий выполняет ведение мяча в сторону соперника или действует 
спиной к оппоненту (блокирует мяч).

2.  Индивидуальные и групповые атакующие действия при игре 2 × 2, 
3 × 3, 4 × 4: «открывание», «забегание», игра в «стенку», импрови-
зация... 

3.  Индивидуальные и групповые оборонительные действия при игре 
1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4: контроль защитником перемещений мяча, 
игроков и партнеров.

4.  Индивидуальные и групповые действия при игре 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9: рас-
становка, взаимозаменяемость, персональная и зонная защита, поло-
жение «вне игры»… 

Содержание IV модуля:
1. Игры 1 × 1 максимум 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 (в турнирах и чемпионате).
2. Игры на несколько ворот и несколькими мячами.
3.  Игры в разных количественных составах: численное превосходство 

или меньшинство (например, 2 × 1, 3 × 1, 4 × 3, 5 × 4, 5, 6...).
4. Вариация игр с «нейтральным» и на ограниченном пространстве. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
Примерная структура занятия: 
I. Подготовительная часть (разминка): 20–25 мин
• комплекс специальной разминки;
• игры и игровые задания с мячом с акцентом на технику и тактико- тех-

нические действия (индивидуально, в парах или небольших группах);
• в перерывах игры, эстафеты и игровые задания с элементами бега, 

прыжков и акробатики на развитие координационных способностей.
Важные моменты:
• как альтернатива: предоставляйте детям время на индивидуальную 

работу (5 мин) для отработки действий с мячом (дриблинг, обманные 
движения).

II (1). Основная часть: 30–40 мин
• индивидуальные и групповые задания с мячом для совершенствова-

ния технических приемов и тактико-технических действий;
• единоборства 1 × 1 (с отработкой атакующих и оборонительных действий);
• задания на быстроту работы ног и развитие «чувства» мяча (измене-

ние темпа и направления движения);
• индивидуальные и групповые атакующие и оборонительные действия 

при игре 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 («открывание», «забегание», игра в «стен-
ку», контроль перемещений мяча, игроков и партнеров).

Важные моменты:
• постоянный контроль мяча;
• внимание на действия двумя ногами;
• обучение индивидуальным тактико-техническим действиям в игро-

вой форме;
• в паузах между играми выполнение заданий с акцентом на технику и 

индивидуальные тактико-технические действия.
• четкая организация занятия с тем, чтобы при выполнении индивидуа-

льных и групповых заданий не вносились изменения по ходу их вы-
полнения и не терялось драгоценное время на обучение (разметка 
игровых зон, количественный состав групп);

• индивидуальный подход.

II (2). Основная часть (игровое время): 35–45 мин
• игры в разных количественных составах: численное превосходство 

или меньшинство;
• игры с «нейтральным», на ограниченном пространстве, на несколько 

ворот и несколькими мячами;
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• индивидуальные и групповые атакующие и оборонительные действия 
при игре 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 (расстановка, взаимозаменяемость, персо-
нальная и зонная защиты, положение «вне игры»…);

• непродолжительные турниры (идеально подходит 5 × 5).
Важные моменты:
• в играх акцент на удары в цель, «скрытую» передачу и импровизацию 

действий на завершающей стадии атаки;
• внимание на пространственную ориентацию: зрительный контроль 

ближних, отдаленных и дальних позиций;
• при проведении игр 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 размеры поля не должны превы-

шать установленных правилами пределов;
• привлечение квалифицированных игроков для выполнения заданий 

повышенной сложности;
• тактические системы игры не должны быть сложными, соответству-

ющие «футбольному» возрасту группы;
• в паузах между играми выполнение заданий с акцентом на технику и 

индивидуальные тактико-технические действия;
• использовать изменения в правилах игры для совершенствования 

тактико-технических действий (например, дриблинг, передачи);
• позволять импровизацию в игре;
• проводить дискуссию на тему: «Тактика игры в футбол». 

III. Заключительная часть (заминка): 5–10 мин
• индивидуальный отдых;
• задания на восстановление.

Особенности организации учебно-тренировочного процесса  
в группах специализированной базовой подготовки

Контингент: подростки 14–15 лет

К этому времени большинство подростков вступает в период полово-
го созревания, что определяет содержание тренировочного процесса — 
индивидуализация обучения с учетом различных темпов развития. Важ-
но укреплять сильные стороны, нивелируя недостатки, но всегда прини-
мая во внимание физические и психологические возможности каждого  
игрока. 

На игровом поле действует внутренняя иерархия в команде, следует на-
блюдать и только при необходимости вмешиваться и вносить коррективы. 
Не всегда самый большой по параметрам и громкий является лидером. В 
этом возрасте придерживаются следующих систем игры: 4-4-2 или 4-3-3. 
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Продолжается работа по определению игрового амплуа, хотя уже совер-
шенствуются тактико-технические действия с учетом игровой позиции. Раз-
носторонность и творчество должна превалировать над жесткими тактиче-
скими установками.

Исходя из различий между ребятами, к каждому игроку индивидуаль-
ный подход, придерживаясь позиции: возможно / должен.

Цели:
1. Удовольствие от двигательных заданий и игр.
2.  Обучение «динамичной технике»: на высокой скорости и под прес-

сингом.
3.  Совершенствование групповых атакующих и оборонительных дей-

ствий.
4.  Развитие координационных способностей и повышение специальной 

физической подготовленности.
5.  Развитие чувства ответственности за свои действия и за действия 

коллектива как на поле, так и в жизни.
6.  Развитие положительных личностных качеств: уверенности, эмоцио-

нальной устойчивости, общительности, высокого волевого самоконт-
роля.

7.  Воспитание креативного игрока. 

Характеристика:
• Физический и психический дисбаланс.
• Решения за взрослыми.
• Вариативность настроения и физической работоспособности: подрос-

тки очень чувствительны, нестабильны, легко обижаются.
• Психическая неопределенность: стремятся к самоутверждению. 
• Сильная инициатива: подростки хотят иметь свое мнение.

Режим тренировочной деятельности:
• 14–15 лет: 4 раза по 2 часа в неделю (416 часов в году);
• Оптимальное количество групп у одного тренера — 2 (6 чел. в груп-

пе), количество занимающихся — 12 чел. 

Учебные модули:
Модуль I. Специальная физическая подготовка — 20 %.
Модуль II. Техническая (тактико-техническая) подготовка — 20 %.
Модуль III. Индивидуальная и групповая тактика — 20 %.
Модуль IV. Двухсторонние игры с акцентом на выполнение заданий и 
импровизацию — 40 %.
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Содержание I модуля:
1. Подвижные и спортивные игры. 
2.  Бег и прыжки с различными заданиями на технику: круговая трени-

ровка (станции).
3.  Гимнастические и акробатические программы на силу и координацию 

(особенно в зале).
4.  Игровые задания с мячом на развитие координационных и скорост-

но-силовых способностей: жонглирование, 1 × 1… 

Содержание II модуля:
1.  Игровые задания на быстроту работы ног и контроль мяча: удары, пе-

редачи, ведение, дриблинг, прием мяча…
2.  Круговая тренировка с акцентом на технику (дриблинг, обманные 

движения, удары, прием / ведение).
3.  Игры и игровые задания с акцентом на индивидуальные тактико-тех-

нические действия (на ограниченном пространстве, с более сильным 
соперником, под прессингом). 

4.  Индивидуальное обучение технике с учетом сильная / слабая  
нога.

Содержание III модуля:
1. Единоборства 1 × 1: продолжительные оборонительные действия.
2. Единоборства 1 × 1: продолжительные атакующие действия.
3.  Игры с акцентом на групповые атакующие действия в различных си-

туациях: большинство, меньшинство, равный состав (пространствен-
ная ориентация, контроль мяча…). 

4.  Игры с акцентом на групповые оборонительные действия в различ-
ных ситуациях: большинство, меньшинство, равный состав (простран-
ственная ориентация, «страховка»...). 

Содержание IV модуля:
1.  Игры и игровые задания с акцентом на дриблинг и контроль мяча в 

ситуациях большинство/меньшинство, несколькими мячами, на не-
сколько ворот. 

2.  Игры и игровые задания с вариацией атакующих действий с акцентом 
на длительный контроль мяча, использование «скрытой» передачи, 
подключение защитников…

3.  Игровые задания с акцентом на оборонительные действия (зонная 
защита, передача мяча из глубины, контратака, быстрый переход к 
оборонительным действиям, игра в «линию»…);

4. Контрольные игры (11 × 11) по системе 4-4-2, 4-3-3.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
Примерная структура занятия:  
I. Подготовительная часть (разминка): 20–25 мин 
• комплекс специальной разминки;
• подвижные и спортивные игры;
• круговая тренировка (станции) с акцентом на технику, развитие ко-

ординационных и скоростно-силовых способностей; 
• комплекс программ по гимнастике и акробатике;
• игровые задания на координацию и скорость выполнения техниче-

ских приемов.

II (1). Основная часть: 30–40 мин
• круговая тренировка (станции) с акцентом на тактико-технические 

действия: удары в цель, дриблинг / обманные движения, прием / ве-
дение, дриблинг / передача, удары головой…

• круговая тренировка (станции) с мячом и без мяча на развитие коор-
динационных способностей и двигательных качеств: 

 –  скоростно-силовые способности, скорость реакции,
 –  стартовая скорость, выносливость;
• игры и игровые задания с акцентом на тактические действия:
 –  «открывание», «забегание», игра в «стенку», «скрытая»  

передача / быстрый проход, «первая» передача, опека,  
страховка…;

• игры с акцентом на атакующие и оборонительные действия в различ-
ных ситуациях (большинство / меньшинство, несколькими мячами, 
четверо ворот, ограниченное пространство);

• мини-игры 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 с акцентом на дриблинг и контроль 
мяча. 

Важные моменты:
• постоянный контроль мяча; 
• внимание на действия двумя ногами;
• в паузах между играми выполнение заданий с акцентом на технику и 

тактико-технические действия;
• индивидуальный подход;
• четкая организация занятия с тем, чтобы при выполнении индиви-

дуальных и групповых заданий не вносились изменения по ходу их 
выполнения и не терялось драгоценное время на обучение (разметка 
игровых зон, количественный состав групп);

• привлечение квалифицированных игроков для выполнения заданий 
повышенной сложности.
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II (2). Основная часть (игровое время): 35–45 мин
• игровые задания с акцентом на преодоление насыщенной обороны: дли-

тельный контроль мяча/передача в разрез, подключение защитников… 
• игровые задания с акцентом на оборонительные действия: зонная 

защита, передача мяча из глубины, контратака, быстрый переход к 
оборонительным действиям, игра в «линию»…

• игры 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 (с «нейтральным», на ограниченном простран-
стве, на несколько ворот и несколькими мячами);

• непродолжительные турниры (идеально подходит 5 × 5).
• контрольные игры (11 × 11).
Важные моменты:
• внимание на удары в цель из различных положений, передачу в раз-

рез («скрытая» передача) и импровизацию действий на завершаю-
щей стадии атаки;

• внимание на пространственную ориентацию: зрительный контроль 
ближних, отдаленных и дальних позиций;

• индивидуальный подход;
• в паузах между играми выполнение заданий с акцентом на технику и 

индивидуальные тактико-технические действия;
• привлечение квалифицированных игроков для выполнения заданий 

повышенной сложности;
• постепенный переход к игре 11 × 11;
• внимание на взаимодействие игровых линий, быструю и надежную игру 

в обороне, организацию атак через фланги, различные вариации комби-
национной игры, подключение к атакам игроков обороны и средней ли-
нии, игру в пас, перемещения со сменой мест в центральной зоне атаки;

• проводить дискуссию на тему: «Тактика игры в футбол». 

III. Заключительная часть (заминка): 5–10 мин
• индивидуальный отдых;
• упражнения на восстановление. 

Контингент: юноши 16 лет

Юноши совершенствуют освоенные до этого тактические действия с 
учетом требований игрового амплуа (позиции), а также соревновательной 
деятельности. 

Цели:
1. Удовольствие от игры в футбол. 
2. Формирование мотивации, воли к достижению результата.
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3.  Совершенствование технических действий: на высокой скорости, в 
условиях ограниченного времени, пространства и противодействия 
соперника.

4.  Совершенствование индивидуального тактико-технического мас-
тер ства.

5.  Индивидуальная подготовка в соответствии с требованиями игрового 
амплуа (позиции).

6. Совершенствование групповых и командных тактических действий.
7.  Индивидуализация специальной физической подготовки (координаци-

онные, скоростные, скоростно-силовые способности и выносливость).

Характеристика:
• Физическое равновесие за счет хорошо развитой мышечной системы 

и высоких адаптационных возможностей организма.
• Высокий уровень координационных способностей и двигательной ак-

тивности. 
• Ориентированы на собственное мнение, считают себя достаточно 

взрослыми, чтобы принимать самостоятельные решения.
• Растущий интерес к собственным проблемам и проблемам игроков.
• Уверенные в себе личности, с четкими интересами, взглядами и воз-

можностями.

Режим тренировочной деятельности:
• 16 лет: 5 раз по 2 часа в неделю (520 часов в году);
• Оптимальное количество групп у одного тренера — 2 (6 чел. в груп-

пе), количество занимающихся — 12 чел. 

Учебные модули:
Модуль I. Специальная физическая подготовка — 20 %.
Модуль II. Техническая (тактико-техническая) подготовка — 20 %.
Модуль III. Групповая и командная тактика — 20 %.
Модуль IV. Двухсторонние игры с акцентом на выполнение заданий — 
40 %.

Содержание I модуля:
1.  Бег и прыжки с различными заданиями: круговая тренировка (станции).
2.  Бег в равномерном темпе (общая выносливость).
3.  Гимнастические и акробатические программы на силу и координацию 

(особенно в зале).
4.  Игровые задания с акцентом на специальную физическую подготов-

ку: преодоление препятствий, игры 1 × 1 до 11 × 11.
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Содержание II модуля:
1.  Игровые задания повышенной координационной сложности: удары в 

цель и прием мяча в опорном и безопорном положении, на большой 
скорости…

2.  Игровые задания на «динамичную» технику в условиях прессинга, 
ограниченного пространства и времени.

3.  Игровые задания на точность, быстроту и разнообразие тактико-тех-
нических действий. 

4.  Игровые задания с акцентом на тактико-технические действия в со-
ответствии с игровым амплуа (позицией).

Содержание III модуля:
1.  Игровые задания с акцентом на атакующие групповые действия в 

различных ситуациях: большинство, меньшинство, равный состав.
2. Игровые задания с акцентом на комбинационные действия на 

фланге.
3. Игровые задания с акцентом на комбинационные действия в центре. 
4.  Игровые задания с акцентом на оборонительные групповые дей-

ствия в различных ситуациях: большинство, меньшинство, равный 
состав.

Содержание IV модуля:
1.  Игры и игровые задания с акцентом на действия игроков средней  

линии.
2. Игры и игровые задания с акцентом на контроль мяча.
3.  Игры и игровые задания с акцентом на организованные и неоргани-

зованные действия соперника. 
4.  Игры и игровые задания с акцентом на «закрывание» и активный от-

бор мяча.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
Примерная структура занятия:  
I. Подготовительная часть (разминка): 20–25 мин
• разминка с акцентом на техническую подготовку: индивидуально, в 

парах или небольших группах;
• акробатика;
• круговая тренировка (станции) с акцентом на развитие стартовой 

скорости, скоростно-силовых способностей, ведение мяча на скоро-
сти с последующим действием (например, удар в ворота); 

• спортивные игры.
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Важные моменты:
• в паузах между заданиями и играми выполнение стрейчинга и специ-

альной программы на развитие координационных и скоростно-сило-
вых способностей; 

• постоянное изменение содержания разминки.

II (1). Основная часть: 30–40 мин
• вариации игр с акцентом на специальную физическую подготовку;
• единоборства (1: 1) с акцентом на атаку;
• единоборства (1: 1) с акцентом на защиту;
• задания с акцентом на групповые взаимодействия в атаке: «открыва-

ние», «забегание», игра в «стенку», «скрещивание» и др.;
• задания с акцентом на атакующие действия (комбинации) через се-

редину / на фланге;
• задания с акцентом на групповые взаимодействия в защите: дей-

ствие защитника в зависимости от местоположения мяча, соперника, 
«страховка», прессинг (в зоне атаки, в середине поля или зоне обо-
роны), взаимозаменяемость и др.;

• задания с акцентом на тактико-технические действия в соответствии 
с игровым амплуа (позицией).

Важные моменты:
• целевая направленность на обучение игровым ситуациям;
• оптимальное чередование нагрузок и отдыха;
• кратковременная интенсивная работа с последующим активным от-

дыхом;
• постоянный контроль функционального состояния;
• индивидуальный подход;
• выполнение тактико-технических заданий в игровой форме, в паузах 

основное внимание заданиям той же направленности;
• внимание на действия двумя ногами, дриблинг и обманные движения. 

II (2). Основная часть (игровое время): 35–45 мин
• игры и игровые задания с акцентом на действия игроков различных 

игровых амплуа (позиций); 
• игры и игровые задания с акцентом на контроль мяча, создание голе-

вых моментов, передачу в разрез, подключение защитников…;
• игры и игровые задания с акцентом на «закрывание», зонную защи-

ту, быстрое переключение с владения мячом к его активному отбору, 
передачу мяча из глубины, контратаку…;

• игры и игровые задания с ориентацией на положение мяча, переме-
щения партнеров и соперника, а также на игровую позицию;
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• контрольные игры 11 × 11 по системе 4-4-2 с плеймейкером и игрой 
в линию 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1 (3:5:2 с 17 лет).

Важные моменты:
• внимание на индивидуальные тактико-технические действия в игро-

вых ситуациях;
• игра в высоком темпе;
• внимание на удары в цель из различных положений, передачу в раз-

рез («скрытую» передачу) и креативность действий на завершающей 
стадии атаки;

• внимание на взаимодействие игровых линий, быструю и надежную 
игру в обороне, организацию атак через фланги, различные вариа-
ции комбинационной игры, подключение к атакам игроков обороны 
и средней линии, игру в пас, смену мест в центральной зоне атаки;

• игра «три в линию» по ситуации в исключительных ситуациях;
• проводить дискуссию на тему: «Тактика игры в футбол». 
• оптимальное чередование нагрузок и отдыха;
• постоянный контроль функционального состояния;
• индивидуальный подход.

III. Заключительная часть (заминка): 5–10 мин
• индивидуальный отдых;
• задания на восстановление.
Важные моменты:
• тренировка завершается не только «пробежкой», в зависимости от 

ситуации и мотивированности игроков дать задание, например удары 
по воротам;

• каждая тренировка завершается кратким обсуждением. 

Особенности организации учебно-тренировочного процесса  
в группах подготовки к высшим достижениям

Контингент: юноши 17–19 лет 

Содержание и методика проведения тренировочного процесса иден-
тична деятельности с 16-летними футболистами, с той лишь разницей, что 
возросли количественные параметры и качество исполнения. 

На этом этапе осуществляется постепенный переход во «взрослый» 
футбол. Объем и интенсивность тренировочных и соревновательных воз-
действий к концу данного возрастного периода порой может достигать 70–
80 % величин, характерных для профессионального футбола. Поскольку ор-
ганизм юношей еще не полностью сформирован (у отдельных спортсменов  
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сроки полной биологической зрелости наступают в 20–23 года), необходим 
индивидуальный подход с предоставлением отдыха для полноценного вос-
становления. 

Продолжается активная связь руководства клуба и тренерского со-
става с молодежью по формированию у них личной ответственности для 
принятия взвешенных решений и отождествления себя с клубом (Прило-
жение А).

Цели:
1.  Формирование положительной мотивации и удовольствия от игры в 

футбол.
2.  Совершенствование технических действий: на высокой скорости, в 

условиях ограниченного времени, пространства и противодействия 
соперника.

3.  Совершенствование индивидуального тактико-технического ма-
стерства.

4.  Оптимизация тактических действий в соответствии с системой, сти-
лем и философией первой команды. 

5.  Индивидуальная подготовка в соответствии с требованиями игрового 
амплуа (позиции).

6.  Интеграция адаптационного и функционального резерва к требова-
ниям соревновательной деятельности.

7.  Индивидуализация специальной физической подготовки: координа-
ционные, скоростные и скоростно-силовые способности и выносли-
вость.

8.  Систематический и постоянный контроль индивидуальной подготов-
ленности. 

9.  Моделирование игровых ситуаций (комбинаций).
10.  Поддержание уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

и ответственности. 
11. Воспитание дисциплинированности на поле и в жизни.
12. Формирование профессионализма. 

Характеристика:
• Физическое равновесие за счет хорошо развитой мышечной системы 

и высоких адаптационных возможностей организма.
• Высокий уровень координационных способностей и двигательной ак-

тивности. 
• Осознают собственные проблемы и проблемы партнеров по команде. 
• Хотят понимания и признания своих спортивных возможностей в ка-

честве равноправного игрока команды. 
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Режим тренировочной деятельности:
• 17–18 лет: 7 раз по 2 часа в неделю — два дня двухразовые (728 ча-

сов в году);
• 19 лет: 8 раз по 2 часа в неделю — три дня двухразовые (832 часа в году); 
• Оптимальное количество групп у одного тренера — 2 (6 чел. в груп-

пе), количество занимающихся — 12 чел.

Учебные модули:
Модуль I. Индивидуальная физическая подготовка — 30 %.
Модуль II. Техническая (тактико-техническая) подготовка — 20 %.
Модуль III. Групповая и командная тактика — 20 %.
Модуль IV. Игры повышенной сложности — 30 %.

Содержание I модуля:
1.  Дифференцированная подготовка на основе контроля физической 

работоспособности. 
2.  Дополнительные индивидуальные занятия по специальной физиче-

ской подготовке. 
3.  Индивидуальные программы на совершенствование выносливости, 

основанные на результатах тестирования.
4.  Совершенствование специальной выносливости как основы высокой 

двигательной активности в соревновательной деятельности.

Содержание II модуля:
1.  Оптимизация индивидуальных тактико-технических действий на ос-

нове видеоанализа. 
2.  Совершенствование техники на высокой скорости, в условиях огра-

ниченного времени и пространства.
3.  Игровые задания на точность, быстроту и разнообразие тактико-тех-

нических действий. 
4.  Дифференциация игровых заданий с акцентом на тактико-техниче-

ские действия с учетом игрового амплуа (позиции).

Содержание III модуля:
1.  Моделирование тактических действий (комбинаций) при стандартных 

положениях.
2. Моделирование тактических действий (комбинаций) в зоне атаки.
3.  Моделирование атакующих действий в различных игровых ситуациях 

(большинство / меньшинство).
4.  Моделирование оборонительных действий в различных игровых ситу-

ациях (большинство / меньшинство).
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Содержание IV модуля:
1.  Игры и игровые задания с акцентом на действия игроков средней линии.
2. Игры и игровые задания с акцентом на контроль мяча.
3.  Игры и игровые задания с акцентом на организованные и неоргани-

зованные действия соперника. 
4. Игры и игровые задания с акцентом на зонный прессинг. 

Особенности построения тренировочных микроциклов

В основе построения тренировочного процесса заложен принцип цик ли-
ч ности. Известно, что цикличность проявляется в систематическом повто-
рении относительно законченных структурных единиц тренировочного про-
цесса; отдельных занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, макроцик-
лов [212, 274, 297]. Наиболее важными в футболе являются мик роциклы. 

На первых двух этапах многолетнего совершенствования юных футбо-
листов — начальной и предварительной базовой подготовки, количество 
еженедельных занятий не превышает двух – четырех. Занятия с большими 
и значительными нагрузками не планируются, работа носит исключительно 
разнообразный характер, не приводящий к глубокому утомлению и длитель-
ному протеканию восстановительных реакций. В этих условиях каждое оче-
редное занятие проводят при отсутствии признаков утомления, вызванного 
выполнением программ предшествующих занятий. Иным является и отно-
шение к соревнованиям, которые носят преимущественно контрольный ха-
рактер, не требуют специальной подготовки, а рассматриваются как одно из 
ее средств [235].

В соответствии с этим строятся и программы микроциклов. Занятия яв-
ляются относительно стандартными, строятся по одной схеме, нагрузки не 
превышают 60–70 % максимально возможных. Основную часть занятий в 
подавляющем большинстве случаев составляют разнообразные двигатель-
ные задания, способствующие развитию координационных способностей, 
совершенствованию техники передвижения и техники владения мячом. В 
небольшом объеме используют двигательные задания аэробного характе-
ра, а также двигательные задания, способствующие развитию скоростных 
способностей и гибкости. Естественно, что в этих условиях недельные мик-
роциклы являются, в основном, элементами организации процесса подго-
товки, а не управления адаптационными реакциями, что имеет место на по-
следующих этапах.

В первой половине третьего этапа многолетней подготовки (этапа 
специализированной базовой подготовки) по мере роста функциональных 
возможностей организма юных футболистов, их овладения техникой и так-
тикой планомерно усложняются программы занятий, увеличивается объем 
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работы, планируются занятия со значительными нагрузками, расширяется 
участие в соревнованиях. В структуре тренировочного процесса появляют-
ся втягивающие микроциклы, а также микроциклы с характерными особен-
ностями ударных и восстановительных [235]. 

Начиная со второй половины этапа специализированной базовой под-
готовки, в структуру микроциклов вводят занятия с большими нагрузками, 
объем работы существенно возрастает, количество тренировочных заня-
тий в недельных микроциклах увеличивается до пяти. Возникает проблема 
управления реакциями, связанными с развитием утомления, восстановле-
ния, формированием отставленного тренировочного эффекта [71, 121, 212, 
214, 285, 289].

В этом отношении при проведении занятия необходимо, чтобы каждая 
ее часть, не только были между собой взаимосвязаны, но и способствовали 
установлению оптимального баланса между нагрузкой и отдыхом, а также 
позволяла футболистам успешно реализовать поставленную на этот день 
цель [437]. 

На последующем этапе многолетнего совершенствования (этапе подго-
товки к высшим достижениям) суммарные объемы работы и величина на-
грузок достигают околопредельных величин. Количество занятий в течение 
недельных микроциклов может увеличиваться до семи – восьми при двух –
трех днях с двухразовыми тренировками. 

Особую актуальность определяет переход на проведение нескольких за-
нятий в течение одного дня, когда приходится сталкиваться с рядом проблем. 
Во-первых, необходимо установить оптимальное время проведения занятий, 
во-вторых, следует знать, в какой мере оно определяет направленность и 
величину нагрузок. И наконец, в-третьих, надо выяснить, как чередовать в 
течение дня занятия с различной преимущественной направленностью.

Время проведения занятий в течение дня планируют в зависимости от ус-
ловий занятий и учебы. Однако тренер должен следить за тем, чтобы оно оста-
валось по возможности стабильным, так как перестройка режима тренировки 
сопровождается снижением работоспособности футболистов, ослаблением 
процессов восстановления после нагрузок, что не может сказаться на каче-
стве тренировочного процесса. Доказано, что специальная работоспособность 
спортсменов существенно изменяется в течение дня, оказывается наивысшей 
в то время, когда они привыкли тренироваться. Однако естественные суточные 
колебания двигательной и вегетативных функций, несомненно, накладывают 
отпечаток на величину колебаний специальной работоспособности — ког-
да время совпадает с физиологическим пиком жизнедеятельности организ-
ма, уровень работоспособности оказывается несколько более высоким по 
сравнению с тем, который наблюдается при проведении занятий в неэффек-
тивное, с точки зрения физиологической активности, время [190, 553]. 
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К последним относятся занятия, которые проводят в раннее или позд-
нее время суток. 

Время проведения занятий может и должно изменяться в преддверии 
ответственных соревнований (отборочный турнир, стыковые матчи и др.), 
которые будут проходить в часы, отличающиеся от привычного времени за-
нятий, или же в ином часовом поясе. 

При двухразовых занятиях оптимальным является сочетание, когда 
одно основное, а второе дополнительное. Применение двух основных заня-
тий, т. е. с большими или значительными нагрузками, характерно для этапа 
максимальной реализации индивидуальных возможностей при подготовке 
футболистов высокой квалификации. Проведение двух дополнительных за-
нятий связано с необходимостью снижения суммарной нагрузки из-за воз-
можного переутомления. 

Для рациональной организации двухразовых занятий важно целесо-
образно чередовать их по преимущественной направленности. Оптималь-
ной для проведения основного занятия является вторая половина дня. На-
пряженные занятия в ранние утренние часы у спортсменов нередко приво-
дят к нарушению сна во второй половине ночи. Сон в последние часы перед 
пробуждением становится поверхностным и беспокойным. Это происходит 
из-за предстартового возбуждения перед интенсивной работой, которое 
является результатом изменения суточного ритма. По этой же причине в 
утренние часы не следует использовать двигательные задания скоростной 
направленности [345]. 

Поэтому если занятия планируются рано утром, то в основном их следу-
ет строить на материале работы аэробной направленности, разнообразных 
двигательных заданиях, способствующих совершенствованию техники. За-
дания скоростной направленности следует планировать лишь на заключи-
тельную часть занятия. 

Наиболее целесообразные сочетания в течение дня основных и допол-
нительных занятий по преимущественной направленности и величине на-
грузок при решении задач физической подготовки спортсменов представ-
лены в таблице 5.1.

Таким образом, разнообразие тренировочных средств, варьирование 
величины и направленности тренировочных нагрузок в течение дня, а также 
содержание микроцикла является мощнейшим инструментом мобилизации 
резервных возможностей спортсменов, стимуляции восстановительных и 
адаптационных реакций, профилактики переутомления и перетренирован-
ности [401].

Относительно построения тренировочного процесса, то управление ре-
акциями адаптации организма футболиста в этих условиях предопределяет 
сложную структуру не только ударных микроциклов, отличающихся макси-
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мальными нагрузками, но и всех других типов микроциклов. Их содержание 
должно обеспечивать эффективную подготовку к освоению программ удар-
ных микроциклов, непосредственную подготовку к календарной игре, соз-
давать условия для полноценного восстановления и формирования адапта-
ционных процессов.

СТРАТЕГИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
В МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКЕ

Соревновательная практика представляет собой участие в официаль-
ных и неофициальных соревнованиях, а также выполнение соревнователь-
ных двигательных заданий [289]. 

Таблица 5.1 — Возможные сочетания в течение дня основных 
и дополнительных занятий [554]

Основное занятие Дополнительное занятие

Направленность Величина  
нагрузки Направленность Величина  

нагрузки

Повышение скоростных 
возможностей, 
совершенствование 
скоростной техники

Большая или 
значительная

Повышение анаэробных 
возможностей

Средняя, 
малая, 
значительная

Повышение анаэробных 
возможностей или развитие 
специальной выносливости 

Большая или 
значительная 

Повышение аэробных 
возможностей

Средняя, малая

Повышение аэробных 
возможностей или развитие 
специальной выносливости

Большая или 
значительная

Повышение скоростных 
возможностей, 
совершенствование 
скоростной техники

Значительная, 
средняя, малая

Комплексная — 
последовательное 
повышение скоростных, 
анаэробных и аэробных 
возможностей

Большая или 
значительная

Комплексная — 
повышение аэробных 
возможностей 

Малая, средняя

Комплексная — 
параллельное повышение 
аэробных и анаэробных 
возможностей

Большая или 
значительная

Повышение скоростных 
возможностей, 
совершенствование 
скоростной техники

Средняя, малая

Комплексная — 
параллельное повышение 
скоростных и анаэробных 
возможностей

Большая или 
значительная

Повышение аэробных 
возможностей

Значительная, 
средняя, малая
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Система соревнований в многолетней подготовке футболистов должна 
находиться в органической связи с целью, задачами и содержанием трени-
ровочного процесса на различных этапах многолетней подготовки (табл. 5.2). 

На первых двух этапах многолетней подготовки соревнования должны 
быть подчинены решению задач полноценной планомерной подготовки. 
Спортивный результат является исключительно средством подготовки и 
контроля за ее эффективностью. Широкая соревновательная практика на 
этих этапах должна способствовать адаптации к соревновательной атмо-
сфере. Соревнования имеют подготовительный и контрольный характер. Они 
призваны способствовать формированию спортивных интересов, создавать 
предпосылки для повышения уровня мотивации достижений. Программа 
соревнований должна исключать узкую специализацию, быть разнообраз-

Таблица 5.2 — Нацеленность соревнований и подготовки к ним на этапах 
многолетнего совершенствования [289]

Этап 
многолетней 
подготовки

Цель 
соревнований Результат соревнований Направленность  

подготовки

Начальной 
подготовки

Выявление  
исходного  
уровня подго-
товленности

Приобретение опыта участия 
в фестивалях и турнирах, 
оценка техники движений 
и выполнения технических 
действий

Укрепление здоровья, 
обучение основам 
техники, развитие 
двигательных качеств 
и др.

Предвари-
те льной 
базовой 
подготовки

Планомерное 
повышение 
спортивного 
мастерства 

Приобретение опыта участия 
в регулярных соревнованиях, 
оценка двигательной 
активности и эффективности 
выполнения технико-
тактических действий

Разностороннее раз-
витие двигательных 
качеств, освоение раз-
нообразных технико- 
тактических действий, 
формирование  
мотивации и др.

Специализи-
рованной 
базовой 
подготовки

Достижение 
заданного 
уровня 
спортивного 
мастерства 

Место и результат в националь-
ных и международных сорев-
нованиях, оценка двигательной 
активности и эффективности 
выполнения тактико-техничес-
ких действий

Углубленное развитие 
двигательных качеств, 
совершенствование 
тактико-технических 
действий, психологи-
ческая подготовка

Подготовки 
к высшим 
достижениям

Достижение 
высоких 
результатов

Место и результат в нацио-
нальных и международных 
соревнованиях, выступление 
в составе юношеской и моло-
дежной сборных команд, оцен-
ка двигательной активности 
и эффективности выполнения 
тактико-технических действий

Достижение высокого 
уровня специфической 
адаптации и готовности 
к соревновательной 
деятельности
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ной, строиться на материале различных соревновательных заданий, позво-
ляющих оценить технико-тактическое мастерство спортсменов и уровень их 
физической подготовленности [222, 236, 274] (Приложение Б).

На этих этапах соревновательная практика должна быть ориентирована на: 
• совершенствование технических навыков и тактических умений;
• формирование индивидуальных психических установок на соперни-

чество;
• поиск оптимальных соотношений параметров соревновательной пра-

к тики;
• формирование индивидуальных особенностей предсоревновательной 

подготовки;
• уточнение специализации [167, 281].
Ключевые моменты: 
1. Отсутствие официальных соревнований для детей до 12 лет.
2.  Гибкая система проведения соревнований для детей 7–11 лет, в ко-

торой соревновательный сезон будет разделен на три части, каждая 
из которых будет завершаться турниром или фестивалем. 

3.  Оптимальный режим и формат соревновательной деятельности для 
каждого возраста. 

4.  Обязательная, не менее 50 % игрового времени, соревновательная 
практика для каждого игрока команды.

5.  Строгая регламентация матчей за сезон и проведение одной игры в 
неделю. 

6.  Приоритет на позднюю специализацию. Дети играют на разных пози-
циях [253].

Режим соревновательной деятельности для юных футболистов 6–13 лет 
приведен в Приложениях В–Е.

На этапе специализированной базовой подготовки, когда уже практиче-
ски определено игровое амплуа (позиция) юного футболиста, черты пред-
положительной для него оптимальной модели соревновательной деятель-
ности и соответствующим образом ориентировано содержание подготовки, 
соревнования наряду с контрольно-подготовительными задачами связаны 
и со стремлением к достижению высоких спортивных результатов. Однако 
стремление к демонстрации максимально доступного результата, успеха и 
побед ни в коей мере не должно сопровождаться форсированием подготов-
ки, нарушением процесса планомерного спортивного совершенствования, 
всем своим содержанием подчиненного задаче достижения наивысших ре-
зультатов в оптимальной возрастной зоне.

На этом этапе соревновательная практика должна способствовать:
• совершенствованию знаний, умений и навыков, приобретенных на 

предыдущем этапе;
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• выявлению индивидуального потенциала и определению перспектив 
дальнейшей спортивной деятельности;

• изучению особенностей соревновательной деятельности соперников 
и способов противостоять им;

• разработке собственных вариантов соревновательной деятельности, 
«наигранных» комбинаций и выполнение стандартных положений 
[167, 281].

Ключевые моменты:
1.  Игры на стандартных (больших) полях и в количественном составе 

11 × 11 с 14 лет.
2.  Обязательная, не менее 50 % игрового времени, соревновательная 

практика для каждого игрока команды (до 15 лет).
3.  Строгая регламентация матчей за сезон и проведение одной игры в 

неделю [253].
Режим соревновательной деятельности юных футболистов 14–16 лет 

приведен в Приложении Ж–З.
На этапе подготовки к высшим достижениям соревнования уже нацеле-

ны на достижение максимально доступного результата. Однако относитель-
но построения подготовки они носят вторичный характер и являются след-
ствием рационально построенного тренировочного процесса, использова-
ния периодизации годичной подготовки, ориентированной исключительно 
на планомерное совершенствование, и достижения наивысших результатов 
в главных соревнованиях года. Участие во всех остальных соревнованиях 
подчинено решению этой задачи.

Ситуация изменяется на последующих этапах многолетнего совершен-
ствования, когда футболист, достигший высокого уровня мастерства, уже 
вынужден и заинтересован эксплуатировать свое мастерство в националь-
ных и международных соревнованиях. И здесь уже календарь соревно-
ваний в значительной мере определяет содержание подготовки. Система 
соревнований и необходимость демонстрации в них высоких результатов 
оказывает существенное влияние на содержание подготовки, что может 
влиять на ее качество в отношении как дальнейшего роста спортивного 
результата на этапе максимальной реализации индивидуальных возможно-
стей и сохранения достигнутого уровня мастерства на последующих этапах, 
так и в отношении возможности формирования наивысшей готовности к 
выступлениям на главных соревнованиях года.

На этом этапе соревновательная практика должна способствовать:
• обеспечению успешной соревновательной деятельности на основе 

опыта, приобретенного на предыдущих этапах;
• уточнению оптимальных способов подготовки к соревнованиям за 

счет исключения наименее эффективных;



163

• совершенствованию наиболее эффективных средств осуществления 
соревновательной деятельности;

• достижению максимально возможных результатов в наиболее ответ-
ственных соревнованиях [167].

Реально это выражается в постепенном усложнении структуры сорев-
новательной практики и все более строгом ее дифференцировании от этапа 
к этапу многолетней подготовки спортсменов.

Ключевые моменты: 
1.  Национальные чемпионаты среди команд 18, 19, 20 и 21-летних игро-

ков, а также всеукраинские турниры молодежных сборных областей 
и региональных центров.

2.  Обучение в спортивных школах и футбольных клубах до 19 лет вклю-
чительно.

3.  Строгая регламентация матчей за сезон и проведение одной игры в 
неделю [253]. 

Режим соревновательной деятельности юношей 17 лет и старше пред-
усматривает участие в чемпионате. Количество матчей за сезон от 24 до 42, 
при одной игре в неделю (в отдельных случаях две).

Особенности построения межигровых циклов

На этапах начальной и в первой половине предварительной базовой 
подготовки соревнования имеют подготовительный и контрольный харак-
тер, не требуют специальной подготовки, а рассматриваются как одно из ее 
средств.

Естественно, что в этих условиях недельные микроциклы являются, в ос-
новном, элементами организации процесса подготовки юных футболистов.

Во второй половине второго этапа многолетней подготовки юные футбо-
листы начинают участвовать в регулярных соревнованиях (12 лет). Домини-
рующей является установка не на результат, а на качество действий игро-
ков в условиях соревновательной деятельности. Поэтому, тренировочные 
циклы должны исключать узкую специализацию, быть разнообразными, 
строиться на материале различных двигательных заданий с акцентом на со-
вершенствование координационных способностей и технико-тактического 
мастерства [222, 236, 274]. Отсюда, тренировочные и межигровые циклы 
по-прежнему решают образовательные задачи, а не управления адаптаци-
онными реакциями, что имеет место на последующих этапах.

Начиная с этапа специализированной базовой подготовки, помимо того 
что усложняются программы занятий, увеличивается объем работы, плани-
руются занятия со значительными нагрузками, расширяется участие юных 
футболистов в соревнованиях.
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Соревнования наряду с контрольно-подготовительными задачами свя-
заны и со стремлением к достижению высоких спортивных результатов. 
Однако стремление к демонстрации максимально доступного результата, 
успеха и побед ни в коей мере не должно сопровождаться форсированием 
подготовки, нарушением процесса планомерного спортивного совершен-
ствования.

В этих условиях, особенно к завершению третьего этапа, тренировоч-
ные микроциклы в соревновательном периоде приобретают определенные 
черты межигровых циклов, когда соревнование уже выступает преимуще-
ственно как цель тренировки [93]. Возникает проблема управления реакци-
ями, связанными с развитием утомления, восстановления, формированием 
отставленного тренировочного эффекта.

Существует определенный подход к рациональному построению меж-
игровых циклов, основанный на варьировании количества тренировочных 
дней в неделю с тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс нагрузок и 
отдыха и, что самое главное, подвести игрока в оптимальном состоянии к 
каждой конкретной игре [57, 81] (табл. 5.3).

Две тренировки в неделю:
•  Двигательные задания должны быть, по крайней мере, столь же интен-

сивными, как календарная игра. Это относится ко всем элементам, ис-
пользуемым в тренировке. 

•  Вторник должен быть посвящен выполнению двигательных заданий в 
малых группах для совершенствования специальной физической под-
готовленности, тогда как в четверг — преимущественно на обучение 
групповой и командной тактике.
Три тренировки в неделю:

•  Занятие во вторник направлено на совершенствование специальной 
физической подготовленности.

•  В четверг пристальное внимание интенсивной технической подготовке, 
а в пятницу — групповой и командной тактике.
Четыре тренировки в неделю:

•  Последняя перед матчем тренировка должна включать некоторые эле-
менты специальной скоростной подготовки, задания на отработку ко-
мандной тактики и стандартных положений. 
Приведенная вариация количества занятий в неделю дает лишь об-

щее представление относительно структурирования программ и направ-
ленности тренировочных воздействий. Конечно, особенности построения 
межигрового цикла должны определяться текущим состоянием футбо-
листов. 

На этапе подготовки к высшим достижениям реализуются все особен-
ности, присущие межигровому циклу. 
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При определении величины нагрузок в межигровых циклах ориентиром 
служат собственно соревнования. Известно, что состязания отличаются от 
занятий по воздействию на организм футболиста. Занятия с большой нагруз-
кой не вызывают такой ярко выраженной реакции, какой сопровождается 
участие в состязании. Достаточно сказать, что потери в весе у футболистов 
составляют: после занятий со средней нагрузкой — 1 кг, после занятий с 
большой нагрузкой — около 2 кг, а после состязания — 3 кг [397]. При-
мерно такую же картину физиологических сдвигов наблюдают и по данным 
изменения частоты пульса, кровяного давления, частоты дыхания, динамо-
метрии, электрической чувствительности глаза и других показателей.

Обобщение передового опыта тренировки футболистов и данные о фи-
зиологических сдвигах, происходящих в организме футболистов под влия-

Два занятия в неделю Три занятия в неделю Четыре занятия в неделю

Пн. Пн. Пн. Восстановительная 
тренировка (например, 
двигательные задания 
на совершенствование 
техники)

Вт. Двигательные задания 
с акцентом на  
развитие специаль ных 
двигательных качеств  
и навыков 

Вт. Тренировка на  
развитие специальной  
подготовленности

Вт. Тренировка на  
развитие специальной  
подготовленности

Чт. Двигательные задания 
с акцентом на совер-
шенствование тактики

Чт. Интенсивная  
техническая подготовка

Чт. Тренировка групповой 
и командной тактики

Пт. Пт. Тренировка групповой 
и командной тактики

Пт. Тренировка тактики 
на игру.  
Отработка стандартных 
положений

Основные принципы
•  Большинство двигатель-

ных заданий должны быть 
достаточно сложными 
и ориентированными 
на игру.

•  Включите задания на тех-
нику в период разминки.

•  Основная цель:  
доставлять удовольствие  
и наслаждение

•  Двигательные задания 
должны быть достаточно 
сложными  
и ориентированы на игру.

•  Двигательные задания 
направлены  
на совершенствование 
отдельных аспектов 
специальной  
подготовленности

•  Сочетание двигательных 
заданий с мячом  
с программой  
на восстановление.

•  Баланс между нагрузкой 
и отдыхом.

•  Подготовки к конкретному 
сопернику

Таблица 5.3 — Планирование тренировочных занятий в неделю [437]



166

нием занятий и официальных игр, позволили все спортивные нагрузки ус-
ловно разбить на шесть категорий [337]:

1. Игра (матч) — предельная нагрузка.
2. Занятия с большой нагрузкой. Обычно продолжаются 2–2,5 часа, 

имеют плотность 90–100 %. Пульсовые данные 120–220 уд∙мин–1. 
3. Занятия со значительной (околопредельной) нагрузкой. Обычно про-

должаются около двух часов, имеют плотность 90–95 %. В них входят дви-
гательные задания, выполняемые в основном с высокой интенсивностью, в 
том числе игры и игровые задания, длящиеся от 30 мин до одного часа при 
пульсовых данных 120–190 уд∙мин–1.

4. Занятия со средней нагрузкой. Плотность — невысокая, позволяющая 
следить за качеством выполнения технических приемов, а также разучивать 
новые тактические действия и вносить поправки в уже освоенные. Двигатель-
ные задания выполняют в основном со средней интенсивностью. Продолжи-
тельность занятия — полтора – два часа. Пульсовые данные 120–170 уд∙мин–1.

5. Занятия с малой нагрузкой. Обычно проводятся накануне игры. Вклю-
чают в себя двигательные задания, не требующие больших нервно-мышечных 
усилий, не связанные с риском получить какие-либо травматические повреж-
дения. Двигательные задания выполняют с умеренной интенсивностью. Про-
должительность занятий — 45–60 мин. Пульсовые данные 100–130 уд∙мин–1.

6. Занятия со стандартной нагрузкой. Обычно продолжаются один – пол-
тора часа. Пульсовые данные 120–150 уд∙мин–1.

Закономерность такой оценки нагрузок подтверждается быстротой 
протекания процессов восстановления в организме футболистов после тре-
нировочных и соревновательных воздействий. 

Наиболее длительно протекает восстановление после двухсторонней и 
особенно календарной игры. После занятий с большой и значительной на-
грузками восстановления к следующему дню в большинстве случаев также 
не происходит. После же занятия со средней нагрузкой к следующему утру 
восстановление наступает почти у всех футболистов.

Безусловно, необходимо иметь в виду относительность таких понятий, 
как стандартная, малая, средняя, значительная, большая и предельная на-
грузки, так как под влиянием систематической тренировки и с ростом тре-
нированности реакция организма футболиста на те или иные конкретные 
нагрузки изменяется и, поскольку под влиянием тренировки уровень функ-
ционального состояния будет неуклонно повышаться, постольку и сила раз-
дражения (величина нагрузки) также должна увеличиваться.

Отсюда вытекает целесообразность применения «ударной» тренировки, 
когда в течение месяца один из четырех недельных циклов по объему и 
интенсивности тренировки выше остальных, а в занятиях используют не-
специфические средства тренировки.
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Внутри тренировочных циклов нагрузки (занятия) распределяют таким 
образом, чтобы обеспечить постепенность их повышения и снижения, а в 
межигровых циклах подвести футболиста к каждому очередному матчу в 
состоянии наивысшей для него спортивной работоспособности.

Решающее значение при этом имеет правильное чередование соревно-
ваний, занятий и отдыха, четкое и своевременное проведение восстанови-
тельных мероприятий.

Отдых — неотделимая часть тренировки. Соблюдение интервалов отды-
ха оптимальной длительности между двигательными заданиями, занятиями 
и матчами, не говоря уже об его содержании — первейшее условие раци-
онально построенной тренировки.

Интервалы отдыха не должны быть слишком длинными (как, впрочем, 
и слишком короткими). Отдых, способствуя успешному протеканию в орга-
низме процессов восстановления, в то же время не должен нивелировать 
следы предшествующей работы, т. е. результаты тренировки.

В футболе наиболее эффективным является недельный межигровой 
цикл. В нем можно оптимально планировать нагрузки, готовиться к оче-
редной игре и решать стратегические задачи тренировки. Поэтому не слу-
чайно, что в подавляющем большинстве чемпионатов «футбольных стран» 
(Германия, Италия, Англия, Бельгия и др.) 80–100 % межигрових циклов — 
недельные.

Действительно оптимальными тренировочными циклами можно счи-
тать недельные циклы. Нагрузки в тренировочных циклах распределяют 
следующим образом:

•  первый вариант: первый и второй день (после отдыха) — средняя на-
грузка; третий день — значительная нагрузка; четвертый день — боль-
шая нагрузка; пятый день — средняя нагрузка и шестой день — малая 
нагрузка [81];

•  второй вариант: первый и второй день — средняя нагрузка; третий 
день — значительная нагрузка; четвертый день — средняя нагрузка; 
пятый день — большая нагрузка; шестой день — средняя нагрузка [93]; 

•  третий вариант: первый день — малая нагрузка неспецифического ха-
рактера аэробной направленности; второй день — отдых; третий день — 
большая нагрузка в рамках двухразовых занятий; четвертый и пятый 
день — средняя нагрузка; шестой день — малая нагрузка восстанови-
тельного характера с наигрыванием тактических комбинаций [57, 81]. 
Оптимальными межигровыми циклами являются циклы с шестидневны-

ми и пятидневными интервалами между ними. Интервалы такой длительно-
сти позволяют: 

а) применять в тренировке большие и значительные нагрузки; 
б) в полном объеме совершенствовать спортивное мастерство; 
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в) к каждому очередному матчу подходить в состоянии наивысшей тре-
нированности и спортивной работоспособности; 

г) обеспечивать спортивное долголетие.
В межигровом цикле с шестидневным интервалом нагрузки распреде-

ляются так:
•  первый вариант: первый день (после матча) — малая нагрузка или 

активный отдых; второй день — средняя нагрузка; третий день — боль-
шая нагрузка или игра; четвертый день — значительная нагрузка или 
двухсторонняя игра; пятый день — малая нагрузка [81]; 

•  второй вариант: первый день — малая нагрузка или активный отдых; 
второй день — большая нагрузка; третий день — средняя нагрузка; 
четвертый день — средняя нагрузка; пятый день — малая нагрузка 
[57, 81];

•  третий вариант: первый день — малая нагрузка; второй день — от-
дых; третий день — большая нагрузка; четвертый день — средняя на-
грузка; пятый день — малая нагрузка [57, 81]. 
Таким образом, в межигровых циклах с шестидневными интервалами 

применяются два варианта распределения нагрузок: 
•  первый вариант: проведение занятий на фоне относительного недо-

восстановления; 
•  второй и третий варианты: проведение занятий на фоне относитель-

ного восстановления.
В первом случае — адаптация организма к спортивной деятельности 

происходит в экстремальных условиях с реализацией принципов ударной 
тренировки.

Во втором случае — создаются предпосылки для более равномерного 
распределения объема и интенсивности двигательных заданий в занятиях с 
большими и значительными нагрузками.

В межигровом цикле с пятидневным интервалом нагрузки распределя-
ются следующим образом:

•  первый вариант: первый день — активный отдых или малая нагрузка; 
второй день — значительная нагрузка; третий день — средняя нагруз-
ка; четвертый день — малая нагрузка [81].

•  второй вариант: первый день — малая нагрузка; второй день — от-
дых; третий день — значительная нагрузка; четвертый день — малая 
нагрузка [57, 81].
Педагогические и врачебные исследования свидетельствуют, что к 

следующему дню после тренировки со средней нагрузкой наступает вос-
становление исходного функционального состояния. После большой или 
значительной нагрузки по ряду признаков обнаруживают существенное 
недовосстановление. Однако ко дню игры исходный уровень функциональ-



ного состояния восстанавливается. Следовательно, для восстановления до-
статочно следующих за большой или значительной нагрузкой двух дней, во 
время которых нагрузку постепенно снижают.

В межигровых циклах с четырехдневным и трехдневным интервалами 
занятия с большой и значительной нагрузкой, а также двухсторонние игры 
не проводят, а возможно лишь проведение занятий со средней и малой на-
грузкой, так как остающихся до игры дней недостаточно для восстановле-
ния. Тренировочный эффект таких циклов не велик, и поэтому их не реко-
мендуется применять [48].

В тех же случаях, когда в практике они встречаются, достаточно пом-
нить, что для ускорения процессов восстановления целесообразно на дру-
гой день после матча проводить рекреационные мероприятия (пробежка, 
плавание) в качестве активного отдыха, а накануне состязания можно лишь 
использовать малую нагрузку или отдых [57]. Частые игры с короткими ин-
тервалами между ними (4–1 день) вызывают утомление, снижение спор-
тивной работоспособности, тормозят рост спортивного мастерства и не спо-
собствуют спортивному долголетию.

Таким образом, систематическое использование укороченных интерва-
лов в межигровых циклах, особенно при планировании соревнований, не 
может быть рекомендовано [93].

***
В основе рационального построения многолетней подготовки несомнен- 

но должно лежать стремление к обеспечению условий, в которых спорт-
смен способен проявить максимально возможный результат, вытекающий 
из его природных задатков и закономерно развитого на их основе широ-
кого круга способностей. Реализация этого стремления может быть обе-
спечена исключительно планомерной и длительной подготовкой (от 7–8 
до 10–12 лет в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена), 
ориентированной на нижнюю возрастную зону первых успехов в професси-
ональном футболе.

Представляется, что именно целевая направленность на долгосрочную 
подготовку перспективных футболистов, должна определять систему про-
ведения соревнований, структуру и содержательный компонент трениро-
вочного процесса. 
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РАЗДЕЛ   

Как было выяснено ранее, главной проблемой функционирования оте-
чественной системы многолетней подготовки футболистов остается несо-
вершенство технологии обучения юных талантов, формирование понимания 
руководством и тренером своих достижений, причин неудач и путей выхода 
из них. 

Основанием для внесения изменений в технологию подготовки юных 
футболистов могут служить результаты анализа параметров тренировочных 
нагрузок (интенсивность, специализированность) на этапах многолетнего 
совершенствования (табл. 6.1 и 6.2).

Интенсивный путь подготовки через применение завышенных объемов 
специализированных и высокоинтенсивных тренировочных воздействий, 
особенно на начальных этапах обучения, приводит к форсированию подго-
товленности юных футболистов ценой их здоровья. 

По мнению шведского психолога Томаса Бауэра (1991), то что проис-
ходит слишком рано, застает ребенка неготовым и поэтому неспособным 
самостоятельно справиться с чем-то новым, и вместо развития его способ-
ностей происходит дрессировка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДГОТОВКИ  

НА ЭТАПАХ 
МНОГОЛЕТНЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФУТБОЛИСТОВ 

К ДОСТИЖЕНИЮ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА
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Уже с первого взгляда на перечисленные факторы становится ясным, 
что необходим поиск новых путей подготовки перспективной молодежи 
для профессионального футбола. Одним из возможных направлений со-
вершенствования системы многолетней подготовки футболистов должно 
стать создание эффективных технологий спортивной подготовки на основе 
научно обоснованного выбора и применения тренировочных воздействий, 
соответствующих особенностям вида деятельности и стимулирующих сба-
лансированное развертывание адаптационных процессов в организме юных 
спортсменов при строгом контроле адекватности их индивидуальным воз-
можностям и способностям занимающихся.

Интегральная подготовка

Современный футбол отличается неуклонным ростом напряженности 
тренировочной и соревновательной деятельности [80, 139, 327, 362]. В этой 
связи, а также из-за слабых выступлений украинских футбольных команд 
на международной спортивной арене, повышается потребность в коренном 

Таблица 6.1 — Объем тренировочных нагрузок, выполняемых в III–IV зонах 
интенсивности на этапах многолетней подготовки юных футболистов,  
час [34]

Таблица 6.2 — Объем специализированных тренировочных нагрузок на этапах 
многолетней подготовки футболистов, час [34]

Примечания: III зона — ЧСС 176–196 уд∙мин–1, IV зона — ЧСС 169–182 уд∙мин–1; этапы: НП — 
начальной подготовки, ПБП — предварительной базовой подготовки; СБП — специализирован-
ной базовой подготовки; ПВД — подготовки к высшим достижениям. 

Примечание. Специализированность тренировочных нагрузок определяется мерой сходства 
двигательного задания с соревновательной деятельностью.

Объем
Этапы

НП ПБП СБП ПВД

Плановый 24 37 51 65
Фактический 36 35 37 34
Фактический / Плановый, % 150 95 72 52

Объем
Этапы

НП ПБП СБП ПВД

Плановый 34 47 60 74
Фактический 73 69 75 79
Фактический / Плановый, % 214 146 125 106
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улучшении качества подготовки футболистов, которая диктует необходи-
мость поиска и внедрения в практику более эффективных организационных 
форм, средств и методов спортивной тренировки [161, 193, 242, 256, 401, 
402]. Широкий научный поиск путей повышения эффективности подготовки 
футболистов ведется одновременно в разных наиболее важных и перспек-
тивных направлениях. Прежде всего, это разработка эффективных средств 
и методов общей и специальной физической подготовки и повышения фи-
зической работоспособности футболистов на всех этапах становления спор-
тивного мастерства [182, 197, 270, 332, 388].

Установлено, что уровень достижений в футболе во многом обуслов-
лен уровнем развития двигательных качеств, координационных способ-
ностей, тактико-технического мастерства, а также психологической и 
интеллектуальной подготовленности футболистов. Такое понимание спо-
собствует созданию относительно четких представлений об основных 
составляющих спортивных достижений, позволяет определить главные 
направления совершенствования, систематизировать методы и средства 
воздействия на организм спортсмена. Однако эти задачи не могут быть 
решены до тех пор, пока структура подготовленности спортсменов будет 
анализироваться только на основе таких понятий, как техническая, такти-
ческая, физическая и другая подготовленность. Дело в том, что ни одна из 
этих сторон не проявляется и не может быть измерена и учтена в чистом 
виде [289, 293].

В целом можно говорить о том, что широко распространенное подраз-
деление структуры подготовленности спортсменов носит во многом схема-
тический характер. Любое качество или свойство организма, относящееся 
к тому или иному разделу подготовленности, может проявляться лишь в 
сложном сочетании с рядом других качеств, во многом зависит от них, обу-
словливается ими и, в свою очередь, определяет их уровень [283].

В связи с этим необходима интегральная подготовка спортсменов, опре-
деляемая как многоуровневая система возрастающих по степени слож-
ности и направленности тренировочных заданий, включая кумулятивный 
соревновательный эффект, обеспечивающая на вершине иерархической 
структуры условия для целостной реализации потенциала всех компонен-
тов подготовленности спортсменов в процессе соревновательной деятель-
ности [229].

В теории и методике футбола интегральная подготовка понимается как 
процесс, направленный на координацию и реализацию в соревновательной 
деятельности различных составляющих подготовленности: физической, тех-
нической, тактической, психологической [91].

Важнейшим принципом применения средств и методов тренировочного 
процесса является целесообразное использование интегрального подхода, 
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предполагающего органичное объединение в отдельном двигательном за-
дании различных видов подготовки.

В то же время необходимо учитывать тот факт, что в современном спор-
те вся система спортивной подготовки по существу является интегральной. 
Особенно важным этот принцип становится в футболе, где специфика сорев-
новательной деятельности обязательно предполагает целостное проявление 
всех видов подготовленности спортсмена, каждая из которых в известной 
мере является следствием применения узконаправленных методов и средств. 
Это приводит к тому, что отдельные качества и способности, проявляемые в 
локальных двигательных заданиях, часто не могут проявиться в полной мере в 
соревновательной деятельности. Поэтому одной из важных проблем спортив-
ной тренировки является оптимальное сочетание в тренировочном процессе 
аналитического и синтезирующего подходов. Первый из них предполагает це-
ленаправленную работу над совершенствованием отдельных качеств или сто-
рон подготовленности, а второй — обеспечение слаженности комплексных 
проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной деятельности.

В силу этого часть тренировочного процесса, в котором осуществляет-
ся синтез разнообразных качеств и способностей в единое целое с учетом 
специфики соревновательной деятельности, является неотъемлемой со-
ставляющей спортивной тренировки.

Очевидно, что для тренера, в данном случае, необходимо определить 
«ведущее звено» в интегральной подготовленности, которое в наибольшей 
степени определяет формирование и совершенствование остальных ком-
понентов интегральной подготовленности спортсмена. Очевидно также, что 
данная закономерность наиболее характерна для детского, подросткового 
и отчасти юношеского возраста.

Футбол относится к видам спорта, где нельзя проигнорировать какой-то 
раздел подготовки и не включить его в систему тренировочного процесса. 
Именно поэтому можно говорить, что практически все методы специаль-
ной подготовки, применяемые в футболе, носят интегральный характер, по-
скольку их адресатом являются различные подсистемы подготовки: техни-
ческую, тактическую, физическую, психологическую. 

Особенно это относится к следующим методам: комплексный, сопря-
женный, игровой и соревновательный. Кроме указанных основных методов, 
имеются многообразные методические приемы для решения задач раз-
носторонней подготовки футболистов [93].

При выборе методов тренировки и обучения необходимо руководство-
ваться правилами, указывающими в каждом отдельном случае наиболее 
рациональные методы. Как известно, выбор методов зависит от содержа-
ния тренировки, от возраста, квалификации и индивидуальных возможно-
стей занимающихся. 
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Сопряженный (комплексный) метод 
На современном этапе развития футбола чрезвычайно повысились 

требования к разносторонней подготовке футболистов, что естественно 
вызвало увеличение затрат времени на двигательные задания. Но так как 
увеличение времени на двигательное задание не беспредельно, стоит за-
дача найти способ, позволяющий уменьшить затраты на его выполнение, 
сохранить все его особенности и даже увеличить его эффективность для 
разносторонней подготовки.

Достижению этой цели служит сопряженный метод тренировки, когда 
при выполнении специально подобранного двигательного задания одновре-
менно решают задачи физической, технической, тактической и психологи-
ческой подготовки.

Футбольные упражнения с мячом, выполняемые в развивающих режи-
мах, можно использовать только в тех случаях, когда эти режимы совпада-
ют с игровыми (соревновательными) [85].

К их числу, прежде всего, относят игровые задания, специальные игры 
(1 × 1, 2 × 3, 4 × 2 и др.) и мини-футбол. 

Стоит отметить, что игра — наиболее доступный для детей вид деятель-
ности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. 
В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 
его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении.

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 
решить более трудную задачу, чем при «программированном» двигатель-
ном задании. Но это не значит, что занятия должны проводиться только в 
форме игры. Игра — это только один из методов, и она дает хорошие ре-
зультаты только в сочетании с другими методами тренировки (А. В. Запоро-
жец, Т. А. Маркова, 1978).

Таким образом, процесс игры и игровых заданий повышает надежность 
выполнения технических и тактических действий, их вариативность, нала-
живает взаимосвязь и взаимопонимание между партнерами, повышает 
психологическую устойчивость против сбивающих воздействий, закаляет 
волю и мужество, вырабатывает бойцовские качества, позволяющие стой-
ко преодолевать тяжелые условия спортивной борьбы [160].

Метод игровой (интегральной) подготовки 
Как известно, целостное выполнение двигательного действия избран-

ного вида спорта составляет основу его подготовленности (физической, 
функциональной, технической, тактической и психологической).

Повторное многократное выполнение двигательного действия избран-
ного вида спорта в целом с сохранением всех его особенностей и составля-
ет интегральную подготовку (в практике ее называют игровая подготовка). 
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Интегральная подготовка позволяет футболистам создавать специальный 
фундамент, закреплять и развивать достигнутые результаты в овладении и 
совершенствовании двигательных качеств, координационных способностей, 
технических навыков и тактических умений в процессе практических занятий 
для раздельного воспитания отдельных качеств и формирования навыков.

Ее высшая форма — соревнование (тренировочное и официальное).
В футболе такой высшей формой игровой подготовки являются двухсто-

ронние, контрольные, товарищеские и официальные игры [93, 449]. 
Стоит отметить, что большое значение имеет так называемая «свобод-

ная» форма проведения игры, где деятельность игроков не ограничена, и они 
совершенствуют все компоненты игры, в том числе и поведение на поле [539].

«Свободная» игра надежно обеспечивает выполнение двух задач: у на-
чинающих, главным образом у детей младшего школьного возраста, укре-
пляются основы «умение играть», т. е. развивается способность ориентиро-
вания в изменяющихся условиях, укрепляются технические навыки, форми-
руются тактические умения, закладываются основы специальных, волевых 
и моральных качеств и др. Начинающий футболист знакомится со средствами 
игры, которыми в дальнейших тренировках будет пытаться овладеть. Поэто-
му «свободная» игра, которая имела большое значение в подготовке ребят в 
условиях «улично-дворового» футбола, приобретает особое значение только 
уже в условиях организованных тренировок. Здесь дети овладевают общими 
основами игры в футбол, что дает им возможность в полной мере развивать 
индивидуальные способности. В таких условиях юные футболисты учатся 
проявлять себя как личность уже с первых шагов обучения и тренировки.

У более квалифицированных игроков, таких, как подростки и юноши, «сво-
бодная» игра служит совершенствованию самостоятельного обдуманного 
поведения. В ней развиваются способности оценивать изменение ситуации, 
самостоятельно или коллективно принимать правильное решение, а также 
укрепляется самодисциплина, ответственность за выполнение заданий и игро-
вых функций. Креативной (свободной) игрой футболист порождает свой стиль, 
который охватывает все черты его личности. Поэтому «свободная» игра — 
необходимый метод обучения и тренировки, обеспечивающий рост на основе 
развития индивидуальных способностей игрока [255, 258, 266, 476, 631].

Основным средством обучения и тренировки футболистов является дви-
гательное задание. Они многообразны, их выбор диктуют задачи, которые 
ставят в процессе обучения и тренировки. В частности, исходя из эффекта 
«положительного переноса», рекомендуется взаимоувязывать задачи, на-
правленные на развитие качеств и способностей, с задачами на обучение: 

•  развитие скоростных способностей — обучение ударным действиям;
•  развитие скоростно-силовых способностей — обучение ударным дей-

ствиям ногой или головой.
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•  развитие координационных способностей — обучение ведению, обман-
ным движениям, дриблингу;

• развитие координационных способностей — обучение приему мяча, 
ударным действиям в необычных положениях и сбивающих условиях;

• комплексное развитие двигательных качеств или развитие общей выно-
сливости — обучение групповым взаимодействиям и передачам мяча;

• развитие скоростной выносливости — обучение групповым взаимодей-
ствиям;

• обучение передачам мяча — обучение групповым взаимодействиям;
• развитие координационных способностей — обучение групповым взаи-

модействиям или формирование индивидуального технико-тактическо-
го (тактико-технического) мастерства с преимущественным использо-
ванием заданий на обучение передачам мяча.
Двигательные задания оказывают значительное воздействие на ор-

ганизм, улучшают координацию движений, увеличивают силу, быстроту и 
выносливость, расширяют круг двигательных умений и навыков (табл. 6.3).

Таблица 6.3 — Задания на развитие двигательных качеств и координационных 
способностей [93]

Задачи

Главные 
Общие

Основные  
двигательные задания

Метод выполнения  
двигательного задания

Развитие силовых 
способностей

с отягощением
с преодолением собственной массы тела
с сопротивлением
изометрические
прыжковые

поточный
круговой
одновременный

Развитие 
скоростных 
способностей

бег на короткие дистанции
бег на длинные дистанции
ускорения
старты
бег прыжками
баскетбол, гандбол

повторно (по прямой, 
с изменением направления 
движения, из различных 
исходных положений) 
переменный (с рывками 
и ускорениями)

Развитие 
выносливости

кроссы
переменный бег
ходьба на лыжах
плавание
гребля
баскетбол, хоккей

смешанный бег 
с чередованием ходьбы 
равномерный 
и интервальный бег 
по правилам

Развитие 
координационных 
способностей

акробатика
гимнастика
прыжки

поточный
круговой
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6 . 3

Задачи

Главные 
Общие

Основные  
двигательные задания

Метод выполнения  
двигательного задания

Развитие 
гибкости

активные свободные движения 
с постепенно увеличивающейся 
амплитудой   
пружинящие движения повышающейся 
интенсивности   
растягивания   
использование инерции движения 
какой-либо части тела (махи ногами)   
активная помощь партнеру 
при выполнении движений  
(наклоны, сгибания)

повторно

Развитие 
специальных 
силовых 
способностей 

удары по мячу
толчки плечом и туловищем
отбор мяча
вбрасывание мяча
броски мяча рукой

повторно-круговой

Развитие специ-
альных скорост-
ных способностей 

бег с мячом   
ускорения с мячом   
рывки с мячом   
старты с мячом   
игры и игровые упражнения

повторно (по прямой, 
с изменением 
направления движения 
и зигзагообразно) 
по правилам

Развитие 
специальной 
выносливости

бег с мячом без преодоления  
и с преодолением препятствий 
игры и игровые упражнения большой 
продолжительности

переменный

Развитие 
специальных 
координационных 
способностей 

жонглирование мячом   
доставание высоко подвешенного мяча 
головой   
ведение мяча   
удар по мячу у стенки   
жонглирование мяча руками   
доставание мяча руками (для вратаря)

повторно по правилам

Развитие 
специальной 
гибкости

удары ногой по летящему с высокой 
траекторией мячу   
прием ногой летящего с высокой  
траекторией мяча
отбор мяча в выпаде и подкате 
доставание ногой летящего с высокой 
траекторией мяча
удары «ножницы»
удары по катящемуся мячу

повторно-круговой
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При этом совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и других систем организма, а следовательно, повышается физиче-
ская работоспособность и ускоряются процессы восстановления после тре-
нировочных нагрузок. Каждое двигательное задание оказывает влияние в 
большей или меньшей мере на те или иные качества, способности и навыки. 
Поэтому двигательные задания подбирают по их преимущественному воз-
действию.

Вследствие увеличения общего объема применяемых двигательных за-
даний все большее распространение получает использование одного двига-
тельного задания для решения нескольких задач, с учетом их сопряженного 
воздействия [78].

Здесь лишь перечисляются наиболее распространенные средства об-
учения и тренировки футболистов. Эффективность их воздействия зависит 
от педагогического мастерства тренеров, интеллекта футболиста, умения 
варьировать двигательные задания в зависимости от конкретных условий, 
состояния и уровня подготовленности футболистов и последовательного 
соблюдения принципов управления процессом тренировки. Успех дела ре-
шает творческий подход тренеров и футболистов к использованию всего 
множества средств тренировки.

Техническая и тактическая подготовка

Обучение техническим (технико-тактическим)  
действиям

Техника влияет на все стороны подготовки футболистов. При этом стоит 
помнить, что физиологической основой техники являются координационные 
способности [40, 200]. Так, развитие одного или другого аспекта способ-
ствует росту уровня исполнительского мастерства. Другими словами, улуч-
шая технику, повышаем координационные способности; развивая послед-
ние, расширяем технические умения [493]. 

Дальнейшее развитие футбола показало, что существенного про-
гресса в этой игре можно достичь только ускорением самой игры, т. е. 
более быстрым розыгрышем комбинаций, а для этого, наравне со скоро-
стью мышления, необходима соответствующая техника обращения с мя-
чом и именно на скорости, т. е. необходима скоростная техника владения  
мячом.

Отсюда, приоритетным направлением в технической подготовке юных 
футболистов должны стать специализированные двигательные задания с 
выполнением на скорости и в условиях активного противоборства, дефици-
та времени и ограниченного пространства [301, 574, 617].
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Под специализированностью следует понимать близость двигательных 
заданий к игровым условиям. Основными показателями ее являются: 

1. Координация работы мышц.
2.  Кинематика и динамика движений (совпадение по форме, скорости, 

усилиям).
3. Функциональное состояние футболиста.
Если хоть одно из данных условий не соответствует игровым, двигатель-

ное задание нельзя считать полностью специализированным [401].
Если применяются неспецифические средства (например, атлетические 

двигательные задания), главным становится адаптация двигательных про-
грамм, определяющих структуру движений, к изменяющемуся физическому 
состоянию (силе, гибкости, массе тела и отдельных его звеньев и др.). В 
связи с этим необходимы дополнительные занятия специализированного 
характера.

Если говорить о подготовке футболистов к соревновательному сезону, 
то сформировались два подхода к адаптации техники при использовании не-
специфических двигательных заданий. 

При использовании первого подхода, как считают специалисты, доста-
точно поднять уровень физической подготовленности футболистов — и 
спортсмены смогут на более высоком уровне проявить свои технические 
возможности в игре [85].

Исходя из этого, сначала в течение достаточно длительного времени (не-
сколько недель) проводится работа по повышению функциональных возмож-
ностей игроков, а двигательные задания с мячом практически исключаются 
из тренировок. После того как заложен некий так называемый фундамент 
физической подготовки, начинают применять двигательные задания с мячом.

Как показал многолетний опыт, данный подход не приемлем принципи-
ально. В этих случаях увеличение силы, быстроты, выносливости затрудняет 
точную работу с мячом, так как создается некоторый дисбаланс: техниче-
ское мастерство не соответствует возросшему уровню двигательных ка-
честв. Поэтому впоследствии на адаптацию техники необходимо затратить 
достаточно длительное время, причем, чем большие сдвиги достигнуты в 
физической готовности, тем больше времени требуется на адаптацию.

Другой подход к адаптации техники предполагает проведение рабо-
ты над повышением уровня физической подготовленности и технического 
мастерства параллельно [401]. Параллельность решения этих двух задач 
предусматривает соблюдение нескольких положений.

Первое. Если в конкретной тренировке для развития функциональных 
возможностей используются неспецифические средства, работа с мячом 
может проводиться или в данном занятии в разных заданиях (причем, сна-
чала выполняются задания для отработки техники, а затем для развития 
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функциональных возможностей), или в последующей тренировке в этот же 
день или на следующий день, чтобы избежать отрицательного влияния пер-
воэффекта использования неспецифических средств. 

В любом случае в целом работа с мячом должна занимать не менее 50 % 
общего тренировочного времени с акцентом на больших объемах индиви-
дуальной работы.

Второе. Характер работы по отработке техники предусматривает стро-
гую последовательность применения различных средств тренировки. Смена 
средств должна происходить только тогда, когда достигнуты необходимые 
сдвиги в двигательном аппарате от предыдущих тренировок. Выпадение 
одного звена из цепи последовательно решаемых задач может нарушить 
двигательную структуру технических приемов или техника становится не 
адекватной той, которую требует реальная игра, более того, может повы-
сить вероятность получения травм.

Известно, что результаты, которые будут достигнуты юными футболи-
стами в совершенствовании точности выполнения технических приемов, 
будут зависеть от созревания двигательного аппарата и методики обучения. 
Следует учитывать при этом, что не всегда «паспортный» возраст совпа-
дает с двигательным. Темпы созревания у детей существенно различны и 
индивидуальны. Одни созревают раньше, другие позже. Но, несмотря на то 
что в темпах созревания наблюдаются индивидуальные особенности (даже 
исключительные случаи), можно говорить об общих закономерностях.

Если тренировка какого-либо приема проходит в наиболее благоприят-
ное время, то ее результаты будут лучше. Иными словами, тренировка бы-
строты и точности в разном возрасте будет сказываться неодинаково.

Развитие быстроты и точности движений лучше всего происходит в воз-
расте с 11 до 14–15 лет, а дальнейший прирост будет зависеть от развития 
индивидуальных способностей. В период полового созревания, в связи с 
резкими изменениями в организме детей, наблюдается снижение быстроты 
и точности, и как следствие ухудшение техники [401]. 

Выделяют три основных этапа в подготовке юных футболистов:
1. С 7 до 10–11 лет — этап общей двигательной подготовки, развития 

всех видов чувствительности, освоения основных технических навыков.
2. С 11 до 14–15 лет — этап овладения «школой» техники футбола, 

развития скоростных способностей. 
3. По окончании периода полового созревания — этап совершенство-

вания тактико-технического мастерства, повышения специальной физиче-
ской подготовки, раскрытия индивидуальных возможностей [83].

Основные цели этапов:
1. До 10–11 лет необходимо дать детям разностороннюю двигательную 

подготовку, используя в занятиях элементы гимнастики и акробатики, аэро-
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бики и фитнеса, баскетбола и гандбола, легкой атлетики и хоккея. Тренер 
должен предложить детям возможно более широкий и разнообразный 
объем движений. Но главным остается игра в футбол. В этом возрасте цель 
состоит в том, чтобы не столько научить, сколько предложить детям как 
можно больше «футбольных» движений, не сосредотачиваясь на деталях 
техники. Чем раньше и больше разнообразных движений усвоит ребенок, 
тем лучше. Пусть дети выполняют приемы техники так, как им нравится, со-
образуя при этом свои действия с присущими им природными особенностя-
ми (ростом, формой и длиной ног, особенностями телосложения, подвижно-
стью в суставах и др.).

В этом возрасте благоприятные условия для развития чувствительных 
систем организма: зрительного восприятия, двигательной чувствительности 
(мышечно-суставной), воспитания «чувства мяча».

2. С 11 лет до пубертатного периода дети должны освоить все коорди-
национные двигательные «программы», являющиеся «кирпичиками» буду-
щего фундамента их тактико-технического мастерства. Все, чему игрок нау-
чится в этом, наиболее благоприятном для обучения технике игры, периоде, 
остается с ним на всю жизнь.

На этом же этапе необходимо развивать скоростные качества и способ-
ности проявлять быстроту и точность одновременно.

3. В послепубертатном периоде тренировка направлена на максималь-
ное развитие индивидуальности футболиста, совершенствование его такти-
ко-технического мастерства и повышение специальных скоростно-силовых 
способностей, выносливости и других двигательных качеств (табл. 6.4).

В процессе многолетней подготовки футболистов рекомендуется при-
держиваться следующей последовательности овладения техникой игры:

‣ 8–9 лет:
– короткие и средние передачи мяча;
– ведение мяча различными способами и обводка (контроль мяча);
– отбор мяча;

Таблица 6.4 — Этапы воспитания точности действий у юных футболистов 
на фоне развития специальных качеств [85]

Этап
Возраст юных футболистов, лет

до 10–11 11–14 старше 14

I точность точность + быстрота точность + мощность
II чувствительность быстрота сила и выносливость
III освоение навыков обучение «школе» 

техники
совершенствование 
индивидуальных  
особенностей
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– перехват мяча;
– единоборства внизу;
‣ 10–11 лет:
– ведение мяча и обводка (контроль мяча);
– короткие и средние передачи мяча;
– отбор мяча;
– перехват мяча;
– единоборства внизу;
‣ 12–13 лет:
– короткие и средние передачи мяча;
– ведение мяча и обводка (контроль мяча);
– отбор мяча;
– перехват мяча;
– единоборства внизу;
‣ 14–15 лет:
– короткие и средние передачи мяча;
– ведение мяча и обводка (контроль мяча);
– отбор мяча;
– перехват мяча;
– единоборства внизу;
– игра головой;
‣ 16–17 лет:
– короткие и средние передачи мяча;
– ведение мяча и обводка (контроль мяча);
– перехват мяча;
– отбор мяча;
– игра головой;
– единоборства внизу;
– длинные передачи мяча;
– единоборства вверху [127].
Предлагаемая последовательность преимущественного построения 

многолетней технической подготовки не означает отрицание необходимо-
сти овладения всем техническим арсеналом игры в футбол. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс обучения технике 
футбола это непрерывный процесс, который должен продолжаться до са-
мого выпуска со спортивной школы. Вместе с тем необходимо обратить вни-
мание на еще один немаловажный момент. Так, для успешной подготовки 
молодых футболистов нужно исходить из того, что дети (их параметры тела) 
постоянно растут. Они становятся выше и сильнее. А это приводит к изме-
нению биомеханики двигательных навыков, т. е. к изменению двигательных 
стереотипов. И чем больше изменяются параметры тела, тем больше нуж-
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но внимания уделять технической подготовке. Особенно в период полового 
созревания. Однако на практике в этом возрасте «учат играть в футбол», 
забывая о том фундаментальном положении, что техника лимитирует такти-
ку, и сколько не учи футболиста тактическим премудростям, он будет играть 
настолько, насколько ему позволит его уровень владения техническими на-
выками.

Как пример, тринадцатилетний подросток и он же через четыре года 
семнадцатилетний юноша, это абсолютно разные, с точки зрения подготов-
ки, футболисты. К семнадцати годам масса тела и сила увеличивается, удли-
няется шаг и естественно растет скорость, что приводит к существенному 
росту действий инерционных сил во время двигательной активности футбо-
листа, заставляя его противодействовать им. В конечном итоге это приво-
дит к изменению биомеханики движений спортсмена, которые он изучил на 
ранних стадиях обучения.

Главный вывод: двигательные навыки владения мячом у каждого кон-
кретного футболиста в детском и юношеском возрасте разные, а это значит, 
что сформированные на начальных этапах обучения динамические стерео-
типы движений не пригодны на последующих этапах, а тем более на этапе 
реализации индивидуальных возможностей т. е. в профессиональном фут-
боле.

Таким образом, в процессе обучения двигательным действиям необхо-
димо:

• во-первых, ориентироваться на индивидуальные возможности детей в 
обучении (принцип доступности и индивидуализации);

• во-вторых, доверять своей интуиции, она в разной мере присутствует у 
каждого человека;

• в-третьих, анализировать то, что проявляется на занятиях, в том числе 
реакцию учащихся на предлагаемые двигательные задания.
В аспекте рассмотрения технической подготовки важным является сле-

дующий момент: техническую подготовку нельзя рассматривать отдельно от 
тактики [281, 302].

Если исходить из того положения, что обучение технике необходимо 
проводить в специальных игровых заданиях и отводить этому не менее 50 % 
времени, то в этих заданиях решается и тактический аспект, его следует 
выделить как «индивидуальная технико-тактическая подготовка» и рассма-
тривать в разделе по обучению тактики как одну из составляющих. Те стан-
дартные и игровые задания, где превалирует технический аспект, относим 
к обучению технике игры. Конечно, подобное разделение носит достаточно 
условный характер, так как во всех игровых заданиях наблюдается эффект 
сопряженного воздействия [78]. Но в программных документах для спор-
тивных школ, помимо того, что «модельные занятия» сориентированы на 
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раздельное обучение технике и тактике, 10–11-летним футболистам так-
тике уделяется всего 10–12 % тренировочного времени. И это тогда, когда 
наблюдается благоприятный период для формирования фактора быстродей-
ствия [378, 379]. Его составляющие — быстрота оперативного мышления, 
скорость приема и переработки информации, переключение внимания — 
развиваются в игровых ситуациях. Не в этом ли причина того, что на на-
чальных этапах подготовки в соревнованиях часто побеждает не тот, кто 
техничнее и лучше мыслит в тактическом плане, а тот, кто физически более 
подготовлен.

Психологическая составляющая тактической  
деятельности

Футбол — это ситуационный вид спорта, где ведущая роль принадле-
жит сенсомоторным механизмам. Первый уровень тактического мышления 
играющих основывается на «ситуационной афферентации» [15]. Он включа-
ет афферентный анализ, суть которого состоит в выделении из окружающей 
обстановки значимых сигналов, и афферентный синтез, который позволяет 
прогнозировать развитие ситуации.

Сложность игровой ситуации порождает обилие информации. Однако 
для принятия оптимального решения нужна лишь ограниченная ее часть. 
Поэтому исключительно важное значение приобретает развивающаяся у 
игрока способность к ограничению избыточной информации, которая регу-
лируется акцептором действия.

Двигательная реакция на определенные ситуации является результатом 
избирательного внимания и оперативного мышления игрока, обеспечива-
ющих приспособление к постоянным изменениям обстановки в матче. Это 
приспособление не должно и не может быть пассивным. Успех в матче обе-
спечивает лишь активное, творческое приспособление к быстро и неожи-
данно изменяющимся условиям [106].

Наиболее часто повторяющиеся ситуации довольно быстро становятся 
привычными, легко распознаются и решаются. Это действия при численном 
перевесе (2 × 1, 3 × 2) и простые условия единоборства.

Второй уровень тактического мышления — это решение сложного ком-
плекса игровых комбинаций, где игрок может выбрать оптимальное реше-
ние на основе освоенных алгоритмов, которые он реализует автоматизиро-
ванно. Сюда относятся действия в так называемых типовых ситуациях (2 × 2, 
3 × 3 и др.).

Третий, наивысший, уровень принятия решений, основанный на творче-
ских особенностях тактического мышления, действует при решении новых 
игровых ситуаций, с которыми игрок не встречался [261].
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Одно из условий эффективности двигательных действий футболистов за-
ключается в их гибкости, пластичности, предопределяющей способность из-
менять начатую программу, если соперник успешно применил контригру. Этот 
запасной вариант действий должен заранее предусматриваться. Иначе вне-
запное изменение решения, вызывающее наложение одной программы на 
другую (интерференция), обрекает на неудачу тактический замысел игрока.

Таким образом, действия игрока носят сложный характер, основываются 
на его интеллектуальных и двигательных возможностях. Постоянно меня-
ющиеся взаимоотношения сотрудничества и конкуренции между футболи-
стами определяют сложность сенсомоторной деятельности в процессе игры.

Обучение тактическим действиям

Особое место в процессе подготовки юных футболистов должно быть 
отведено воспитанию тактической грамотности. Владение тактикой наря-
ду с совершенной техникой создает предпосылки для достижения высоких 
спортивных результатов. Высокий уровень тактической подготовленности 
создает благоприятные предпосылки для максимального использования в 
игре технического потенциала как команды в целом, так и индивидуальных 
особенностей каждого игрока [58, 133, 348, 401, 412].

В теоретическом аспекте тактическая деятельность футболиста пред-
ставляет собой решение оперативных задач, возникающих в процессе вза-
имодействия с партнером и противоборства с соперником [356]. 

Остановимся более подробно на этих двух основополагающих моментах 
тактического мастерства футболистов, которые определяются:

• тактическими знаниями;
• тактическими умениями;
• тактическими способностями.

Тактические знания помогают футболисту правильно ориентировать-
ся в сложных игровых положениях, возникающих в условиях соревнова-
тельной деятельности, анализировать их, оценивать возможные решения 
и выбирать из них самое эффективное. Сумма знаний игрока, проверенных 
и уточненных в процессе игры, и составляет то, что мы называем опытом. 
Умение приобретать опыт и вновь его использовать развивается и совер-
шенствуется в процессе тренировки. Это едва ли не самая важная часть 
тактического мастерства.

Обучение теории тактики проводится в двух направлениях (М. К. Хоутка, 
1959).

Во-первых, игроков обучают специальной теории; они должны овладеть 
определенным количеством знаний, необходимых для успешного ведения 
игры. 
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К ним относятся:
1. Знание правил игры и их оптимальное применение для решения так-

тических задач.
2. Знание систем игры и ее вариантов, решение типичных игровых ситу-

аций (включая и стандартные), умение наиболее эффективно их применять 
в сравнении с системой игры соперника. 

3. Знание тактических правил, например: самый быстрый игрок — это 
мяч; держать противника в поле зрения; при проведении обманного движе-
ния соперником смотреть не на движение верхней части туловища или ног, 
а на движение тазовой области; в условиях численного меньшинства лучше 
тянуть время.

4.  Знание взаимосвязей между двигательными и волевыми качествами, 
техническими и тактическими способностями. Например: в определенный 
момент игры допускаются ситуации риска; в момент физической усталости 
лучше не вести мяч; иногда команда применяет особую тактическую страте-
гию; иногда какой-либо игрок выполняет определенное обманное движение.

5. Знания правил рациональности и своевременности. Например: в не-
посредственной близости от линии ворот лучше послать мяч назад, чем 
бить; при проведении контригры избегать, по возможности, ведения мяча; 
в противостоянии двоих против одного нацелиться на защитника.

6. Знания о воздействии объективных условий на протекание игры (до-
ждя, снега, солнца, ветра, размеров поля, качества грунта) и др.

Все это игрок должен учитывать в каждом действии в любой момент 
игры. Это означает, что игрок должен творчески применять полученные 
знания в самых разнообразных условиях матча. Влияние знаний на процесс 
игры с ростом тактического мастерства все время повышается. В результа-
те игра проводится обдуманно, содержательно и результативно.

И во-вторых, занимающимся объясняют и обосновывают технику и так-
тику отдельных действий в различных вариантах и показывают их на прак-
тике. Игрок знакомится с преимуществами и недостатками отдельных дей-
ствий или их вариантов, осознает, в какой ситуации применение того или 
другого варианта выгодно и по какой причине. Это не только ускоряет про-
цесс обучения, но и повышает его качество.

Оба направления в процессе обучения взаимно переплетаются, допол-
няют друг друга и составляют единое целое.

Обучение новичков начинается с объяснения основных правил игры в 
футбол, практическое овладение которыми продолжается еще в течение 
тренировочных игр. После овладения правилами занимающиеся знакомятся 
с системами игры. Тренеру следует подробно и доходчиво рассказать детям 
о распределении обязанностей внутри команды и описать задачи отдельных 
игроков, вытекающие из их функций. 



187

В занятиях с молодежью рекомендуется описывать основные задачи 
отдельных игроков в команде специализированно и конкретно: объяснения 
строить на действиях определенного игрока, который будет играть на дан-
ном месте. Это и явится первым шагом к специализации игроков с самого 
начала обучения. Дело в том, что футболисты, играющие известное время на 
одном месте в команде, тоньше понимают поставленные перед ними задачи 
и лучше их выполняют. Через некоторое время следует переставлять игро-
ков, чтобы, играя на новых местах, они ознакомились и овладели функциями 
других игроков. Таким образом, игроки получат правильное и полное пред-
ставление об игре каждого партнера, лучше поймут и собственные задачи в 
рамках игры всего коллектива [261].

Обучение игре без мяча является обязательным шагом в развитии спо-
собности к взаимодействию, позволяющее юным футболистам понять, как 
можно быть полезным, находясь рядом или на расстоянии от игрока, владе-
ющего мячом, или даже совсем за линией мяча. Необходимо, чтобы юноши 
научились понимать, что игра без мяча тесно связана со способностью его 
передачи и способностью его приема [301, 493].

На следующем этапе обучения осуществляется детальный анализ от-
дельных фаз игры. Удобнее всего такой анализ сопровождать конструктив-
ной, в доброжелательной форме, критикой конкретных недостатков, кото-
рые игроки допустили в недавно состоявшемся матче [261].

В детских командах необходимо применять последовательный анализ 
начала атаки, перехода от обороны к атаке и собственно атаки. Только по-
сле анализа и практического овладения перечисленными фазами игры це-
лесообразно приступать к анализу и обучению игре в защите. Обоснованием 
предлагаемой последовательности служит то обстоятельство, что начало 
атаки представляет для детей некоторую трудность в связи с их техниче-
скими и физическими возможностями. Поэтому методически правильно на-
чинать обучение игроков нескольким основным комбинациям, с помощью 
которых они сумели бы передать мяч своим партнерам в линии нападения. 
Обучение дальнейшим фазам атаки без одновременного совершенство-
вания защиты важно еще и потому, что нападающие учатся использовать 
ошибки защитников и поэтому могут действовать более свободно.

После анализа фаз игры можно переходить к изучению теоретических 
решений тактических задач разной трудности. Этот этап также полезно 
увязать с разбором нарушений правил игры, невыполнением тактическо-
го плана, обсуждением ошибок, имевших место в прошедшем соревно-
вании.

Обучение специальной теории тактики игры здесь сочетается с объяс-
нением и наглядным показом отдельных тактических действий. Таким обра-
зом, в тренировке достигается единство теории и практики.
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В процессе обучения рекомендуется применять как можно больше на-
глядных пособий. Несомненную пользу приносит демонстрация видеомате-
риалов о встречах команд высокого класса. Такие занятия вызывают инте-
рес у занимающихся, способствуют расширению их знаний и опыта.

Портативная школьная доска, на которой тренер может изображать в 
виде схем, рисунков разнообразные игровые положения и их тактические 
решения, также является хорошим помощником, повышающим эффектив-
ность обучения новичков теории тактики игры в футбол.

Самой важной коллективной формой обучения являются специальные 
беседы по теории, которые продолжаются от 30 до 60 мин. Эта форма за-
нятий, особенно при работе с детьми, является самой трудной и поэтому 
требует от тренера тщательной подготовки. Поддержание интереса у де-
тей к занятиям — важное условие успеха обучения. Поэтому необходимо 
соединять специальные занятия по теории с демонстрацией фильмов или 
беседами с футболистами высокой квалификации. 

Вполне оправдала себя такая тема для занятий — подготовка тактиче-
ского плана игры. Ей следует посвящать перед каждой встречей прибли-
зительно от 20 до 30 мин. Тактический план, разработанный на основании 
собранных сведений о противнике и опыта прошлых встреч и тренировок 
должен всегда содержать и что-нибудь новое. Важно, чтобы в подготовке 
тактического плана активно участвовали все игроки. Практика показывает, 
что, если все игроки в конце подготовки тактического плана еще раз повто-
рят свои основные задачи, намеченные в плане, то интерес игроков значи-
тельно повышается к предстоящей встрече и углубляется их сознательное 
отношение к принятому тактическому плану.

Перерыв во время матча должен быть использован для короткого ана-
лиза первой половины и определения тактики игры во второй половине.

Обсуждение прошедшей встречи не следует откладывать надолго. Вы-
явление и доброжелательная критика недостатков в игре отдельных игро-
ков, звеньев и всего коллектива под свежим впечатлением только что за-
кончившегося соревнования придаст занятию живой характер. Из каждого 
обсуждения необходимо сделать конкретные выводы, которые надо посо-
ветовать игрокам, учесть при дальнейших тренировках и выступлениях на 
соревнованиях. 

Значение теории в процессе обучения тактике игры часто недооце-
нивается. Многие тренеры забывают, что глубокие теоретические знания 
по тактике являются одним из важных компонентов тактического мас- 
терства.

Тактические умения рассматриваются как проявления технических 
навыков, связанных с биомеханической характеристикой движения (на-
пример, применение силы, скорость выполнения, амплитуда и направление 
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движения, точность) [493]. Эти умения относятся к тактическому мастер-
ству, проявляющиеся в реакции антиципации, сознательных или автомати-
ческих действиях игрока (разгадать замысел соперника, предвидеть ход 
развития, видоизменять собственную тактику), определяющиеся уровнем 
его подготовленности. Опытный футболист по сравнению с начинающим 
при возникновении определенных проблем быстрее воспринимает значи-
мые сигналы и принимает решения в соответствии с доведенными до ав-
томатизма программами действий. Начинающий футболист, наоборот, дол-
го обрабатывает сигналы, так как старается получить из ситуации менее 
важную информацию на основе последовательного, а не параллельного 
анализа. 

В соревновательной деятельности игрок должен решать игровые за-
дачи соответствующим техническим приемом. Данное требование предъ-
является к каждому воспитаннику с тем, чтобы он мог реализовать свои 
тактические умения на практике. Это станет возможным, если обучение 
технике будет основываться на использовании дидактических принципов, 
обеспечивающих постепенное изменение условий игры и игровых заданий, 
тем самым формируя динамичность технических навыков, соответствующих 
ситуативным требованиям [266].

Процесс обучения двигательным навыкам для осуществления тактиче-
ских действий складывается из ознакомления с действием, обучения ему, 
устранения возможных ошибок и закрепления изученного действия.

Ознакомление с изучаемым техническим приемом происходит посред-
ством объяснения и показа. Задача состоит в том, чтобы создать наиболее 
полное представление о действии, тактическом применении его и возмож-
ных вариантах в процессе игры.

Объяснение должно содержать характеристику действия с точки зре-
ния его применения в игре, описание технической стороны и также описа-
ние важнейших его вариантов. Каждый из вариантов должен быть обосно-
ван для того, чтобы игроку были ясны наиболее выгодные условия его при-
менения. Объяснение дополняется показом действия. Показ имеет целью 
наглядно подчеркнуть самые характерные стороны технического действия 
в связи с его применением в типичных игровых ситуациях. Во многих случа-
ях полезно неоднократно повторять показ изучаемого действия, чтобы еще 
более подробно и глубоко проанализировать его.

Собственно обучение состоит из трех основных фаз:
а)  обучения технике действия и ее применения в простых игровых си-

туациях;
б) обучения выбору варианта того же действия;
в)  обучения выбору наиболее выгодного решения поставленной такти-

ческой задачи (М. К. Хоутка, 1959).
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В первой фазе сначала изучаются отдельные стороны (детали) техниче-
ского приема посредством специальных заданий. Когда все стороны (дета-
ли) технического действия достаточно усвоены, можно переходить к обуче-
нию с помощью игровых заданий, в которых, по возможности, сохраняются 
условия реальной игры. В такие задания включается «соперник», сначала 
пассивный, который затем постепенно становится все более активным.

Вторая фаза обучения — выбор варианта действия наступает с мо-
мента, когда игроки овладели двумя или несколькими вариантами одного 
и того же технического приема. Цель этой фазы заключается в обучении 
игрока умению выбрать выгодный вариант технического приема на основе 
самостоятельной оценки создавшейся ситуации. Игрок учится оценивать не 
только решающие элементы, но и мелкие детали, которые влияют на вы-
бор того или другого варианта. Важную роль в этой фазе играет соперник, 
деятельность которого предусматривается и направляется тренером таким 
образом, чтобы заставить игроков выбирать какое-либо техническое дей-
ствие. На протяжении этой фазы игроки учатся соединять оценку простых 
игровых ситуаций с выбором различных вариантов технического приема и 
практическим его решением.

В третьей фазе действия игрока должны отвечать всем требованиям 
нормальной игры. Научить игрока выбирать из нескольких возможных ре-
шений такое, которое обеспечит скорую и убедительную победу над про-
тивником, — вот задача данной фазы обучения. К этому времени игрок, 
конечно, должен уже хорошо владеть всеми основными техническими при-
емами и их вариантами, быстро анализировать возникающие тактические 
ситуации, выделять их существенные элементы, уметь комбинировать дви-
жения и создавать новые действия как реакцию на изменившиеся игровые 
условия.

При практическом обучении на этой фазе применяются разнообразные 
игровые задания и учебные игры.

Однако самым главным средством обучения тактике является, конечно, 
сама игра. Именно она развивает правильное тактическое мышление [539, 
574, 619, 628]. 

Закрепление изученного технического действия осуществляется путем 
многократного повторения в условиях игры. Для этого нужно стремиться к 
тому, чтобы юные футболисты играли как можно чаще.

Таким образом, в процессе формирования технических навыков необхо-
димо делать акценты на следующие моменты [611]:

• изменение умений;
• динамичность умений (реагировать на известные ситуации);
• передача умений (реагировать на неизвестные ситуации);
• творчество умений (реагировать новыми решениями).
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Тактические способности
Под тактико-спортивными способностями понимается свойство игрока 

использовать свои психические и физические способности, свои техниче-
ские и тактические умения в различных условиях матча для решения инди-
видуальных и коллективных тактических задач [495].

Под словосочетанием «тактические способности» понимается готов-
ность игрока выбирать наилучшее решение. Например, выполнить удар по 
воротам, вместо того, чтобы сделать передачу мяча партнеру; принять мяч, 
вместо того, чтобы выбить; произвести дриблинг, вместо того, чтобы осво-
бодиться от мяча; сделать передачу определенному партнеру, а не друго-
му; «плассироваться», вместо того, чтобы стараться быстро отобрать мяч; 
сделать обманное движение и атаковать соперника с мячом, вместо того, 
чтобы сделать обманное движение и резко отступить.

Поэтому на уровне принятия решения, основываясь на выборочном мо-
менте матча, игрок выбирает одно техническое решение, которое, в свою 
очередь, проявляется точным исполнением (тактическое умение). Развитие 
тактических способностей обусловлено, с одной стороны, генетически, а с 
другой — качеством успешно приобретенного двигательного опыта [493]. 

Тактические способности можно условно разделить на две группы:
а) способность ориентироваться на поле;
б)  способность быстро и правильно реагировать на игровые ситуации 

(М. К. Хоутка, 1959).
Основой правильной ориентировки на поле является развитое перифери-

ческое и глубинное зрение. Оно дает игрокам возможность видеть в течение 
всего времени игры обширный участок поля, наблюдать одновременно за дви-
жениями двух или больше игроков и переключать свое внимание с одних дей-
ствий на другие, которые являются в данный момент самыми важными [493].

Способность быстро и точно реагировать на игровые ситуации зависит 
от умения выделять существенные элементы ситуации, классифицировать 
их (например, команда владеет или не владеет мячом, действия игрока с 
мячом и без мяча), предусматривать дальнейшее развитие ситуации (т. е. 
предвидеть деятельность партнеров) и на основе этого выбирать выгодный 
способ решения [467].

Тактические способности можно развивать и совершенствовать с по-
мощью ряда специальных двигательных заданий, которые тренер должен 
включать в тренировочные занятия. Содержание этих заданий при занятиях 
с юными футболистами, конечно, должно отвечать физическим и психиче-
ским возможностям детского организма.

Двигательные задания необходимо связывать с задачами годично-
го цикла подготовки. Так, например, в подготовительном периоде следует 
включать разнообразные игровые задания на внимание: на зрительный и 
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звуковой сигналы дети должны выполнять то или другое действие (сесть, 
лечь, присесть, повернуться, пригнуться и др.). Соревновательная форма 
создает нужную интенсивность и эмоциональность заданий. В соревнова-
тельном периоде применяют двигательные задания, которые приближают-
ся к условиям игры, например с акцентом на овладение мячом. В некоторых 
игровых заданиях центральной фигурой может быть тренер, в других — 
сами ребята. 

Тактические способности, развитие которых обеспечивается системой 
специальных двигательных заданий, способствуют инициативному, актив-
ному и эффективному поведению игроков в процессе игры и являются важ-
ным условием тактического мастерства каждого игрока.

Таким образом, высокий уровень тактического мастерства предпола-
гает единство имеющихся у спортсменов теоретических знаний, умений и 
способностей применять их при решении конкретных тактических задач, 
возникающих в процессе игры. Достигается этот уровень в ходе целена-
правленной тактической подготовки.

Тактическая подготовка — это педагогический процесс, направленный 
на достижение высокой эффективности выполнения технических приемов 
в ходе тактических действий, которые представляют собой рациональную 
форму организации деятельности футболистов в игре для обеспечения по-
беды над соперником [356, 412].

Успешность тактических действий футболиста в игре определяется дву-
мя факторами:

1) высоким уровнем развития специальных качеств в сфере интеллек-
та, перцепции и психомоторики (объема и переключения внимания, объема 
поля зрения, быстроты сложных реакций и ответных действий, ориентиров-
ки, быстроты выбора и решения, тактического мышления, быстроты пере-
мещения и др.), обеспечивающих ориентировку футболистов в сложных ус-
ловиях игровых ситуаций и правильность выбора решения данной ситуации;

2) высокой степенью надежности технических приемов в сложных ус-
ловиях игры, совершенное владение основными приемами техники [205, 
299, 391].

Следовательно, тактическую подготовку нельзя сводить лишь к об-
учению тактическим действиям. Основу успешных действий футболиста в 
игре составляют специальные качества и способности (наблюдательность, 
быстрота реакции, мышление и др.), а также умение гибко использовать 
технические приемы. Собственно же тактические действия служат свое-
образной формой организации индивидуальных, групповых и командных 
действий игроков в условиях единоборства с соперником, позволяющей 
наиболее полно реализовать качества, умения и навыки, которые были при-
обретены в процессе тренировочных занятий.
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Поэтому под тактической подготовкой необходимо подразумевать не 
только совершенствование рациональных приемов решения задач, возни-
кающих в процессе соревновательной деятельности, но и развитие специ-
альных способностей, определяющих эффективность решения этих задач.

Данное определение позволяет рассматривать тактическую подготовку 
в двух аспектах: и как процесс обучения и совершенствования (т. е. приоб-
ретения знаний, умений и навыков), и как процесс развития качеств, кото-
рые в комплексе определяют специальные тактические способности.

Тактическую подготовку как педагогический процесс можно условно 
разделить на несколько этапов [218].

Первый этап тактической подготовки должен быть направлен на разви-
тие у занимающихся качеств и способностей, лежащих в основе успешных 
тактических действий. Тактика команды складывается, прежде всего, из 
разумных индивидуальных действий отдельных игроков. В этой связи це-
лесообразно считать, что индивидуализация тактической подготовки — не 
только одно из условий спортивного совершенствования, но и первый этап 
обучения тактике. Только после прохождения этого этапа тренер должен 
переходить к обучению групповой и командной тактике игры.

Второй этап представляют собой формирование тактических умений в 
процессе обучения игроков техническим приемам. Обучение следует стро-
ить так, чтобы в игровых заданиях и играх проявлялось единство техники и 
тактики. Достигается это двумя путями.

Во-первых, по мере овладения техническим приемом его «соединяют» 
с качествами и способностями, обуславливающими успех тактических дей-
ствий.

Во-вторых, на этапе изучения приема целесообразно усложнять дви-
гательные задания, чтобы они способствовали формированию тактических 
умений. Такой подход способствует развитию тактических способностей и 
совершенствованию технических навыков спортсмена.

Это обстоятельство важно и в том смысле, что в подобных случаях тех-
ническая и тактическая подготовки будут протекать монолитно и целена-
правленно.

Иными словами, обстановка, в которой игроки изучают и совершенству-
ют элементы техники, должна способствовать:

• совершенствованию технических элементов;
• выбору элементов техники, необходимых для конкретной тактической 

ситуации.
В процессе обучения и тренировки технические элементы необходимо 

постепенно усложнять, создавая тем самым условия для развития гибкости 
мышления. Например, в ходе тренировки технического элемента, добавля-
ют одного – двух активно противодействующих защитников, усложняют си-
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туацию. Игрок, исполняющий технический элемент, в создавшейся ситуации 
должен проявлять творчество и находить правильное решение. 

Третий этап тактической подготовки — изучение собственно тактиче-
ских действий (индивидуальных, групповых и командных) в нападении и в 
защите. На первый план здесь выступают двигательные задания по тактике, 
игровые задания и двухсторонние игры.

Рациональное построение процесса формирования  
технико-тактического мастерства

Эффективное обучение и поступательное развитие игроков основано 
на рациональном построении тренировочного процесса, которое предус-
матривает «футбольный характер» занятия, последовательность обучения, 
соответствие тренировочных воздействий уровню мастерства и восприятия 
детей, подкрепленных осмысленной подсказкой и своевременным стимули-
рованием игроков [261]. 

Учебно-тренировочное занятие. Во-первых, тренировка предназначе-
на, прежде всего, для отработки / совершенствования всех действий, ко-
торые встречаются в игре. Естественно, можно применять разнообразные 
двигательные задания, которые сами по себе могут быть интересными, да к 
тому же еще и с мячом. Но тренировка не является отдельно стоящим меро-
приятием. Тренировка — это один из моментов в многолетней тренировоч-
ной и соревновательной деятельности детей. Помощь игроку вне поля, об-
щение с родителями, мониторинг школьной учебы и другая вспомогательная 
деятельность тренера также являются частью процесса подготовки. В любом 
случае тренировка должна отражать характер футбольной деятельности.

Под этим подразумевается, во-первых, что мяч всегда должен присут-
ствовать при выполнении различных двигательных заданий, а игра является 
лучшей формой и средством для обучения [301, 493, 539, 574, 590, 631]. 

Важно иметь в виду, что тренировка, где психологический фон отрица-
тельный, в принципе малоэффективна. Человек, а тем более дети, всегда 
старается уходить из отрицательной психической ситуации, в которой он 
находится. Кроме того, он старается не запоминать, вернее, не усваивать те 
отрицательные состояния, в которых он испытывал дискомфорт [215]. 

Вместе с тем отечественная практика сводится к тому, что учащемуся 
футбольной школы постоянно пытаются навязать, что на тренировках «надо 
работать, работать и работать» и что только так можно стать хорошим фут-
болистом. Главное негативное последствие состоит в том, что в результате 
таких тренировок не происходит достаточных изменений в физиологических 
системах организма человека, а значит, и недостаточно разворачиваются 
адаптационные процессы. Из сказанного следует заключить, что занятия, 
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сопровождающиеся отрицательными эмоциями мало эффективны и абсо-
лютно неприемлемы в современной системе подготовки юных спортсменов 
для профессионального футбола. 

Во-вторых, учитывая то, что в футболе всегда присутствует стремление 
к победе в матче или в единоборствах за счет целенаправленных действий, 
то все двигательные задания во время тренировки должны быть подкре-
плены смысловым содержанием их выполнения. Как в действиях малышей, 
старающихся просто доставить мяч в сторону ворот соперника, так и в 
действиях подростков и юношей, отрабатывающих атакующие или оборо-
нительные взаимодействия, основной становится идея, стоящая за всеми 
этими действиями — «доставить мяч к воротам соперника с целью…», или 
же «отрабатывать оборонительные взаимодействия с целью…».

Если перспективные футболисты выполняют передачи мяча в рамках 
двигательного задания, в котором отсутствует направление, соперники, 
логическое продолжение эпизода, то не решается основная задача — за-
бить мяч (например, не отдавать мяч в обратном направлении или поперек, 
держание мяча в «квадрате», задания без цели т. е. ворот), данные зада-
ния не считаются футбольными по характеру. Для того чтобы задание имело 
смысл с точки зрения развития игроков, передачи должны осуществляться 
в контексте правильного выбора позиции, направления и нужной скорости 
движения мяча или игрового момента и соответственно его реализации, а 
при приеме мяча, то в движении с уходом в сторону или с разворотом на 
180 градусов, или прием мяча, стоя не спиной к сопернику, а вполоборота к 
нему, с тем, чтобы видеть мяч, опекуна и партнеров [301].

Функциональность и ситуационность должны лежать в основе процесса 
обучения, нет никакого смысла тренировать технику, только для техники, 
если это не будет связано (функциональность) с содержанием (ситуация) 
и подтверждено практическим применением [468]. Это означает только то, 
что становление спортивного мастерства юных футболистов должно проис-
ходить исключительно в условиях, максимально приближенных к игре. 

Последовательность обучения. Процесс обучения технико-тактиче-
ским (тактико-техническим) действиям делится на ряд этапов (табл. 6.5) 
[212, 274, 293]:

‣ Этап ознакомления (размышление и осознание). Относительно учеб- 
но-тренировочного занятия, игроки должны понимать, что запланировано, 
что именно предстоит отрабатывать и как это связано с предыдущими тре-
нировками или матчами.

Занятие может быть организовано по-разному. Игрокам можно предло-
жить простую ситуацию, в которой бы они столкнулись с тем эпизодом и с 
теми собственными действиями, которые и являются предметом трениров-
ки / двигательного задания. 
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Другой вариант — донести до игроков смысл тренировки — это обе-
спечить простую и эффективную демонстрацию изучаемого двигательного 
действия или показать игрокам видеофрагменты их собственной игры. 

Возможен еще один вариант подтолкнуть игроков к размышлению, это 
ничего им не говорить о содержании занятия, а, расставив ворота, фишки, 
конусы, маленькие ворота и другой вспомогательный материал, задать им 
вопрос: на что будет направлена тренировка? 

Таблица 6.5 — Этапы обучения юных футболистов [493]
Эт

ап
ы

Общие цели этапа Вопросы, на которых  
сделан акцент для игроков

Способы решения  
задач этапа

Эт
ап

 о
зн

ак
ом

ле
ни

я

Этот этап обеспечивает 
определенное понимание 
цели тренировки: 
например, командная 
задача развитие атаки 
с игровой задачей забить 
мяч в ворота
С какими проблемами они 
могут столкнуться
Первый шаг к решению 
этих проблем

Понимают, что именно 
будет отрабатываться 
на тренировке
Постоянно сталкиваются 
с ситуациями, являющимися 
предметом тренировки
Вырабатывают понимание 
этих ситуаций
Осознают смысл тренировки: 
зачем я это делаю?
Получают стимул для 
обдумывания и решения 
проблем, с которыми 
сталкиваются

Узнаваемый  
(футбольный характер)
Понятный (упрощение)
Повторение
Вынуждающий  
(находить решения)

Эт
ап

 о
бу

че
ни

я

Возможность реализации 
тренировочной цели (на- 
пример, развитие атаки) по- 
средством упрощения игры
Упрощение / усложнение 
для контролирования 
ситуации
Самим находить / 
предлагать варианты 
контролирования ситуации

В какой ситуации, похожей 
на игру, игрок сталкивается 
с предметом тренировки?
Каким образом игрок может 
контролировать ситуацию: 
решение возникающих 
проблем

Узнаваемый
Понятный
Повторение
Вынуждающий
Сложный / 
стимулирующий
Тренировать (останав-
ливать, вмешиваться, во-
прос — ответ, объяснять, 
демонстрировать и т. д.)

Эт
ап

 п
ри

ме
не

ни
я

Проверка того, что 
отработанный материал 
усвоен и применяется 
в настоящей игре 
(при большом давлении)
Достигнута ли 
тренировочная цель?
Работать с игроками 
во время игры

Чтобы увидеть взаимосвязь 
между решениями, 
предложенными на этапе 
обучения и игрой
Учиться справляться 
с игровыми ситуациями

Узнаваемый
Понятный
Сложный /  
стимулирующий
Тренерская работа 
(подсказ)
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Тренер должен понимать, что учить — это не только объяснять и пока-
зывать, исправлять ошибки и давать советы. Это прежде всего умение соз-
давать такие обстоятельства в тренировочном процессе, которые без слов 
и принуждения подталкивают игроков к поиску правильного решения [301].

Для самых юных футболистов этап начальной подготовки заключается 
исключительно в ознакомлении и распознавании тех игровых ситуаций, с 
которыми они сталкиваются в своем варианте игры (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). 

В этом отношении показателен подход, принятый Федерацией футбола 
Италии. Так, в работе с юными футболистами акцент делают на широкое ис-
пользование игр и ситуационных игровых заданий, которые должны начи-
наться как можно раньше, не дожидаясь становления техники, так как по-
следняя будет улучшаться благодаря построению тренировочного процесса 
в соответствии с требованиями реальной игра [493].

Применительно к многолетней подготовке, то главная задача этого эта-
па — заложить разностороннюю базу общих и специальных двигательных 
навыков. 

‣ Этап обучения. Этот этап на самом деле и является ключевым, сутью 
тренировочного занятия. Именно на нем совершенствование игровой де-
ятельности должно привести к долгосрочному развитию спортивного ма-
стерства футболиста. Посредством заранее выбранного ситуационного 
двигательного задания, игроки вынуждены самостоятельно принимать ре-
шение и его реализовывать для достижения положительного результата. 
Например, развитие быстрой атаки. В данном случае тренер получает чет-
кое представление об атакующих действиях подопечных (передачи и при-
ем мяча, перемещение, выбор позиции и др.), какие аспекты нуждаются в 
улучшении и где необходимо вмешательство и корректировка. В процессе 
занятия тренер может использовать различную методику обучения:

• приостановить выполнение двигательного задания (но не слишком часто), 
задать вопрос, подсказать, привести пример, продемонстрировать и др.

• упростить или усложнить условия выполнения двигательного задания 
(количество игроков, размеры поля, правила игры). 
Главное, чтобы тренер понимал и предвидел последствия внесенных им 

изменений. Таким образом, скорректированные действия игроков являются 
предметом его пристального внимания.

Стоит отметить, что на практике стратегия обучения юных футболистов 
часто сводится к использованию повторного метода и копированию стан-
дартных моделей тренировки, что приобретает порой масштабы однообра-
зия (монотонности), несмотря на применение различных методов выполне-
ния двигательных заданий и моделирование серий игр [281].

Вместе с тем под влиянием современных инновационных подходов, ба-
зирующихся на теории дифференцированного обучения, возрос объем ва-
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риаций процесса обучения движениям. Это привело к различию между так 
называемым постоянным (обучение по «шаблонам» с программированием 
действий) и переменным (вариабельность действий в различных игровых 
ситуациях), последнее стало основой системы обучения техническим навы-
кам с использованием тактических принципов. А именно, обучение действи-
ям в нападении и защите в зависимости от фазы игры, игровой позиции, 
пространственной ориентации, направления и скорости движения мяча 
(партнера/соперника) [449, 467, 549, 569, 621]. 

Важно, чтобы тренер, обучая технике, ставил юного игрока в такие ус-
ловия, когда тот сознательно воспринимал и своевременно оценивал эф-
фективность своих действий при атаке и обороне, тем самым создавая по-
ложительную мотивацию для обучения.

Относительно, например, обучения технике выполнения ударов по во-
ротам необходимо не просто использовать повторный метод, а чередовать 
условия их выполнения 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 уда-
рах по воротам [497]. 

К этому следует добавить, что никакие двигательные задания не долж-
ны выполняться на месте — все делать в движении и на скорости [301].

Таким образом, создание вариативных условий исполнения элементов 
техники позволяет ребенку отобрать наиболее точные, результативные, 
экономичные характеристики в исполнении движения, а также:

• овладеть базовыми двигательными навыками в такой мере, чтобы быть 
способным правильно выполнять изучаемые действия в целом и их отдель-
ные подсистемы с вариативными усилиями, но в упрощенных условиях;

• добиться развития двигательных качеств и психических свойств, прояв-
ляющихся в изучаемом двигательном задании; 

• ознакомиться с основами тактики игры в футбол.
Еще один момент, относительно методики тренировки и методики обу-

чения, которые не являются синонимами. Практическое наполнение их зна-
чительно отличается. К сожалению, в настоящее время в детском футболе, 
преобладает тренировка с многочисленными подзадачами по обучению, 
при таком «комплексе» обучение как раз и не происходит [631]. 

В тренировке основное внимание должно быть уделено ключевому эле-
менту, например реализации голевых моментов и всем сопутствующим для 
этого действиям (ударам, игре головой, рывкам, прыжкам и др.). Вместо 
этого, наоборот, слишком много времени уделяется развитию атаки до не-
посредственного создания голевого момента у ворот соперника. 

Основная задача по обучению должна быть одна: либо обманное дви-
жение, обводка, отбор, либо удар или передача мяча.
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Это не означает, что обучение техническому элементу происходит изо-
лированно, без связок, например:

• прием мяча с уходом; 
• обманное движение «ложный замах» с последующим ударом;
• прием мяча с последующей передачей и др.

Поэтому, важно выбрать основной элемент для обучения, сделать на 
нем акцент, сосредоточить на нем внимание, временно упуская из поля зре-
ния второстепенные технические приемы для данного занятия [281, 401].

Задача второго этапа (этап предварительной базовой подготовки) ре-
шается с помощью комплексных заданий. Футболист должен научиться тех-
нике владения мячом в разных взаимосвязанных с игрой действиях. Ком-
плексные задания — одна из ступенек в бесконечной лестнице совершен-
ствования от простого к сложному.

‣ Этап применения. К третьему этапу обучения следует переходить, 
когда футболист усвоит стабильную технику двигательного задания, выпол-
няя его с вариативными усилиями в оптимальных условиях. 

Поэтому тренер должен очень тщательно следить за тем, отражается 
ли отрабатываемый на предыдущем этапе обучения учебный материал в 
действиях игроков на данном этапе применения. Он должен активно делать 
игрокам замечания, наставлять и подсказывать им, иногда в деталях, ино-
гда останавливая игру и давая указания. Естественно, завершающая часть 
обучения — это соревновательная деятельность. Она обеспечивает логиче-
скую, осмысленную линию развития для всей команды в целом и для каж-
дого игрока в отдельности, а также является эталоном для проверки общих 
задач, стоящих в той или иной возрастной категории, производных задач 
для построения атаки, обороны, перехода от атакующих к оборонительным 
действиям и наоборот, и задач на конкретную тренировку.

Таким образом, задача третьего этапа (этапы специализированной ба-
зовой подготовки и подготовки к высшим достижениям) — научить игрока 
эффективно и качественно применять технические приемы в экстремальных 
условиях, а главное — решать тактические задачи до приема мяча. Этой 
формы организации обучения (выполнение технических приемов в экстре-
мальных условиях) надо придерживаться на каждом занятии, несколько 
видоизменяя только содержание.

Здоровьесберегающая направленность  
физической подготовки

В последнее время в методике физической подготовки футболистов на-
блюдаются радикальные изменения, связанные с возросшей конкуренцией 
на международных соревнованиях и выдвижением на первый план трени-
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ровочных программ, выполнение которых часто превышает адаптационные 
возможности организма человека. В результате такого подхода прежде-
временно изнашивается потенциал юного спортсмена, тем самым лишая его 
возможности в перспективе достичь действительно высоких спортивных 
результатов [30, 142, 297].

Выход из этой ситуации пока видится в том, что для юных футболистов, 
занимающихся в режимах интенсивной спортивной подготовки, необходи-
мо пересмотреть традиционные взгляды на процесс многолетней спортив-
ной подготовки и активного участника (ребенка) в этом процессе, планиро-
вание тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом биологических 
закономерностей адаптации органов и систем детского организма, исполь-
зование тренировочных воздействий, отвечающих специфике вида спорта, 
организацию системы контроля над реакцией занимающихся на трениро-
вочные нагрузки и состоянием их здоровья [254]. 

Представляется, что именно целевая направленность на долгосрочную 
подготовку перспективных футболистов должна определять технологиче-
скую стратегию построения физической подготовки юных футболистов. 

Анализ состояния вопроса совершенствования системы управления 
многолетней физической подготовкой позволяет сделать заключение, что 
современной спортивной педагогикой, психологией и смежными дисципли-
нами медико-биологического цикла накоплен значительный материал по 
отдельным аспектам данной проблемы.

Вместе с тем приходится констатировать, что правильные в целом схе-
мы и эффективные по нынешнему уровню наших теоретико-методических 
представлений, знаний, умений, навыков и методов управления отдельны-
ми сторонами процесса физической и спортивной тренировки еще не сло-
жились в законченную организационно-методическую систему управления 
процессом многолетней физической подготовки.

Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что тренер должен 
успешно управлять, но не процессом спортивной тренировки, а процессом 
тренировки спортсмена [215].

Исходя из этого положения, остановимся на отдельных подходах, ко-
торые определяют качество и эффективность реализации долговременной 
программы физической подготовки юных футболистов. 

Во-первых, систематические занятия футболом предполагают успешное 
участие ребенка в режиме интенсивной тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. Последнее означает, что юные футболисты должны соот-
ветствовать определенным критериям спортивной пригодности к занятиям 
спортом. К ним относятся: состояние здоровья, двигательные качества, ко-
ординационные способности, конституция тела (телосложение), психиче-
ский склад, мотивация [30, 175].
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Рассмотрим, прежде всего, состояние здоровья, которое является зна-
чимым фактором в достижении спортивного успеха ребенка. Известно, что 
одно из слагаемых роста спортивного мастерства ребенка — систематич-
ность учебно-тренировочной деятельности. Дети, пропускающие трениров-
ки по причине повышенной заболеваемости, в меньшем объеме овладева-
ют техническими элементами, функциональной и физической готовностью, 
теоретической базой организации спортивной деятельности.

Совершенно очевидно, что повышенная двигательная активность в дет-
ском и подростковом возрасте не только не препятствует возникновению 
функционального блокирования в различных органах и системах организма, 
но в некоторых случаях даже может провоцировать их [142].

Поэтому тренер в ходе организации педагогического процесса должен 
постоянно вносить изменения в учебно-тренировочный план, учитывать 
динамику освоения теоретического и практического материала, а главное, 
исходя из того, что юные футболисты занимаются в режиме интенсивной 
спортивной подготовки, постоянно проводить контроль реакций занимаю-
щихся на тренировочные нагрузки. 

Во-вторых, как было указано ранее, тренировочный процесс должен 
основываться на положении о приоритете психики во всей практической 
деятельности человека. Исходя из этого, можно сделать вывод — чтобы 
юного футболиста чему-то научить, нужно взаимодействовать именно с его 
психикой, а не с физическим телом. Отсюда следует фокусировать внимание 
на работе мышц через осознание того, что мышцы выполняют команды, по-
сылаемые мозгом [60, 574, 617, 619]. 

Если игрок будет знать, как решать игровые ситуации, то его мозг будет 
адекватно управлять мышцами. Чем больше опыт игрока в решении ситуа-
тивных задач, тем быстрее он принимает верное решение. Поэтому задача 
физической подготовки — улучшение качества игры в футбол.

Как справедливо заметил известный немецкий специалист в области 
детского футбола Хорст Вайн [629]: «Красивая игра — это футбол, который 
начинается в голове и заканчивается в ногах». 

Отдельно необходимо остановиться на вопросе, который часто возни-
кает у тренеров: что лучше развивать — сильные или слабые стороны у 
спортсмена? В этом отношении сложилось четкое представление о том, 
что основной стратегией в тренировке должно быть не сглаживание ин-
дивидуальности, а, напротив, развитие сильных сторон организма и лично-
сти спортсмена как ведущего условия достижения им высоких результатов 
[174, 297, 338, 547, 551, 606].

В частности, было установлено, что «подтягивание» отстающих двига-
тельных качеств приводит к гармоничному физическому развитию детей, 
порой не улучшая результаты в избранном виде спорта. Повышение же ис-
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ходного уровня показателей ведущего двигательного качества способству-
ет росту спортивного мастерства в видах спорта, связанных с проявлением 
одной, ведущей, способности — качества (скорости, силы, выносливости 
и др.); одновременное же развитие ведущего и отстающих двигательных 
качеств приводит к повышению спортивных результатов в игровых видах 
спорта, где упор делается на одновременное выполнение нескольких дви-
гательных действий, отличающихся по структуре выполнения [88, 95, 132]. 

При формировании и обучении двигательным умениям необходимо либо 
развивать ведущее двигательное качество (спортивная направленность), 
либо «подтягивать» отстающие качества (оздоровительная направлен-
ность) в целях достижения наилучшего результата [89, 204, 362].

Поэтому в тренировочном процессе с юными футболистами необходимо:
• использовать двигательные задания, направленные на развитие опре-

деленных двигательных способностей, которые имеют отношение к  
реальной игре;

• совершенствовать ведущие для игрока двигательные способности; 
• создавать такую структуру физической подготовленности, в которой все 

составляющие соразмерны [103, 222, 311, 372, 619].
Под оптимальной структурой физической подготовленности футболиста 

следует понимать такой уровень развития отдельных двигательных качеств 
и такое их соотношение, которые позволят спортсмену наиболее успешно 
реализовать накопленный в тренировочных занятиях потенциал и доби-
ваться стабильных спортивных результатов [341].

При этом тренировочный процесс обычно строится таким образом, что-
бы нагрузка в двигательных заданиях была выше той, к которой обычно 
адаптированы игроки. 

Вместе с тем выбор используемых тренировочных средств должен ос-
новываться на том, что игра в футбол — это не только выносливость, сила, 
быстрота, технические навыки, психические качества и др. Эти факторы 
сами по себе ничего не говорят о футбольных умениях игроков. Важно, как 
футболист реагирует на различные игровые ситуации и как он их решает. 
Именно это является основным критерием оценки футбольного мастерства 
[449, 621].

Подчеркнем, что ключевой фигурой в решении обозначенных подхо-
дов остается тренер – мыслитель – педагог – воспитатель, способный на 
ответственные и взвешенные самостоятельные суждения, владеющий соб-
ственной стратегией организации тренировочного процесса, использующий 
здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии подготовки, 
активный потребитель разносторонней научной информации, тонкий пси-
холог и менеджер, просчитывающий перспективы спортивной карьеры и 
образования своих учеников.
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Индивидуально-дифференцированный подход  
к учебно-тренировочному процессу

Сегодня нельзя не учитывать, что в последние годы резко усилилась 
тен денция смещения временных параметров активной деятельности в про-
фессиональном футболе на детско-юношеский возраст, в связи с чем особое 
значение приобретает проблема своевременного и полноценного использо-
вания «спортивных возможностей» организма подростка, поиск объектив-
ной основы для определения содержания и направленности тренировочного 
процесса [146, 215, 298].

Такой поиск предполагает учет не только и не столько общих законо-
мерностей возрастного развития, а и индивидуальных особенностей разви-
тия спортсменов одного хронологического возраста (проблема «акселера-
ты – ретарданты») [94, 155, 286]. 

Иными словами, обеспечение дифференцированного подхода к подбору 
средств и методов педагогического воздействия применительно к конкрет-
ному подростку, конкретной личности и тем самым обеспечению эффектив-
ности системы многолетней подготовки юных футболистов [255].

Именно под указанным углом зрения следует подходить к рассмотрению 
перспективности и оправданности традиционных в прошлом попыток опти-
мизации процесса спортивной подготовки на пути экстенсификации спор-
тивной деятельности. 

Простое увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 
равно как и привлечение к начальным этапам подготовки большого числа 
детей и подростков с целью повышения статистической вероятности дости-
жения успеха в футболе, — попытки именно такого плана. Они заключаются 
в поиске закономерностей, характерных для каждого из этапов, периодов 
и уровня мастерства спортсмена. Однако уже сегодня видна их недостаточ-
ная эффективность, поскольку механическое наращивание тренировочных 
нагрузок сегодня практически невозможно, поскольку в футболе они уже 
приблизились к пределам биологических норм. А надежды на повышение 
успешности функционирования системы многолетней подготовки юных фут-
болистов, ориентируясь на экстенсивный путь его развития, за счет вовле-
чения в таковой как можно большего числа новичков, терпят крах.

Очевидно, надежды на эффективность системы многолетней подго-
товки лежат в русле не экстенсивных, но интенсивных путей подготовки 
спортивного резерва для профессионального футбола. Однако аналогичная 
указанным ранее попыткам экстенсивными методами оптимизировать тре-
нировочный процесс, ориентация на интенсивный путь его развития за счет 
повышения уровня специальной физической подготовленности, как пока-
зал опыт, оказывается столь же несодержательной и бесперспективной. 
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Ведь у футболистов высокой квалификации уровень подготовки в этом пла-
не имеет явную тенденцию к выравниванию. Вследствие этого становится 
очевидной необходимость поиска новых путей рационализации и повыше-
ния эффективности спортивной подготовки за счет изыскания внутренних 
резервов тренировочного процесса с акцентом на его интенсификацию за 
счет индивидуализации, учета особенностей конкретных аспектов спортив-
ной одаренности индивида [90, 153, 154, 233, 263].

В теории и методике спортивной тренировки общепринятым является 
положение о том, что определяющую роль в подготовке юных спортсменов 
играет собственно обучение. Однако тренировка как внешняя причина дей-
ствует через внутренние условия, без учета которых ее воздействие будет 
недостаточно эффективным [324]. К внутренним условиям, оказывающим 
влияние на тренировочный эффект, относятся индивидуальные особенности 
спортсмена. Это предполагает необходимость организации учебно-трениро-
вочного процесса юных футболистов на основе глубокого учета морфоло-
гических и психофизиологических особенностей, а также индивидуальных 
различий в физической, технической, тактической, психологической подго-
товленности [2, 206, 318, 361, 388, 625].

На практике необходимо использовать методики работы с группами не 
только одинакового паспортного, но, прежде всего, биологического возрас-
та и лишь с этих позиций подходить к оценке деятельности тренера. Только 
такой подход может дать реальные позитивные результаты. Иными слова-
ми, поскольку темпы биологического созревания ребенка оказывают вли-
яние на многолетнюю динамику спортивного совершенствования, то инди-
видуальные особенности детей и подростков, сроки и скорость созревания 
их организма на ранних этапах обучения могут и должны стать факторами 
управления и контроля за эффективностью тренировочного процесса [144, 
155, 207, 234, 286].

Вместе с тем, как свидетельствует практика детско-юношеского спор-
та, индивидуализация всегда относительна, а дифференцированный подход 
позволяет учитывать как групповые характеристики и, на этом основании, 
проводить коррекцию построения и содержания тренировочного процесса 
спортсменов, обладающих сходными особенностями, так и наиболее важ-
ные индивидуальные показатели, связанные с нормированием объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок, оценкой биологической зрелости, 
варианта развития, уровня физической подготовленности и функционально-
го состояния юных спортсменов [144, 155, 233]. 

В спорте, и в частности в футболе, применить дифференцированный 
подход к построению занятий и осуществить качественную индивидуализа-
цию спортсменов разного возраста и квалификации можно на основе сле-
дующих признаков:
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• пол, возраст, уровень биологической зрелости и вариант интенсивности 
развития;

• морфологические и морфофункциональные показатели;
• уровень развития двигательных качеств и склонность к развитию того 

или иного механизма энергообеспечения;
• уровень функционального состояния организма;
• способности к развитию технического и тактического мастерства;
• психические, в том числе — психофизиологические, качества, психо-

динамические и нейродинамические свойства нервной системы и лич-
ностные свойства спортсмена;

• особенности реакции на соревновательные нагрузки и др. [2, 17, 198, 
280,344, 405, 591].
Объем и интенсивность нагрузки, предлагаемые занимающимся, долж-

ны быть дифференцированы с учетом не только их работоспособности, а и 
темпов восприятия нагрузки и ритма выполнения учебно-тренировочной 
программы [107, 281, 324, 367]. 

Вместе с тем общеизвестно, что именно на начальных этапах обучения 
необходимо закладывать «базу» для последующего роста мастерства юных 
спортсменов [6, 222, 375, 417, 458, 532, 543]. 

Отсюда, использование индивидуального подхода в тренировочном про-
цессе на этапах начальной, предварительной и специализированной базовой 
подготовки позволило бы повысить эффективность тренировочного процесса.

Однако при индивидуализации тренировочного процесса на этапах на-
чальной и предварительной базовой подготовки возникают определенные 
трудности, так как работа «тренер – спортсмен» не всегда приносит ожида-
емый эффект из-за гетерохронности течения восстановительных процессов 
у юных спортсменов [32, 155, 176, 327, 339].

Тренер должен понимать, что жесткий вариант исполнения двигатель-
ных заданий поточным способом достаточно сложен. Поэтому одним из 
принципов, долженствующим регулировать процесс тренировки или обу-
чения, является тот, что мяч всегда должен присутствовать при выполне-
нии различных игровых заданий, а игра является лучшей формой и сред-
ством для обучения. В свете индивидуализации юные футболисты, выпол-
няя игровое задание или участвуя в игре, развивают ведущие, генетически 
обусловленные для каждого в отдельности игрока, двигательные качества 
и способности, совершенствуют любимые технические навыки и тактиче-
ские умения и, что важно, именно в игре, в соревновательной атмосфере 
полноценно формируется и совершенствуется личность. Главное, каждый 
ребенок выбирает такой режим двигательной активности, выполняет такой 
объем работы и с такой интенсивностью, чередуя с паузами отдыха, к кото-
рому он предрасположен и который соответствует его манере игры, функ-
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циональным и психическим возможностям, тем самым сводя до минимума 
факторы возникновения состояний переутомления или перенапряжения, а 
тем более перетренированности [255, 301]. 

Следующий момент, на данных этапах целесообразно применять диф-
ференцированный подход к построению занятий, который заключается в 
распределении спортсменов на группы по различным признакам и в при-
менении к этим группам средств и методов подготовки, адекватных типо-
логическим свойствам занимающихся (индивидуализированную форму 
тренировки перспективных спортсменов) [36, 93, 192]. Его суть заключа-
ется в том, что в ДЮСШ необходимо создавать объединенные группы пер-
спективных спортсменов без учета их возраста. Эта межвозрастная группа 
дополнительно (в рамках учебного расписания) занимается один – два раза 
в неделю, что соответствует современным представлениям теории спортив-
ной тренировки, а именно: занятия должны быть акцентированы на разви-
тие сильных сторон специальной подготовленности юных футболистов [174, 
297, 338, 547, 551, 606].

Этап специализированной базовой подготовки совпадает с периодом 
значительных изменений в организме ребенка (пубертатный период), что 
неизбежно будет сопровождаться ухудшением восстановительных процес-
сов, ломкой устоявшихся навыков и умений, а также антагонизмом между 
скоростью роста и развитием сердечно-сосудистой системы [411, 526, 633]. 

Установлено, что примерно 60–65 % мальчиков 13–15 лет демонстриру-
ют нормальные уровни полового развития, а 35–40 % составляют подрост-
ки, относящиеся к акселерированному и ретардированному типам биологи-
ческого развития, что необходимо учитывать при планировании многолет-
ней тренировки для наиболее полной реализации генетической программы 
роста и развития юных спортсменов [143]. В период ростового скачка длина 
тела юного спортсмена увеличивается до 8 см в год. Примерно, этот период 
приходится на паспортный возраст 15 лет [411].

При подготовке юных футболистов в период ростового скачка необходи-
мо учитывать, что игроки, родившиеся во второй половине года, не могут со-
ставить конкуренцию старшим, несмотря на то что все они родились в один 
календарный год [448, 485, 616]. Но как показывает практический опыт, в 
этот период «поздние» футболисты уходят из спорта в связи с травмами в 
гораздо большем количестве, чем их «ранние» сверстники [499, 527, 534]. 

В связи с этим при отборе и подготовке игроков необходимо ориенти-
роваться не только на внешние физические данные спортсмена, но и учиты-
вать дату его рождения.

Выход из данной ситуации заключается в дифференциации юных спорт-
сменов при проведении тренировочного процесса в период ростового скач-
ка [155, 569, 619, 625].
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Кроме того, при индивидуализации процесса подготовки футболистов 
большее значение приобретает учет психофизиологических особенностей, 
компонентов внимания, а также параметров различных сторон подготов-
ленности, в том числе — энергетических способностей юных спортсменов 
во взаимосвязи с их игровым амплуа. 

Так, холерики без труда воспринимают двигательные задания на пе ре-
клю чение внимания, а меланхоликам и флегматикам при этом приходится 
дольше восстанавливаться. И наоборот, двигательные задания на проявле-
ние устойчивости внимания более утомляют холериков, чем сангвиников и 
меланхоликов. Оперативная кратковременная память активнее проявля-
ется у холериков и сангвиников, а долговременная память характерна для 
меланхоликов, если речь идет о воспроизведении двигательного умения. На 
стадии становления двигательного навыка большей вариабельностью вос-
приятия, воспроизведения и творческого исполнения обладают холерики и 
сангвиники [6, 189, 191, 192].

Относительно узкой специализации, то, несмотря на тенденцию универ-
сализации игроков, которая прослеживается в течение последних десяти-
летий, процесс многолетнего совершенствования юных футболистов на дан-
ном этапе должен быть связан со спецификой игрового амплуа (позиции) 
[10, 109, 125, 447, 461, 517]. 

Поэтому при осуществлении дифференцированного подхода необходи-
мо учитывать предрасположенность игроков к выполнению аэробных и ана-
эробных нагрузок [308, 311, 317, 386, 426, 519, 606]. 

В частности, футболисты различных игровых амплуа обладают неодина-
ковыми энергетическими возможностями, например, нападающие и защит-
ники имеют более высокий скоростной и скоростно-силовой потенциал, а 
игроки средней линии — высокие аэробные возможности [152, 204, 327, 
474, 557].

Таким образом, дифференциацию юных футболистов на группы наибо-
лее целесообразно осуществлять, учитывая следующие факторы:

• игровое амплуа;
• индивидуально-психологические особенности;
• предрасположенность к выполнению работы той или иной направлен-

ности, а также освоению техники и тактики игры.
Этап подготовки к высшим достижениям приходится на период жизни 

спортсмена, когда в основном завершается формирование всех функцио-
нальных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и иммунитет 
организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в 
процессе напряженной тренировки. Длительность данного этапа обуслов-
лена не только общими закономерностями спортивной тренировки, но и ин-
дивидуальными особенностями развития детей [30, 155, 190, 236]. 



208

На этом этапе подготовки возникает необходимость перехода от инди-
видуально-группового метода тренировки к индивидуальному. 

В рамках микро- и мезоцикла, индивидуальное построение тренировки 
необходимо осуществлять с учетом:

• биологических колебаний функционального состояния в различные 
фазы эндогенного ритма;

• текущего состояния тренированности спортсмена;
• меры индивидуальной величины максимальной нагрузки;
• данных о факторах и модельных характеристиках спортсмена, сильных и 

слабых сторонах в его подготовленности [230].
На значимость учета в тренировочном процессе этих факторов среди 

многих других указывают В. П. Губа, П. В. Квашук и В. Г. Никитушкин [90]; 
К. Ч. Джанузаков [105]; A. B. Петухов [281]; Е. В. Федотова [367], которые 
занимались проблемой индивидуализации подготовки.

Так, индивидуализацию учебно-тренировочной нагрузки можно прово-
дить в зависимости от активности развития двигательных качеств:

• высокий уровень активности — интенсивность ежегодного темпа раз-
вития — более 3 %; планируется 30 % избирательной нагрузки соответ-
ствующего профиля;

• средний уровень активности — интенсивность ежегодного темпа раз-
вития качества — от 0 до 3 %; рекомендуется планировать до 20 % из-
бирательной нагрузки соответствующего профиля;

• низкий уровень активности — интенсивность темпов развития со зна-
ком «минус»; рекомендуется планировать не более 10 % избирательной 
нагрузки [40].
Возвращаемся к вопросу, как индивидуализировать тренировочный 

процесс в рамках общего для группы плана подготовки и групповой формы 
проведения занятий. Понятно, что в футболе как командном виде спорта без 
групповых занятий не обойтись никак. 

Преодоление указанных выше трудностей лежит на пути изучения 
индивидуальных различий в подготовке юных футболистов. В понимании 
индивидуальности следует исходить из характеристик функционального 
оптимума, служащего основой для достижения запланированных резуль-
татов [230]. 

Отсюда необходимо знать, во-первых, что достижение желаемого ре-
зультата и повышение спортивного мастерства не дается просто, так как 
для одних детей нагрузки недостаточны и несвоевременны, а для других — 
малы или время их применения упущено. Во-вторых, никогда не следует да-
вать характеристику двигательным способностям занимающихся без учета 
их анатомо-физиологических и биомеханических индивидуальных особен-
ностей. 
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Только триединый подход — соматический, функциональный и биоме-
ханический — основа правильного создания учебно-тренировочных групп 
для занятий футболом и индивидуального подхода в выборе средств обуче-
ния и тренировки [90, 154, 176, 485].

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

В настоящее время, в связи с необходимостью рационального постро-
ения многолетней подготовки футболистов как управляемого процесса, ак-
туальным является осуществление систематического контроля за подготов-
кой спортсменов и их соревновательной деятельностью.

Подготовка футболистов — многолетний целостный процесс, включа-
ющий цели, задачи, средства, методы, организационные формы, матери-
ально-технические условия, обеспечивающие достижение спортсменом 
наивысших спортивных результатов. Основной частью подготовки спорт-
смена является спортивная тренировка, построенная на основе методов 
управления.

В соответствии с необходимостью управления различными состояния-
ми футболистов в процессе тренировки выделяют несколько видов управ-
ления:

• оперативное, ставящее своей целью оптимизацию реакций организма, 
режима работы и отдыха, характеристик двигательных действий при вы-
полнении отдельных двигательных заданий и их комплексов, программ 
тренировочных занятий;

• текущее, обеспечивающее оптимизацию поведения футболистов в мик-
ро- и мезоциклах тренировки, отдельных соревнованиях;

• этапное, направленное на оптимизацию подготовки в крупных структур-
ных образованиях тренировочного процесса (этапах многолетней под-
готовки, макроциклах, периодах) [81].
Каждый из этапов многолетней подготовки, макроцикл, период и дру-

гие в силу поставленных целей и задач обусловливает содержание системы 
управления.

Например, на этапе предварительной базовой подготовки процесс уп-
рав  ления направлен на формирование разносторонней технической подго-
товленности; достижение определенных характеристик скоростных, сило-
вых и координационных способностей, выносливости и гибкости; становле-
ние соответствующих задачам этапа психических качеств и др.

Проблемы в управлении подготовкой футболистов столь многообразны, 
что для успешного решения многих из них знаний и усилий одного тренера 
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уже недостаточно. К тому же следует учитывать, что на современном этапе 
развития футбола достижение высоких спортивных результатов возможно 
только на базе исключительного здоровья и высокого уровня общей фи-
зической подготовленности спортсмена. Для юных футболистов, занимаю-
щихся в режимах интенсивной спортивной подготовки, необходима особо 
эффективная медико-биологическая, педагогическая и психологическая 
система мониторинга реакций занимающихся на тренирующие нагрузки, а 
также служба контроля их состояния и системная его коррекция, а также 
реабилитация в случае необходимости [30].

Педагогический контроль

Педагогический контроль — это система мероприятий, обеспечиваю-
щих проверку запланированных показателей физического воспитания, для 
оценки применяемых средств, методов и нагрузок.

Основная цель педагогического контроля — это определение связи 
между факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изме-
нениями, которые происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физи-
ческого развития, спортивного мастерства (факторы изменения).

Поэтому планирование и контроль рассматриваются как две, тесно 
связанные стороны учебно-тренировочного процесса. На основе анализа 
полученных в ходе педагогического контроля данных проверяется пра-
вильность подбора средств, методов и форм занятий, что создает воз-
можность при необходимости вносить коррективы в ход педагогического 
процесса. 

В практике используют различные методы педагогического контроля: 
педагогические наблюдения, анкетирование, экспертные оценки, объек-
тивные оценки с помощью контрольных упражнений и др.

Контроль физической подготовленности

При организации и проведении тестирования в спортивной школе 
(клубе) необходимо учитывать личностно-возрастные особенности детей 
6–12 лет. Для большинства из них классическое тестирование — это силь-
ный эмоциональный стресс. Субъективное восприятие детьми результатов 
тестирования и их оценок может привести к отрицательным последствиям. 
Поэтому тестирование физической подготовленности, особенно на этапе на-
чальной подготовки, целесообразно проводить не всей командой, а индиви-
дуально (в процессе выполнения группой общего учебного задания) или по 
индивидуальной договоренности. Не должен ребенок стесняться того, что 
он не может подтянуться столько же, сколько другие. Особенно это ранит 
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детей с поздним соматическим созреванием, в результате чего многие дети 
перестают посещать тренировки. 

В нынешних экономических и экологических условиях нецелесообразно 
проводить тестирование на предмет поступления в секцию. Основное его 
назначение на этапе начальной подготовки и этапе предварительной базо-
вой подготовки должно сводиться к контролю соответствия запланирован-
ных учебно-тренировочных нагрузок состоянию здоровья и уровню подго-
товленности детей, определению, есть ли у ребенка желание тренироваться 
и «футбольные» задатки.

В спортивной школе должен главенствовать принцип перевода ре-
бенка в старшую возрастную группу на основе комплексной оценки вы-
полнения тренировочной программы за период обучения по показателям, 
характеризующим, прежде всего, уровень развития технико-тактического 
(тактико-технического) мастерства с заполнением соответствующих пун-
ктов в личной карточке игрока (Приложение Б). Все остальные показатели 
выполнения контрольных нормативов по физической и технической под-
готовленности должны учитываются только в виде информации для раз-
мышления, принимая во внимание различия в вариантах развития детей 
(Приложение И). 

В спортивной педагогике для определения того, что такое «норма» и 
для обнаружения отклонений от нее, используются различные шкалы либо 
такие способы, как: 1) метод средних и стандартов; 2) метод динамических 
наблюдений [144]. 

Правильнее рассматривать норму в динамическом плане, где индиви-
дуальной нормой спортивной подготовленности юного спортсмена служит 
диапазон возможных положительных или отрицательных изменений пока-
зателей конкретного ребенка, обеспечивающие тот или иной уровень его 
подготовленности. Чем шире диапазон показателей двигательных способ-
ностей и психофункциональных систем, тем выше уровень адаптации к фи-
зическим нагрузкам, а также индивидуальная норма спортивной подготов-
ленности спортсмена [90]. 

Отсюда, контроль уровня физической подготовленности юных футболи-
стов следует проводить на основе индивидуальной оценки структуры раз-
вития двигательных качеств [17, 90, 144]. 

В практической деятельности можно воспользоваться следующей ме-
тодикой интегральной оценки индивидуальных двигательных возможностей 
юных футболистов, где сопоставление и оценка уровня развития того или 
иного двигательного качества производится на основе 10-балльной шкалы 
(Приложение К). С помощью балльных оценок легко перевести результат, 
показанный в том или ином тесте, в очки, сумма которых может служить 
показателем интегральной оценки уровня физической подготовленности.
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В соответствии с суммой баллов, набранных спортсменами, и в зависи-
мости от количества выполненных тестов проводится градация физической 
подготовленности по семи уровням (табл. 6.6). 

Результат отдельного теста, оцениваемый в семь баллов и выше, сви-
детельствует о наличии сильного (ведущего) звена в структуре физической 
подготовленности. Оценка в четыре балла и ниже характеризует наличие 
отстающего качества. При сопоставлении данных тестирований в динамике 
можно пользоваться критериями, отраженными в таблице 6.7.

Для оценки темпов прироста двигательных способностей можно вос-
пользоваться критериями, отраженными в таблице 6.8.

Таблица 6.6 — Градация оценок уровня физической подготовленности 
юных футболистов [17]

Таблица 6.7 — Количественные критерии динамики физической 
подготовленности юных футболистов [17]

Уровень  
подготовлен-

ности

Оценка теста

один  
показатель

два  
показателя

три  
показателя

четыре  
показателя

пять  
показателей

Очень высокий 10–9 20–18 30–27 40–36 50–45
Высокий 8–7 17–14 26–21 35–28 44–35
Выше среднего 6 13–12 20–18 27–24 34–30
Средний 5 11–10 17–15 23–20 29–25
Ниже среднего 4 9–8 14–12 19–16 24–20
Низкий 3 7–6 11–9 15–12 19–15
Очень низкий 2–0 5–4 9 12 15

Изменения 
уровня подго-
товленности

Количество показателей

один  
показатель

два  
показателя 

три  
показателя 

четыре 
показателя 

пять  
показателей 

Существенно 
повысился

+3 +9 +12 +15 +18

Повысился +2 от +8  
до +6

от +11  
до +8

от +14  
до +10

от +17  
до +12

Остался без 
изменений

от +1  
до –2

от +5  
до –5

±7 ±9 ±11

Снизился –2 от –8  
до –26

от –11  
до –8

от –14  
до –10

от –17  
до –12

Существенно 
снизился

–3 –9 –12 –15 –18 
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Контроль спортивного мастерства

На различных этапах подготовки следует придерживаться постоянного 
и неизменного комплекса контрольных двигательных заданий для оценки 
технико-тактической (тактико-технической) и физической подготовленно-
сти юных футболистов. Вместе с тем, учитывая динамику возрастных изме-
нений, происходящих в период полового созревания, допускаются различ-
ные подходы к выбору тестов. Данный аспект затрагивает, прежде всего, 
нервную систему и связанные с ней сенсомоторные и умственные процессы, 
обуславливающие формирование технико-тактического (тактико-техниче-
ского) мастерства [493]. 

Спортивный потенциал футболиста, будь то юный спортсмен или ква-
лифицированный, складывается из оптимального сочетания трех основ-
ных сторон подготовленности: тактической, технической и физической. 
Так, ведет ли футболист мяч или старается завладеть им, все его дей-
ствия обусловлены этими сторонами, которые в зависимости от игровой 
ситуации определяют позитивный или негативный результат их выпол-
нения. 

Каждую из трех сторон подготовленности можно оценить раздельно 
или в сочетании с двумя другими. Последнее направлено на выделение 
общих составляющих, характеризующих футболиста. Тактические умения 
можно оценить в соревновательной или тренировочной деятельности, ис-
пользуя как качественные (субъективные), так и количественные мето-
ды контроля. Технические навыки обычно оцениваются на тренировках, 
однако можно о них составить мнение и во время матча. Для этого так-
же можно использовать как качественные, так и количественные мето-
ды контроля. И наоборот, двигательные способности, в отличие от других, 
легче всего протестировать как на соревнованиях, так и непосредственно 
в тренировочном процессе посредством сбора объективных данных (ка-
чественный метод). 

Таблица 6.8 — Критерии оценки темпов прироста двигательных способностей [17]

Темпы роста, % Оценка Факторы прироста

До 8 Неудовлетворительно Естественный рост
8–10 Удовлетворительно Естественный рост + естественный рост 

двигательной активности
10–15 Хорошо Естественный рост + целенаправленная 

подготовка 
Свыше 15 Отлично Эффективное использование естественных 

сил природы и двигательных заданий
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Если не рассматривать тактические аспекты деятельности футболиста, 
понимая все, что лежит в основе термина тактика, то технические действия 
определяются условиями их выполнения, которые составляют модельные 
характеристики спортсмена, выражающиеся в экономичности и эффектив-
ности движений, а также действии законов биомеханики.

Координационные и двигательные способности, а также психологиче-
ская составляющая подготовленности в сумме способствуют уверенным и 
эффективным действиям футболиста в соревнованиях. 

Техническое (технико-тактическое) мастерство можно определить дву-
мя путями:

1.  Оценивая технику движения в целом и ее элементов, сопоставляя вы-
полнение с модельным (например, положение ног, туловища).

2.  Оценивая эффективность выполнения действия, т. е. выполнена ли 
задача теста или решена игровая ситуация. 

При сравнении, кто из игроков лучше выполняет свои функциональные 
обязанности, следует ориентироваться на такие критерии:

• решение принято в контексте игровой ситуации;
• движения, перемещения и технические действия выполняются быстро;
• точность выполненного действия согласуется с ее эффективностью.

Таким образом, для оценки технического (технико-тактического) ма-
стерства юных футболистов 6–12 лет необходимо ориентироваться не толь-
ко на технику, но и на точность и быстроту выполнения действий во взаи-
мосвязи с мыслительными процессами [493] (Приложение Л). 

Последние два аспекта движения часто в практической деятельности 
игнорируются. Вместе с тем, известно, если ученику необходимо выполнить 
точно задачу, то он должен контролировать свою скорость. И наоборот, 
двигательные задания, ограниченные временем выполнения (например, 
эстафета по обозначенному маршруту), могут привести к ошибкам в точно-
сти и контроле действий. 

Интересен в этом отношении опыт оценки технического мастерства у 
футболистов 10–15 лет, принятый молодежной ассоциацией футбола США 
[613] (Приложение М). На основе суммы набранных баллов тренер может 
проводить градацию технической подготовленности футболистов по пяти 
уровням (Приложение Н). 

В практике сложилось традиционное отношение к выбору количествен-
ных методов контроля технической подготовленности футболистов (Прило-
жение И).

Вместе с тем, при оценке подготовленности необходимо учитывать не 
столько исходный или текущий уровень мастерства на момент обследова-
ния, сколько следить за динамикой освоения технических навыков и так-
тических умений. Для этого на каждого ребенка можно завести личный 
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листок, куда заносятся данные с соответствующей суммой очков за выпол-
нение различных видов деятельности в процессе матча (Приложение О). По 
разнице в очках можно судить о перспективе игрока, а также дифференци-
ровать процесс обучения. 

Медико-биологический контроль

Медико-биологический контроль предусматривает совокупность средств, 
методов и мероприятий, направленных на диагностику состояния здоро-
вья, определение физического развития и биологического возраста, уровня 
функциональных возможностей организма юного спортсмена с учетом ре-
акции его систем на различные (в том числе экстремальные) тренировоч-
ные и соревновательные воздействия.

Медико-биологический контроль осуществляется в различных фор-
мах — оперативный контроль, т. е. врачебно-педагогические наблюдения; 
текущий и этапный контроль.

Современные методы функциональной диагностики позволяют оцени-
вать уровень активности основных физиологических систем (сердечно-со-
судистой, дыхательной, нервной и анализаторной) в условиях тестирования, 
а также его динамику на разных этапах подготовки.

Методика контроля за адаптационными возможностями организма фут-
болистов должна основываться на выявлении следующих параметров:

• показателей гомеостаза, определяющих срочную и долговременную 
адаптацию организма спортсмена к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам;

• показателей функциональных возможностей основных систем организма, 
обеспечивающих достаточно высокий и устойчивый уровень адаптации;

• «слабых звеньев» адаптации и лимитирующих факторов;
• показателей специальной работоспособности и адаптивной реакции ор-

ганизма на физические нагрузки.
Контроль за физической работоспособностью футболистов включает:
1) оценку состояния здоровья футболистов; при этом выделяют следую-

щие группы:
• здоровые и практически здоровые;
• с отклонениями в состоянии здоровья или с заболеваниями, которые хо-

рошо компенсированы, вне обострения и не ограничивают выполнение 
тренировочной работы в полном объеме;

• с заболеваниями, требующими лечения и ограничивающими выполне-
ние тренировочной работы;

• с заболеваниями, требующими кратковременного или длительного от-
странения от тренировочных занятий;
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2) определение функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы спортсмена в процессе выполнения физической нагрузки; позволя-
ет судить об изменениях возможностей данной системы в условиях работы 
различной мощности.

Индивидуализация учебно-тренировочного процесса на основе 
учета особенностей развития детского организма

Анализ программно-нормативных документов по детскому футболу от-
ражает по сути среднестатистическую норму оценки спортивной подготов-
ленности футболистов [379, 381, 383], что, даже с учетом возраста, позво-
ляет сделать приблизительную оценку и может служить только известным 
ориентиром в диагностике состояния ребенка в масштабах своей спортив-
ной школы.

Ориентация на «усредненного» занимающегося при дозировании объ-
ема и интенсивности тренировочных нагрузок неизбежно снижает эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса, приводит к возникновению 
факторов риска для здоровья и хроническим нарушениям опорно-двига-
тельного аппарата у занимающихся [32, 144, 327]. 

Наряду с этим в последние годы появляется все больше публикаций, по-
священных индивидуализации тренировочных занятий на основе использо-
вания объективных, метрических методик оценки возрастных особенностей 
юных спортсменов [16, 90, 176, 198, 269, 388]. 

Понятие «биологический возраст» возникло в связи с тем, что дети и 
подростки одного паспортного возраста нередко отличаются по уровню 
биологической зрелости на четыре – пять лет, обладая большими морфо-
функциональными возможностями, чем их сверстники [107].

Часто физическое и умственное созревание ребенка, функциональная 
дееспособность двигательного аппарата и внутренних органов, общее 
состояние организма, т. е. все то, что характеризует так называемый био-
логический возраст, не согласуются с возрастом календарным, опережая 
его, или наоборот, заметно отставая. Такое несовпадение может еще 
более усиливаться акселерацией, которая характеризуется следующи-
ми основными особенностями: ускоренным физическим развитием, бо-
лее ранними сроками полового созревания, увеличением размеров тела  
[177, 411]. 

Следует отметить, что биологический возраст в большей степени, чем 
паспортный отражает онтогенетическую зрелость ребенка, дает представ-
ление о работоспособности, уровне проявления двигательных качеств и ха-
рактере приспособительных реакций на различные по объему и интенсив-
ности тренировочные нагрузки [90, 215]. 
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Критериями оценки биологического возраста могут быть морфологиче-
ские, функциональные и биохимические показатели, диагностическая цен-
ность которых изменяется в зависимости от периода созревания организма.

Так, оценка габаритного уровня варьирования (ГУВ) производится по 
длине и массе тела, которые в достаточной мере характеризуют физическое 
состояние детей, по изменениям этих величин можно судить об интенсив-
ности ростовых процессов, а также о влиянии тренировочных нагрузок. На 
основе этих показателей определяют соматический тип (СТ): микросомный 
(МиС), мезосомный (МеС), макросомный (МаС) [3, 107]. Разделение на со-
матотипы отражает уровень резервных возможностей систем регуляции 
организма, что позволяет более дифференцированно подойти к оценке дви-
гательных возможностей юных футболистов, а также судить об эффективно-
сти и направленности учебно-тренировочного процесса путем сопоставле-
ния нормативных и фактических показателей [388] (Приложение П). 

Следует также ориентироваться и на тот факт, что между СТ, типом ге-
модинамики и типом адаптивных реакций установлена зависимость, кото-
рую можно учитывать при спортивном отборе [215, 411]. 

Анализ количественных и качественных характеристик прироста длины 
и массы тела у футболистов 8–12 лет показал, что этапы начальной и пред-
варительной базовой подготовки проходят в условиях сравнительно невы-
сокой интенсивности роста и развития организма. Поэтому эти этапы явля-
ются наиболее благоприятными для формирования навыков и умений игры 
в футбол, но только при условии широкого использования разнообразных 
заданий общефизической и игровой направленности. Этап специализиро-
ванной базовой подготовки совпадает с периодом существенного приро-
ста показателей длины и массы тела, что неизбежно будет сопровождаться 
ломкой устоявшихся навыков и умений. В этом случае разносторонняя дви-
гательная база, заложенная на этапах начального обучения, будет способ-
ствовать дальнейшей гармоничной адаптации к генетически обусловлен-
ным изменениям в организме юных футболистов.

Для оценки биологического возраста в период полового созревания 
обычно используют учет первичных и вторичных половых признаков по схе-
ме Н. Т. Беляковой и Т. И. Маковой (1978). Известно, что подростки одного и 
того же паспортного возраста, имеющие различные темпы полового созре-
вания, значительно различаются по уровню морфофункциональных показа-
телей [3, 176]. В связи с этим следует отметить, что характер физического 
развития и особенности адаптивных реакций внешнего дыхания и кровоо-
бращения у них в большей степени связаны с индивидуальными темпами 
полового созревания, чем с паспортным возрастом. 

Определение биологического возраста детей и подростков, а также 
оценку индивидуальных особенностей развития юных спортсменов можно 
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производить по «зубной зрелости», которая учитывает порядок, сроки про-
резывания и смены зубов и является объективным показателем биологиче-
ского возраста в период от 5 до 13 лет, но в последующие годы ее информа-
тивность теряется [177]. 

Индикатором физического развития может служить интенсивность ро-
ста (вариант развития). Вариант развития (ВР) — это индивидуально-вре-
менная характеристика человека, отражающая скорость протекания (или 
продолжительность) ростовых процессов. В отличие от «биологического 
возраста», или «биологической зрелости», который свидетельствует о зре-
лости организма на момент обследования, вариант развития дает возмож-
ность прогнозировать протяженность ростовых периодов и возраст окон-
чания роста организма [107].

Существует система оценки (в баллах) биологического возраста спорт-
сменов, разработанная Т. С. Тимаковой [7]. Оценивается ВР по интенсивно-
сти роста (ИР). 

В том случае, если:
• величина ИР больше должной т. е. развитие проходит с опережением 

(акселерация), ВР оценивается как укороченный (ВР «А»); 
• результаты расчета и должных совпали, т. е. наблюдаем соответствие 

возрастной группе (норма), ВР оценивается как обычный (ВР «В»);
• ИР ниже должной, т. е. развитие проходит с отставанием (ретардация, 

ВР оценивается как растянутый (ВР «С»).
Каждый ребенок проходит одни и те же стадии развития, однако в 

сроках и темпах биологического созревания наблюдаются большие инди-
видуальные различия. Опыт работы по отбору детей в ДЮСШ по футболу 
подтверждает, что на этапе начальной подготовки в поле зрения тренера 
попадают, прежде всего, дети с ускоренными темпами развития, которые 
превосходят своих сверстников с нормальным и замедленным типом биоло-
гического созревания. Однако к началу этапа подготовки к высшим дости-
жениям за счет большего суммарного прироста ретарданты уже превосхо-
дят других спортсменов по всем основным показателям подготовленности. 
В частности, для спортсменов с замедленным типом биологического созре-
вания характерна тенденция к дальнейшему росту результатов и после 15–
16 лет, в то время как у акселератов и медиантов этого возраста наступает 
определенная стабилизация [367]. 

Необходимо обратить внимание на тот момент, что ускоренное разви-
тие в современных условиях спортивной тренировки является в некотором 
смысле лимитирующим фактором [215]. 

Практика показывает, что дети с разными вариантами развития отли-
чаются в темпах освоения техники выполнения спортивного движения. Это 
особенно важно в футболе. У детей ВР «А» — время освоения техники ко-
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роткое по сравнению с ВР «С» [388]. Вполне понятно, почему отстающие 
в развитии дети потом обгоняют лидеров — они медленнее созревают, но 
прочнее и лучше усваивают движения, доводя их до полного автоматизма.

Установлено, что у лиц ВР «А», независимо от габаритных характеристик, 
общий ростовой период охватывает 15–16 лет, у лиц ВР «В» — 18–19 лет, 
а у лиц ВР «С» — 19–22 года. Наиболее продолжителен детский (пуэриль-
ный) период, который охватывает 50–55 % периода общего роста. У лиц ВР 
«С», по сравнению с лицами ВР «А», он в абсолютных цифрах на 2,5–3,5 года 
продолжительней [90].

Усредненная годовая прибавка роста тела без учета фаз роста состав-
ляет у детей ВР «А» — 5,5 см, ВР «В» — 4,52 см и ВР «С» — 4,45 см. При 
этом различны и скорости наступления так называемой морфологической 
зрелости — т. е. не только роста, но и других систем организма — напри-
мер мышечной и жизнеобеспечения. Дети ВР «А» достигают 75 % уровня 
морфологической зрелости к 8,5 годам, а дети ВР «С» — к 12–12,5 годам. 
Опережение детьми ВР «А» детей ВР «С» к 12 годам составляет 2,5–3 года, 
а по росту эти показатели достигают 15–20 см [176]. 

Становится понятным, почему в 12–13 лет в футбольных командах вы-
ступают игроки, значительно опережающие по своему развитию осталь-
ных. У тренера появляется соблазн ориентировать величину физических 
нагрузок именно на этих ребят, которых он считает, и считает обоснованно, 
наиболее перспективными в данный момент. Помимо этого, учитывая, что 
регулярные чемпионаты по футболу проводятся с девяти лет, над трене-
ром начинает довлеть результат выступления команды, что сказывается на 
интенсификации тренировочного процесса. В таких условиях обучения воз-
никает опасность переутомления, перенапряжения или перетренированно-
сти детей ВР «В» и прежде всего детей ВР «С». Особенно это актуально в 
период полового созревания, когда различия между подростками особенно 
заметны.

Следующий момент, дети одного габаритного типа — микро-, мезо- и 
других типов, но различных ВР «А», «В», «С» не могут объединяться в одну 
группу для занятий спортом, так как им необходимы различные физические 
нагрузки [90]. 

Для группы юных футболистов, сформированных по варианту развития 
без учета их габаритного варьирования, можно планировать одинаковые 
тренировочные режимы. На начальных этапах подготовки такой вариант 
тренировки предпочтителен, но в дальнейшем нуждается в коррекции. 
При спортивной ориентации группы целесообразно создавать, опираясь 
на два критерия — габаритный и временной. Иными словами, создавать 
группы, однородные по длине, массе тела и варианту развития (Прило-
жение П).
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Необходимо отметить и такой момент, что дифференцирование юных 
футболистов по соматическим типам приводит к формированию более од-
нородных групп, чем при делении по вариантам биологического развития. 
Это не противоречит утверждению, что для детей, находящихся в ювениль-
ной и препубертатной фазах развития, наиболее целесообразным является 
ориентация на соматический тип при организации учебно-тренировочного 
процесса, а для детей в пубертатной фазе развития необходимо ориентиро-
ваться на вариант биологического развития [107].

Следующим моментом оценки индивидуальных возможностей детского 
организма может служить их уровень физической подготовленности. Суще-
ствующая практика тестирования двигательных способностей, помимо того 
что ориентируется на усредненные данные, характеризующие зрелость от-
дельных морфологических структур, определяющих это качество, так и про-
водится без учета особенностей строения тела и биологического возраста 
юных футболистов, что значительно снижает информативность приводимых 
данных, а следовательно, их прогностическую значимость.

Вместе с тем известно, что для достижения наивысших результатов 
в современном спорте и сохранения при этом состояния здоровья более 
значимую роль играют не абсолютные возможности той или иной систе-
мы, а координированность систем и функций, способность систем орга-
низма сохранять гармоничность деятельности в экстремальных условиях 
[32, 367]. 

Исходя из этого, необходимо проводить комплексную оценку двига-
тельных качеств, при учете СТ ребенка. Полученные результаты сумми-
руются в оценочные таблицы возрастно-соматодинамических норм [388], 
по которым можно установить, например, что ребенок по одним тестам 
соответствует шестилетнему возрасту определенного СТ, а по-другому — 
к 7,5-летнему.

Учет показателей моторики создает возможность оценить индивиду-
ально-возрастные двигательные способности ребенка, прогнозировать и 
моделировать результат двигательного умения, устанавливать параметры 
движений, позволяющие достигать необходимого модельного уровня.

Рассматривая структурные особенности функциональной подготовлен-
ности детей, последовательность изменений под влиянием целенаправлен-
ных физических нагрузок, необходимо отметить, что живой организм — это 
сложная система, противодействующая внешней среде и изменяющаяся 
под ее влиянием путем активизации адаптационных механизмов.

Такое понимание организма существовало в работах представите-
лей «классического» механицизма в физиологии. Затем это мнение суще-
ственно трансформировалось, благодаря работам Н. А. Бернштейна (1966), 
П. К. Ано хина (1973, 1975, 1980) и других исследователей.
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Известно, что организм к одной и той же конечной двигательной цели 
может прийти разными путями, используя набор одних и тех же ответных 
реакций. Тренера в основном интересуют двигательные возможности ре-
бенка, а значит, строение его двигательного аппарата и системы регуляции 
движений. Оценка состояния этих систем должна проводиться с помощью 
тестовых заданий, не требующих специального двигательного навыка и уме-
ния. В противном случае будут оцениваться не двигательные качества ре-
бенка, а двигательные качества плюс приобретенный навык в выполнении 
этого двигательного действия и индивидуальные умения, что в большинстве 
случаев недопустимо [90, 327]. 

С возрастом изменяется двигательная активность ребенка, и следо-
вательно, идет активная перестройка в его организме. И не надо ставить 
вопрос: что первично — функция или морфология? Это две стороны еди-
ного процесса онтогенетического развития ребенка. В частности, морфоло-
гические признаки, интегральным представителем которых принята длина 
тела, являются лишь указателем потенциальной пригодности спортсмена. 
Текущая результативность во многом и в основном определяется уровнем 
подготовленности [3, 90]. Отсюда, тренировочный процесс вносит суще-
ственные поправки в результат двигательной активности, активизируя про-
цессы регенерации, но в пределах строго индивидуальной ответной нормы 
реакции, так как у каждого ребенка свой потолок, своя норма, своя ско-
рость протекания одних и тех же процессов. Скорость разная, но последо-
вательность их строго запрограммирована и не изменяется под влиянием ни 
внешних, ни внутренних факторов [339, 411]. 

У одних детей одни и те же процессы (этапы развития) протекают бы-
стрее, у других — медленнее; одни быстрее восстанавливаются после фи-
зических или эмоциональных нагрузок, другие — медленнее; для одних 
спортсменов приемлемы двухразовые (иногда трехразовые) тренировки, 
для других — это путь к недовосстановлению, перетренированности и т. д. 
[32, 144, 367].

Психологический контроль

Важную роль в выборе спортивной специализации и формировании 
индивидуального стиля деятельности играют психологические особен-
ности юного спортсмена: черты характера, предрасполагающие к дости-
жению высоких результатов в определенном виде спорта, и тип темпе-
рамента, главными свойствами которого являются тревожность, эмоци-
ональная возбудимость, экстра / интровертированность, определяющие 
динамику поведения человека и являющиеся консервативным качеством 
[36, 136, 175, 179].
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Тренеру необходимо учитывать, что:
• для эффективного выступления в соревнованиях необходим оптималь-

ный уровень тревожности;
• эмоциональная стабильность обеспечивает способность к высокой пси-

хической работоспособности при воздействии стрессовых факторов, и 
спортсмены с высокой эмоциональной стабильностью отличаются вы-
держкой и эмоциональной зрелостью. Наоборот, спортсмены с низкой 
эмоциональной устойчивостью характеризуются непостоянством инте-
ресов, неуравновешенностью, легкостью дезорганизации поведения;

• экстра / интровертированность характеризует особенности индивиду-
альности в отношении освоения двигательных навыков и перенесения 
нагрузок: экстраверты быстрее приобретают двигательные навыки, 
меньше подвержены соревновательному стрессу, а интроверты лучше 
переносят монотонные, повторяющиеся нагрузки, более дисциплиниро-
ванны. Так, высокая экстравертированность отмечается у спортсменов, 
специализирующихся в футболе [73, 215]. 
Иными словами, основные свойства темперамента являются одними из 

факторов для прогноза переносимости психических нагрузок и успешности 
спортивной деятельности. 

Особый интерес для практики тренерской работы представляют дан-
ные о психических качествах спортсменов, поскольку недостатки в любой 
из психических сфер могут быть компенсированы за счет других. Так, в 
определенной степени такие качества, как быстрота двигательных реакций, 
устойчивость внимания, чувство времени и дистанции могут стать основой 
для компенсации недостатков тактического мышления [314].

В зависимости от степени чувствительности к тренировочным воздей-
ствиям психические качества подразделяются на:

• сенситивные качества, которые характеризуются высокой чувствитель-
ностью к любым тренировочным нагрузкам (например, чувство вре-
мени, показатели которого значительно изменяются как под влиянием 
отдельного тренировочного занятия, так и в процессе изменения трени-
рованности в течение спортивного сезона);

• элективные качества отличаются избирательным изменением под воз-
действием нагрузок, различных как по характеру, так и по длительности 
(так, у футболистов быстрота простой двигательной реакции практиче-
ски не изменяется в процессе тренировочного занятия, но чувствитель-
на к воздействию напряжения предсоревновательных ситуаций);

• индифферентные качества не изменяют своих основных параметров во 
время тренировочного процесса и определяются только индивидуаль-
ными особенностями (в частности, способностью выполнять сложные 
разнонаправленные движения на определенные сигналы).
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Понятно, что на этапах начального обучения необходимо ориентиро-
ваться на качества, индифферентные к воздействию временных состояний, 
а на этапе подготовки к высшим достижениям необходимо оценивать до-
полнительно сенситивные и элективные качества. Это связано с тем, что 
именно эти качества отражают степень тренированности спортсмена в кон-
кретный промежуток времени. 

Для контроля за психическим состоянием футболистов можно использо-
вать определенные тесты оценки спортивно-значимых свойств психики инди-
вида или группы, которые позволяют определить как стабильные особенно-
сти личности, так и психические состояния, демонстрирующие характер при-
способительных реакций спортсмена к условиям тренировки и соревнований. 

Одним из таких тестов является теппинг-тест для измерения индивиду-
альных особенностей и определения типа нервной системы спортсменов 
[136]. В ходе обследования испытуемому предоставляется стандартный 
лист бумаги (203 × 283), разделенный на шесть расположенных по три в 
ряд равных прямоугольников и карандаш. По сигналу спортсмен начинает 
проставлять точки в каждом квадрате бланка. Переход из одного квадрата 
в другой осуществляется по сигналу с интервалом в пять секунд, не преры-
вая работы и только по направлению часовой стрелки. По истечении пяти 
секунд работы в шестом квадрате следует команда: «Стоп». Все действия 
выполняются в максимальном темпе. 

Обработка результатов включает следующие процедуры:
1. Подсчет количества точек в каждом квадрате.
2. Расчет графика работоспособности, для чего на оси абсцисс отмеча-

ются пятисекундные промежутки времени, а на оси ординат — количество 
точек в каждом квадрате.

Сила нервных процессов является показателем работоспособности 
нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система вы-
держивает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая.

Полученные в результате варианты динамики максимального темпа мо-
гут быть условно разделены на пять типов:

• выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10–15 се-
кунд работы; в последующем, к 25-ой — 30-ой секунде, он может сни-
зиться ниже исходного уровня (т. е. наблюдавшегося в первые пять се-
кунд работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемо-
го сильной нервной системы;

• ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном 
уровне в течение всего времени работы. Этот тип кривой характеризует 
среднюю силу нервной системы у испытуемого;

• нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго пя-
тисекундного отрезка и сохраняется в течение всей последующей ра-
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боты. Этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы 
испытуемого;

• промежуточный тип: темп работы снижается после первых 10–15 се-
кунд. Этот тип расценивается как промежуточный между средней и сла-
бой силой нервной системы — средне-слабая нервная система;

• вогнутый тип: первоначальное снижение максимального темпа сме-
няется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уров-
ня. Вследствие способности к кратковременной мобилизации такие ис-
пытуемые относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой.
Установлено, что представители слабого типа легче переносят длитель-

ную монотонную, средней интенсивности нагрузку. Однако в условиях со-
ревновательного стресса истощаются быстрее.

Спортсмены с сильным типом нервной системы устойчивы и надежны 
в условиях соревновательного стресса. Проблемы возникают у них чаще в 
тренировочной работе, так как они быстро пресыщаются однообразием и 
монотонностью и начинают испытывать потребность в сильных раздражи-
телях.

Для осуществления психомоторного контроля и определения предсо-
ревновательного состояния спортсмена используют дозированный теп-
пинг-тест [148]. Методика его проведения аналогична проведению пре-
дыдущего теста, с определенными отличиями. Так, спортсмен проставляет 
точки в два квадрата (5 × 5 см), расположенных в ряд. В первом квадрате в 
течение пяти секунд он в максимальном темпе наносит точки, а во втором 
квадрате проставляет их с частотой на 50 % ниже максимального темпа. 

Отклонение результатов от оптимума свидетельствует о плохой перено-
симости нагрузки, недостаточном восстановлении.

Контроль и самоконтроль в процессе  
спортивной деятельности

Ребенок, тренируясь, находится в системе детско-юношеского и ре-
зервного футбола, системе, которая должна обладать обратной связью: на-
грузка — воздействие — состояние — результат — повторная нагрузка. 
Если подвергается качественному анализу каждый компонент деятельно-
сти, происходит понимание особенностей достижения или недостижения 
определенного результата [34].

В ходе занятий футболом тренер-педагог обучает ребенка слушать са-
мого себя, находить способы считывания более объективной информации, 
проявляющейся в чувствах, ощущениях, состояниях. Найти меру доступной 
и вместе с тем развивающей деятельности без помощи ребенка тренеру не 
под силу.



225

Некоторые способы получения информации о юном спортсмене [175]:
1) непосредственный:
• прямой (когда ребенок сам предоставляет информацию о себе рас-

сказом, беседой, презентацией, проведением функциональных, пси-
хологических проб, тестирования и др.);

• косвенный (педагог получает информацию посредством просматри-
вания дневниковых записей, рисунков, видеоматериалов, предло-
женных ребенком, и др.);

2)  опосредованный (когда о ребенке рассказывают тренеры, родители, 
близкие люди, сверстники, предоставляются протоколы соревнова-
ний, тестирования и др.).

Каждый ребенок стремится к пониманию значимости собственной де-
ятельности. Мир юного футболиста многообразен, требования окружения 
разноплановы, условия деятельности постоянно изменяются. Как гармо-
низировать отношения между внешними требованиями, в том числе учеб-
но-тренировочной и соревновательной деятельностью и внутренним состо-
янием? Чем пожертвовать: собой (чтобы быть удобным всем) или окружа-
ющими (чтобы проявить себя как личность)? Как найти золотую середину? 
Как создать такое образовательное пространство, в котором ребенок мог 
бы максимально помочь себе самому?

Важнейшим качеством, жизненно необходимым ребенку, является спо-
собность к самочувствованию. Как научить детей чувствовать? Прежде 
всего, не отбивать чувств, данных самой природой с детства.

Успешность обучения и тренировки определяется наличием или отсут-
ствием диалога: внешнего и внутреннего [215].

Внешний диалог — это передача и прием информации в системе 
конструктивных целесообразных отношений «тренер — ребенок — ро-
дитель» посредством беседы, указания, рассказа, совместного обсужде-
ния, проводки по движению, замечаний, жестов, фрагментов движений; 
организуется визуальным, аудиальным, кинестетическим каналами вос-
приятия.

Внутренний диалог — это разговор с самим собой, способ самого ре-
бенка находить ответы на поставленные вопросы средствами аналитиче-
ской деятельности (воспоминания, сопоставления, учет значимых факторов, 
определение причинно-следственных связей, осознание чувств, возникаю-
щих в процессе выполнения двигательной задачи) организуется кинестети-
ческим и дигитальным каналами восприятия.

«Тайна коллективной души ребячьего общества» чрезвычайно важна 
для тренера. О чем думают, чем живут, как мечтают, что оберегают? Пе-
реживания ребенка открывают путь к познанию истинных ценностей ра-
стущей личности. Внимательный тренер всегда учитывает состояние души 
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ребенка, его переживания. Только через чувства (ритма, темпа, динамиче-
ского равновесия и др.) тренер может научить осмыслению деятельности, 
созданию яркого целостного образа деятельности для закрепления связей 
в памяти: двигательной, чувственной, эмоциональной.

Обучая ребенка, мы контролируем течение различных процессов [86]:
• в образовательном процессе осуществляется контроль знаний, уровня 

понимания сущности деятельности;
• в воспитательном процессе осуществляется контроль проявления зна-

чимых личностных качеств: ответственности, трудолюбия, настойчиво-
сти, самообладания, внимания, оперативного мышления и др. 
И если образовательный процесс не предъявляет к юному футболисту 

жестких требований (срочного и адекватного проявления данных качеств), 
то воспитательный процесс ориентирован на воспроизведение данных спо-
собностей в требуемых условиях учебно-тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. Тренер-педагог отслеживает поведение ребенка, его ре-
акции, способы выхода из различных неординарных ситуаций (социальную 
адекватность поступков, качество, количество).

Организация педагогического контроля тренировочного процесса пред-
полагает: 

1)  оценку соответствия нагрузки возможностям и способностям юных 
спортсменов и каждого конкретного ребенка (Приложение Р); 

2)  оценку предпосылок к организации качественного обучения двига-
тельным действиям юных спортсменов (Приложение С); 

3)  оценку предпосылок к организации качественного практико-ориен-
тированного образования юных спортсменов (Приложение Т); 

4)  оценку предпосылок к качественной организации воспитательного 
процесса юных спортсменов (Приложение У) [175].

Организация самоконтроля за качеством тренировочного процесса 
предполагает получение информации тренером по вопросам, представлен-
ным в таблице 6.9.

Тренер не должен тестировать все, он должен знать о характере раз-
вития данных параметров поведения и деятельности личности ребенка и 
родителей, поскольку они влияют на результат успешной учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности. Причины всех конфликтных ситу-
аций в команде лежат внутри указанных факторов.

Кроме перечисленных способов, контроль тренировочного процес-
са футболисты могут осуществлять самостоятельно. Для этого пользуются 
10-балльной шкалой оценки (по: Б. Ф. Кретти, 1978). Спортсмену предла-
гается оценить на этой шкале факторы, помогающие ему хорошо трени-
роваться. При первоначальном опросе требуется оставлять место, чтобы 
спортсмен мог добавить свои собственные факторы (табл. 6.10). 
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Таблица 6.9 — Направление организации самоконтроля юного спортсмена [175]

№ п/п Направление самоконтроля

1 Каково ваше эмоциональное состояние перед тренировкой?
2 Каково ваше физическое состояние перед тренировкой?
3 Есть ли желание идти на тренировку?
4 Ждете ли встречи с тренером?
5 Ждете ли встречи с партнерами по команде?
6 Как относитесь к родителям ваших партнеров по команде?
7 Как себя ощущаете: успешным спортсменом; как все:  

с победами и поражениями; неудачником?
8 Каковы ощущения в процессе выполнения различных двигательных заданий 

(мышечных, эмоциональных, образных)?
9 Как долго можете контролировать себя?

10 Можете ли исправлять свои ошибки?
11 Каково ваше физическое состояние после тренировки?
12 Каково ваше эмоциональное состояние после тренировки?
13 От какой нагрузки возникает утомление?
14 Какими средствами лучше восстанавливаетесь?
15 О чем переживаете?
16 Чего боитесь?
17 Как относитесь к соревнованиям?
18 Какими средствами можете себя мобилизовать?
19 Какие способы взаимодействия с тренером, мобилизации для вас комфортны?
20 Какой противник вам нравится? Почему?
21 Какого противника опасаетесь? Почему?
22 Как переживаете победу?
23 Как переживаете поражение?
24 Бывают ли у вас обиды?
25 Соответствует ли ваш уровень подготовленности ожидаемым результатам?
26 Каковы ваши планы на сегодня, ближайший месяц, год, 5 лет?
27 Чего не хватает для достижения ваших планов?
28 Что бы вы хотели увидеть, услышать, узнать?
29 С кем из ведущих футболистов (спортсменов) или известных людей хотите 

встретиться?
30 Что бы хотели изменить в тренировках, отношениях между партнерами,  

тренером и юными спортсменами, тренером и родителями?
31 Умеете ли анализировать ход соревновательной деятельности,  

находить ошибки свои и партнеров?
32 Можете ли предложить свою тактику ведения соревнования?
33 Как оцениваете поведение родителей на тренировках?
34 Как оцениваете поведение родителей на соревнованиях?
35 Хватает ли вам любви и поддержки, ожидаемой от родителей?
36 Хватает ли вам любви и поддержки, ожидаемой от тренера?
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Перед анализом средних показателей тренер может подсказать, как 
спортсмену оценить каждый из вопросов. Сопоставив оценки с ответами 
спортсменов, получают индекс чувствительности тренера, дающий пред-
ставление о том, насколько мнение тренера совпадает с установками боль-
шинства членов команды. Такой метод позволяет найти пути повышения 
эффективности тренировки. В частности, спортсмены начинают размышлять 
над построением тренировочных занятий, принимают активное участие в 
планировании и управлении своей тренировочной работой. Такая демокра-
тичность тренера может стимулировать спортсменов к более внимательно-
му анализу содержания тренировок, к попытке понять смысл предлагаемых 
режимов и способствовать более активной работе в ситуациях, позволяю-
щих проявить самостоятельность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА  
И УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Тренировать и обучать юных футболистов — непростая задача. Необ-
ходимо, чтобы тренер был в состоянии использовать весь свой организа-
ционный, технический, тактический, воспитательный, психологический и 
коммуникативный потенциал. 

Таблица 6.10 — Шкала оценки эффективности тренировки (по Б. Ф. Кретти, 1978) 

Вопросы теста Мало помогают Помогают Очень помогают

  1.  Соревнование с товарищем  
по команде

1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10

  2.  Частые указания по технике  
выполнения элементов

1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10

  3.  Возможность активно тренироваться 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10
  4.  Информация о характере интенсив-

ности предлагаемой тренировки
1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10

  5.  Соревнование с самим собой 
(учитываются результаты 
соревнований и тренировок)

1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10

  6.  Киносъемка и другие наглядные 
пособия

1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10

  7.  Установка тренера 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10
  8.  Поддержка и похвала товарищей 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10
  9.  Поддержка родителей 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10
10.  Личная поддержка и внимание 

тренера
1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10
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Его компетентность касается всех сфер преподавания в детско-юношес-
ком возрасте и подразумевает наличие достаточных знаний для решения 
проблем, связанных с динамикой становления спортивного мастерства юных 
футболистов. Он также должен знать и учитывать процессы, регулирующие 
физическое созревание, благоприятные сенситивные периоды возрастного 
развития, являющиеся основой обучения, в особенности, развития координа-
ционных способностей, которые определяют формирование технических на-
вы ков. Для детского тренера, обладающего такими качествами, процесс обу-
чения будет сводиться к достижению позитивного результата, предостереже-
нию от возможных ошибок, чтобы не навредить растущему организму ребенка. 

Поэтому профессиональная компетентность тренера должна быть мно-
госторонней и значимой как в образовательном, так и в культурном плане, 
когда уровень преподавания и изложения учебного материала соотносятся 
с возможностями и желаниями детей различного возраста [267].

Тренерская работа — это не игра, которую наставник может затеять, 
чтобы удовлетворить свое тщеславие. Одна из наиболее общих и распро-
страненных проблем состоит в том, что тренеры, работающие с юными фут-
болистами, пытаются во многом подражать работе своих коллег, тренирую-
щих спортсменов высокой квалификации. На самом деле лучший тренер не 
тот, кто слепо копирует именитых наставников, а тот, кто работает творче-
ски, учитывая особенности своих воспитанников. Тот, кто тренирует юных 
спортсменов, не должен забывать, что профессия тренера — это огромная 
ответственность. Тренер-педагог имеет много возможностей для воспита-
ния спортсмена как личности. От поступков и решений тренера во многом 
зависит мировоззрение и судьба юного дарования. 

Очевидно и то, что педагогические подходы в работе с детьми должны 
постоянно меняться в соответствии с тенденциями развития футбола и с 
учетом передового опыта методического обеспечения учебно-тренировоч-
ного процесса [261]. 

В обучении тренер должен учитывать следующие моменты:
• поддерживать высокий уровень мотивации на основе постоянного обо-

гащения своего методического, педагогического и психологического 
потенциала;

• критически подходить к собственным возможностям;
• развивать личную философию деятельности, проявлять творчество, на-

ходить оригинальные и созидательные решения;
• быть «гибким» и уметь приспосабливаться к условиям, в которых он 

работает.
Тот, кто решил посвятить себя работе с ребятами, должен быть сильно 

увлечен детским футболом, так как ему часто приходится работать в дово-
ль но трудных условиях, таких, как, например: управление многочисленной и 
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неоднородной группой, низкое качество мест проведения, нехватка матери-
альной базы и снаряжения и т. д. Мотивация является той психологической 
величиной, которая позволяет преодолевать трудности и разочарования, и, 
наблюдая за ребятами и полученными результатами, она может, и должна, 
повышаться и вызывать энтузиазм [267].

Тот, кто тренирует детей, действительно занимается деликатным делом, 
потому что своим «образовательным действием» непосредственно оказыва-
ет влияние на их психическое развитие и становление как личности [73, 215].

Тот, кто выбирает профессию детского тренера, должен, прежде всего, 
иметь призвание, во-вторых, обладать определенными качествами и спо-
собностями, одни из которых со временем улучшаются, другие же толь-
ко-только приобретены (табл. 6.11).

Главное для тренера это освободиться от методов, подходов и стерео-
типов тренировки взрослых, которые могут не позволить развитию творче-
ских способностей как отдельного индивидуума, так и группы в целом. 

Поэтому деятельность тренера должна быть простой и доступной и ос-
новываться на реальных требованиях и желаниях ребят, которые изменя-
ются по мере взросления и появления новых потребностей (табл. 6.12).

За последние годы многое изменилось в тренерской профессии. Спор-
тсмены стали менее открытыми, несговорчивыми, настроенными бороться 
за то, что, как они считают, заслужили. Вместе с тем дети всегда хотят, что-
бы их выслушали, чтобы с ними обращались уважительно, а главное, чтобы 
в них видели личность. Поэтому юных спортсменов влечет к тем тренерам, 
которые могут относиться к ним с уважением, заботой, вниманием и со-
страданием, как к личностям, не только на футбольном поле, но и за его 
пределами. 

Таблица 6.11 — Основные требования к качествам тренера [493]

Личностные качества, которые 
могут быть улучшены Качества, которые можно получить

• Любовь к детям •  Демонстрация технических и тактических действий 
• Любовь к футболу •  Организация процесса обучения, как в тренировочной, 

так и в соревновательной деятельности 
• Уравновешенность •  Умение общаться
• Коммуникабельность •  Педагогические знания
•  Самоуважение 

и целеустремленность
•  Профессиональные знания: детская физиология 

и психология; гигиена; техническая, тактическая 
и физическая подготовка и др.

•  Жизнерадостность,  
оптимизм

•  Знание программно-нормативных документов 
и организационно-методических аспектов 
деятельности футбольной школы и ФФУ
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Тренер по футболу, как и в командных (игровых) видах спорта в целом, 
по сравнению с индивидуальными видами спорта, сталкивается с опреде-
ленными проблемами, касающимися взаимодействия не только с отдель-
ным спортсменом, но и с группой личностей, каждая из которых имеет свои 
особенности, такие, как:

• организационные, когда потенциал отдельного игрока необходимо ин-
тегрировать в командные действия: следовательно, необходимо гибко 
использовать групповую форму обучения и индивидуально-дифферен-
цированный подход с тем, чтобы охватить наибольшее количество вос-
питанников, которые действуют и выполняют задания все вместе, но с 
учетом индивидуальных возможностей и предрасположенностей;

• психологические, обусловленные различными личностными качествами 
каждого ребенка, которые, тем не менее, должны успешно взаимодей-
ствовать. Тренер должен уметь определить такие характеристики, тон-
ко чувствовать изменения в настроении ребенка с тем, чтобы процесс 
обучения соответствовал надеждам и желаниям каждого участника. 

Таблица 6.12 — Краткие характеристики идеального тренера по футболу [593]

Возраст ребенка
Тренер

должен быть должен уметь

6–8 лет •  Симпатичным •  Желать добра   
•  Развлекаться   
•  Позволять играть   
•  Помогать в трудностях   
•  Подбадривать   
•  Верить в способности своих ребят   
•  Делать подсказки

8–10 лет •  Симпатичным    
•  Другом   
•  Молодым

•  Обучать   
•  Помогать в трудностях   
•  Исправлять ошибки   
•  Становиться лучше   
•  Желать добра    
•  Подбадривать   
•  Верить в способности своих ребят   
•  Делать подсказки   
•  Мягко ругать

10–12 лет •  Симпатичным   
•  Понимающим   
•  Чутким

•  Готовить футболистов   
•  Уметь сурово отчитывать и хвалить 

в зависимости от ситуации   
•  Передавать решимость   
•  Не оказывать предпочтений    
•  Преподавать технику    
•  Нести энтузиазм и уверенность в себе
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Цель тренера заключается в координации деятельности группы по ре-
шению общих задач и максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей у каждого подопечного [93]. 

В своих действиях тренер должен быть способен [215]:
• определить проблемы и найти пути их решения;
• мотивировать каждого игрока команды на протяжении длительного 

процесса обучения; 
• оказывать психологическую поддержку при возникновении затрудне-

ний как отдельному спортсмену, так и всему коллективу. 
Поэтому так важно с первого знакомства установить доверительные 

отношения со всеми воспитанниками, которые со временем должны под-
держиваться и укрепляться. 

Относительно самых юных футболистов, необходимо, чтобы они как 
можно быстрее оказались в естественной для них среде, организуя с этой 
целью интересные и развлекательные двигательные задания игрового ха-
рактера, с активным использованием игр. С ребятами старшего возраста, 
так как они легко идут на диалог, тренер должен достичь полного понима-
ния и готовности к достижению общей цели. 

Тренер должен стремиться, чтобы его подопечные вели себя следую-
щим образом:

• выражали свою позицию во множественном числе, т. е. отождествляя 
себя с коллективом; 

• проявляли энтузиазм (являясь членом команды) к друзьям, родителям 
и тренерам;

• говорили о любых проблемах с тренером и партнерами по команде;
• самостоятельно и, если возможно, совместно, активно искали решение 

данной проблемы;
• понимали и дорожили клубной философией: «побеждаем и проигрыва-

ем вместе»;
• адекватно относились и воспринимали то, что учатся на ошибках.

Для реализации этих положений тренер может использовать различ-
ные педагогические приемы:

• Всегда говорить во множественном числе: «Мы проиграли», «Мы долж-
ны достичь…», «Мы должны улучшить».

• Определять команде цели для достижения в тренировке и матче в опре-
деленный момент.

• Установить простые и понятные правила поведения: эти правила долж-
ны соответствовать возрасту подопечных и клубной философии, допол-
няться образовательными и воспитательными составляющими (школа и 
семья). А именно: проявлять интерес к успеваемости подопечных, тем 
самым формируя всесторонне развитую личность. Мнение, что для ре-
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бенка существует только футбол, все остальное — лишь отвлекающее 
его от спорта, неприемлемо.

• Не обозначать недостатки, а подчеркивать положительные действия: 
«Молодец, это хорошее решение», «Хороший удар», «Хорошо, ты сде-
лал то, что я хотел». Использование положительной мотивации служит 
стимулом и вызывает у ребят желание максимально реализовать свои 
возможности и совершенствовать спортивное мастерства. Подчерки-
вая недостатки, создаем отрицательную установку, это путь от импро-
визации к игре по «шаблону», боязни допустить ошибку. 

• Не применять часто методы принуждения, порицания и даже наказания. 
Мера наказания всегда должна соответствовать степени вины учащихся.
Существует следующая «система наказаний»:

– нельзя наказывать детей физической нагрузкой;
– нужно наказывать, лишая удовольствия;
– наказания в виде отжиманий, прыжков и чего-то еще дети восприни-

мают как игру, не задумываясь над сутью наказания и не делая никаких 
выводов;

– отстранив же ребенка на какое-то время от тренировки и лишив его 
самого дорогого удовольствия в данном возрастном периоде, мы за-
ставляем ребенка задуматься над той ошибкой, которую он допустил и 
больше ее не совершать.

• Поощрять альтруистические действия: одобрять хорошую передачу 
мяча, защиту, движение для создания пространства, помехи и др. Тот, 
кто жертвует собой, получает моральное удовлетворение и поддержку 
от партнеров и тренера.

• Препятствовать проявлению эгоистического поведения: в такой игре, 
как футбол, существует один мяч на 22 игрока, поэтому каждый участ-
ник матча должен получать моральное удовлетворение от владения 
мячом.

• Стимулировать активность у ребят: в принятии решений, как и в обсуж-
дении, предоставлять возможность всем выразить свое мнение и пред-
ложить собственные идеи.

• Поощрять совместный досуг: очень полезно инициировать проведение 
различных мероприятий для отдыха и развлечений, что позволяет ребя-
там лучше узнать друг друга в непринужденной атмосфере, и тем самым 
способствуя сплочению команды. 

• Ровные отношения со всеми. К каждому ученику должен быть инди-
видуальный подход, и в то же время вся группа не должна чувство-
вать, что есть любимчики и нелюбимчики. Нет понятия «добрый тренер 
или злой». Скорее подойдет «строгий и справедливый». Ученик должен 
видеть в тренере воспитателя и помощника. И участвовать в процессе 
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воспитанник и тренер должны оба, понимая, что проблема общая. Если 
тренер говорит спортсмену: «я тебе все объяснил, дальше твои пробле-
мы» — это тупиковая позиция. Иногда даже стоит сделать вид, что и 
тренер сам не очень понимает, что происходит, тогда ученик начинает 
чувствовать большую ответственность и самостоятельность. Таким об-
разом, можно достигнуть духовного единения, как с отдельным спорт-
сменом, так и с группой учеников.

• Создавать положительную обратную связь, что стимулирует ребенка к 
усердию. Этот важный педагогический аспект должен присутствовать 
на всех этапах обучения, особенно в работе с начинающими футболи-
стами, которым нравится повторять и повторять технические элемен-
ты, даже если они еще недостаточно владеют ими. В эти моменты, если 
поощрять только правильно выполненные приемы, возможно, что дети 
ограничатся ими, где они чувствуют себя уверенно, что значительно 
сократит их усердие в достижении конечного результата в других дей-
ствиях, которые изначально кажутся очень сложными. 

• Направлять ребят в оценке моральных ценностей как в спорте, так и в 
жизни. Это должно быть основополагающей целью всей деятельности 
тренера с молодежью. В юноше, который ведет себя на поле, согласуясь 
с действиями партнеров, с большой вероятностью будут отражаться 
этико-социальные отношения, которые будут присущи его поведению и 
вне футбола [492, 493, 589, 590, 597, 626, 627].
Таким образом, тренер всегда должен осознавать свою роль в деле 

воспитания нравственных и этических норм поведения юных футболистов, 
понимать свои функции в целенаправленном воздействии на духовное раз-
витие личности, использовать приемы педагогического воздействия, на-
правленные на развитие самостоятельности и инициативы, не превращая 
начинающих спортсменов в добросовестных, но пассивных исполнителей 
воли тренера. Групповой метод воспитательного воздействия не должен 
быть преобладающим. Тренеру следует изучать устойчивые черты личности 
ребенка, его интеллект и психическую надежность, быть осведомленным 
об отношениях спортсмена с родителями, друзьями, учителями, взрослыми.

Как хороший игрок знает, как ему действовать в любой игровой ситуа-
ции, так и хороший тренер заранее учитывает, как ему поступать в процессе 
обучения, тренировки и соревнований, чтобы принятое решение соответ-
ствовало реальному потенциалу и состоянию подопечных. Отсюда, тренер 
имеет возможность качественно и эффективно управлять многолетней под-
готовкой юных футболистов.

Оценить профессиональное мастерство детского тренера, его личност-
ные качества, профессиональные умения и навыки можно, опираясь на дан-
ные анализа учебно-тренировочного занятия, приведенные в таблице 6.13.
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Таблица 6.13 — Оценка эффективности деятельности тренера [235]

Содержание

Оценка профессиональных 
умений и личностных 
качеств тренера

Общая эрудиция
Профессиональные знания
Уровень педагогического и методического мастерства
Культура речи, дикция, интенсивность,  
эмоциональность
Степень тактичности и стиль взаимоотношений 
с обучающимися
Внешний вид, мимика, жесты, культура поведения

Оценка основных 
характеристик 
обучающихся

Степень заинтересованности и активности
Уровень общей и специальной подготовленности
Морфофункциональная одаренность
Дисциплинированность, организованность 

Оценка деятельности 
тренера

Адекватность, рациональность и реальная  
доступность физической нагрузки  
(содержание, объем, интенсивность)
Привлекательность содержания используемых  
двигательных заданий
Целесообразность сочетания групповой  
и индивидуальной работы занимающихся 

Оценка организации 
учебно-тренировочных 
занятий и способов 
деятельности

Рациональность и эффективность использования  
времени занятия, его темпа, а также  
оптимальность чередования различных видов  
двигательной деятельности
Педагогически оправданный подбор методов обучения 
(словесный, наглядный, практический, игровой, 
соревновательный)
Использование различных методических приемов  
обучения, заданий различного характера
Уровень обратной связи со всеми занимающимися
Формы контроля работы занимающихся,  
эффективности
Степень соблюдения правил техники безопасности  
тренером и занимающимися

Оценка эффективности 
и результатов 
проведенного занятия

Степень адекватности и конкретности формулировки  
задач занятия
Реальность достижимости выполняемых задач
Степень развивающего и обучающего воздействия  
занятия (чему и в какой степени научились)
Степень воспитательного воздействия  
(что способствовало воспитанию и в какой мере)



Приведенные выше показатели при необходимости можно выразить 
через условные баллы, т. е. применить формализованный язык математики. 
Всего по пяти направлениям представленного анализа оцениваются 22 ос-
новных показателя (по личности тренера — пять, по обучающимся — че-
тыре, по деятельности тренера — три, по организации УТЗ — шесть, по 
результату деятельности — четыре). Если всю сумму показателей принять 
за 100 %, то условное соответствие каждого из них возможно принять за 
4,5 %. Следовательно, оценка 4,5 — наивысший балл (100 %).

Примерные критерии оценки деятельности тренера:
100–85 % — «отлично»;
84–65 % — «хорошо»;
64–45 % — «удовлетворительно»;
44 % и ниже — «неудовлетворительно».
С целью конкретизации анализа «успеха» и «неуспеха» отдельных сто-

рон эффективности деятельности тренера вышеприведенную методику 
можно использовать для оценки каждого из пяти направлений.

***
В соответствии с реалиями детско-юношеского и резервного футбола в 

Украине, необходима не реформа всей системы обучения, а продуманное и 
хорошо просчитанное качественное изменение содержания учебной про-
граммы по подготовке юных футболистов, а также учебных программ по 
подготовке и повышению квалификации тренеров в направлении примене-
ния современных технологий обучения, реорганизации системы детских со-
ревнований и, особенно, пересмотра стратегии подготовки и соответствен-
но позиций в системе взаимоотношений «тренер – ученик». 

Какие бы реформы системы многолетней подготовки не проводились, 
все, в конечном счете, будет определяться уровнем компетентности и пе-
дагогического мастерства тренера. А это значит, что любые изменения, если 
они не направлены на развитие центрального звена процесса обучения 
«тренер – ученик», обречены на провал.
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РАЗДЕЛ   

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗНАНИЙ О ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФУТБОЛА В ПРОЦЕССЕ 
МНОГОЛЕТНЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Результатом многолетних исследований отечественных и зарубежных 
ученых стало обоснование основных положений рационального построения 
системы подготовки квалифицированной молодежи для профессионального 
футбола, которые нашли отражение в фундаментальных работах специалистов 
в области юношеского спорта и спорта высших достижений, а именно: Н. Бул-
гаковой [54], Л. Волкова [68–70], В. Зациорского [121], Л. Матвеева [207–
212], М. Набатниковой [222, 224], В. Никитушкина [231, 233–235], В. Пла-
тонова [283, 285, 286, 289, 292–297], К. Сахновского [323, 324], Ф. Суслова 
[345, 346], В. Филина [369–372], В. Фомина [375]. Тенденции, произошедшие 
в последние годы в футболе, — возрастающая коммерциализация, трениро-
вочные нагрузки, близкие к пределу функциональных возможностей челове-
ка, увеличение длительности участия спортсменов в спорте высших достиже-
ний, привели к изменениям в многолетней подготовке спортсменов [297]. Это 
вызвало необходимость пересмотра накопленных знаний и изучения во мно-
гом уже новой современной стратегии построения многолетней подготовки.

Проведенные нами исследования проблем подготовки спортсменов в 
ведущих в спортивном, в том числе и в футбольном, отношении государств 
свидетельствуют о том, что в мире сложилась четкая организационно- 
управленческая модель подготовки спортсменов, которой присущи четыре 
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этапа многолетней подготовки. Практический опыт работы с юными спор-
тсменами свидетельствует об эффективности такого подхода, поэтому он 
может быть успешно обоснован и интегрирован в отечественную систему 
многолетней подготовки футболистов. 

В монографии нашло подтверждение обоснованное рядом отечествен-
ных и зарубежных авторов положение о том, что эффективность подготов-
ки детей на начальных этапах обучения основывается не на форсировании 
тренировочного процесса, ранней специализации, достижении высоких ре-
зультатов в детско-юношеских соревнованиях, преждевременно изнашива-
ющих юного спортсмена [32, 298], а в реализации потенциала и природных 
задатков ребенка и выходе на уровень высших достижений в нижней гра-
нице оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоны [30, 297]. 

На материалах футбола был также подтвержден вывод специалистов 
о том, что в Украине процессу многолетней подготовки юных спортсменов 
присуще внутреннее противоречие между тренировочной и соревнова-
тельной деятельностью. 

Даже при самом положительном влиянии на массовость и популярность 
спорта в системе соревнований возрастных групп часто присутствует очень 
серьезный недостаток. Стремление к победам, подготовке разрядников сти-
мулирует спортивных руководителей и тренеров к ранней узкой специали-
зации и форсированной подготовке детей и подростков к соревнованиям 
в соответствующих возрастных группах. В итоге это приводит к тому, что 
подавляющее большинство спортсменов, добившихся высоких результатов 
в возрастных группах, утрачивают перспективы для дальнейшего спортив-
ного совершенствования и покидают спорт, не выдерживая конкуренции с 
планомерно готовившимися атлетами [298]. 

В настоящее время можно говорить о том, что этот недостаток приоб-
рел все черты, характерные для устойчивой закономерности, проявляю-
щейся в детско-юношеском и резервном футболе, тренировочный процесс 
в котором связан с исключительно высокими нагрузками на организм юных 
спортсменов. 

Стремление многих тренеров и организаторов футбола любыми путями 
добиться высоких результатов у юных спортсменов в угоду решению част-
ных задач (выполнение классификационных нормативов, успехи в детских 
и юношеских соревнованиях и др.) приводит к тому, что юные спортсмены, 
практически регулярно в течение недели проводят несколько официальных 
игр, тем самым полноценно не восстанавливаются, а тем более не выполня-
ют образовательных задач. 

Мы присоединяемся к позиции специалистов, что такая ориентация 
ошибочна, так как приводит к эксплуатации наиболее мощных средств воз-
действия на организм спортсмена. Так, с этапа предварительной базовой 
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подготовки юные спортсмены начинают копировать методику трениров-
ки квалифицированных спортсменов с характерным для нее арсеналом 
средств и методов. Итогом форсированной подготовки является бурный 
рост достижений в подростковом и юношеском возрасте; спортсмены в 
короткое время выполняют классификационные нормативы, добиваются 
определенных успехов на представительных соревнованиях внутри страны, 
иногда успешно выступают на международных юношеских соревнованиях. 
Вместе с тем их результаты, по вполне естественным причинам, связаны с 
морфологическими и функциональными особенностями юного организма, 
далеки от международных стандартов и не в состоянии успешно конкури-
ровать со взрослыми спортсменами, сформировавшимися в морфологиче-
ском, функциональном и психическом отношениях [297].

Дальнейшее развитие в исследовании получило известное в теории 
многолетней подготовки спортсменов положение, что система соревнова-
ний в многолетней подготовке футболистов должна находиться в органиче-
ской связи с целью, задачами и содержанием тренировочного процесса на 
различных этапах многолетней подготовки [289, 293, 297]. 

На первых двух этапах многолетней подготовки соревнования должны 
быть полностью подчинены решению задач полноценной планомерной под-
готовки. Спортивный результат является исключительно средством подго-
товки и контроля за ее эффективностью. Широкая соревновательная прак-
тика на этих этапах должна способствовать адаптации к соревновательной 
атмосфере. Соревнования имеют подготовительный и контрольный харак-
тер. Они призваны способствовать формированию спортивных интересов, 
создавать предпосылки для повышения уровня мотивации достижений. 
Программа соревнований должна исключать узкую специализацию, быть 
разнообразной, строиться на материале различных соревновательных за-
даний, позволяющих оценить технические возможности спортсменов, уро-
вень их координационных способностей. 

Только с 12 лет юным футболистам рекомендуется начинать участво-
вать в регулярных соревнованиях. Результат важен, но без доминирующей 
установки: на переднем плане — удовольствие от игры, качество индиви-
дуальных и групповых действий.

Этап предварительной базовой подготовки сводится к выполнению ком-
плексных заданий, которые направлены на обучение технике владения мя-
чом в разных взаимосвязанных с игрой действиях. Комплексные задания — 
одна из ступенек в бесконечной лестнице совершенствования от простого 
к сложному.

Этап специализированной базовой подготовки совпадает с периодом 
значительных изменений в организме ребенка (пубертатный период), что не-
избежно будет сопровождаться ухудшением восстановительных процессов, 
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ломкой устоявшихся навыков и умений, а также антагонизмом между ско-
ростью роста и развитием сердечно-сосудистой системы. 

Установлено, что в пубертатный период даже при добросовестном от-
ношении к тренировкам и при адекватных тренировочных нагрузках у 
подростков отмечается стабилизация, отсутствие прироста спортивных ре-
зультатов. Вследствие этого тренеры нередко «отбраковывают» этот кон-
тингент, не учитывая того, что в перспективе, как правило, по завершению 
пубертатного периода спортсмен «выстреливает» — отмечается резкий 
скачок в его достижениях. Вместе с тем при планировании многолетней 
тренировки для наиболее полной реализации генетической программы ро-
ста и развития юных спортсменов следует учитывать, что примерно 60–65 % 
мальчиков 13–15 лет демонстрируют нормальные уровни полового разви-
тия, а 35–40 % составляют подростки, относящиеся к акселерированному и 
ретардированному типам биологического развития [144]. 

На этом этапе многолетней подготовки не только создаются всесто-
ронние предпосылки для напряженной специализированной подготовки 
на следующем этапе, целью которого является достижение наивысших ре-
зультатов, но и обеспечивается достаточно высокий уровень спортивного 
мастерства. 

В этот период, когда уже практически определены игровое амплуа (по-
зиция) юного футболиста, черты предположительной для него оптимальной 
модели соревновательной деятельности и соответствующим образом ори-
ентированное содержание подготовки, соревнования наряду с контроль-
но-подготовительными задачами связаны и со стремлением к достижению 
высоких спортивных результатов. Однако стремление к демонстрации мак-
симально доступного результата, успеха и побед ни в коей мере не долж-
но сопровождаться напряженной специальной подготовкой к конкретным 
соревнованиям, нарушением процесса планомерного спортивного совер-
шенствования, всем своим содержанием подчиненного задаче достижения 
наивысших результатов в оптимальной возрастной зоне.

Особое внимание должно быть обращено на систематическую работу 
над совершенствованием технических навыков. Дело в том, как уже отме-
чалось, что в пубертатном периоде, окончание которого обычно приходится 
на этот этап многолетней подготовки, отмечается интенсивное увеличение 
длины и массы тела спортсменов. Технические действия, отработанные 
при других антропометрических параметрах, требуют определенной пе-
рестройки и приведения в соответствие со строением тела, характерным 
для окончания пубертатного периода. Поэтому на этом этапе многолетнего 
совершенствования должен быть сконцентрирован большой объем разно-
образных упражнений специально-подготовительного характера, обеспе-
чивающий эффективное техническое совершенствование.
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Обучение командным тактическим действиям, как и разделение на 
игровые амплуа, должно начинаться с 13–14 лет и не раньше. Потому, что 
только к 14 годам «созревает» ориентировочная основа игрового действия. 
И групповые взаимодействия дадут результат, если создана хорошая база 
индивидуального технико-тактического мастерства [176, 281, 299, 344]. 

Задача третьего этапа — научить игрока эффективно и качественно 
применять технические приемы в экстремальных условиях, а главное, ре-
шать тактические задачи до приема мяча. Этой формы организации обуче-
ния (выполнение технических приемов в экстремальных условиях) нужно 
придерживаться на каждом занятии, несколько видоизменяя только содер-
жание.

Этап подготовки к высшим достижениям приходится на период жизни 
спортсмена, когда в основном завершается формирование всех функцио-
нальных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и иммунитет 
организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в 
процессе напряженной тренировки. Длительность данного этапа обуслов-
лена не только общими закономерностями спортивной тренировки, но и 
индивидуальными особенностями развития детей, так как полное формиро-
вание организма человека заканчивается к 23–25 годам. 

Вместе с тем для молодежи наступает сложный «переходный» пери-
од — заключительный этап подготовки и перехода в профессиональный 
футбол. Окончание этапа по возможности должно совпадать с достижени-
ем спортсменом нижней границы возрастной зоны, оптимальной для дости-
жения наивысших результатов.

Существующая практика работы с перспективной молодежью свиде-
тельствует об отсутствии системы постепенного перехода из юношеского 
футбола во взрослый. Так, во время проведения учебно-тренировочного за-
нятия практически не учитывают индивидуальные особенности спортсме-
нов данного возраста — психологические различия, склонность к развитию 
того или иного механизма энергообеспечения и способности к восстанов-
лению после различных нагрузок. Те же из юношей, кто все же попадает 
в профессиональный футбол, должны выполнять большой объем трениро-
вочной работы и участвовать в большом количестве игр в течение 8–9-ме-
сячного соревновательного периода. Требования профессионального фут-
бола для большей части талантливой молодежи становятся чрезмерными, 
что приводит к перенапряжению, переутомлению, перетренированности и 
высокому уровню травматизма, а в дальнейшем — к преждевременному 
прекращению активной спортивной деятельности.

Поэтому для перспективных футболистов необходима соответствующая 
программа подготовки и условия для продолжения спортивной карьеры. 
Принципиально важным моментом является обеспечение условий, при 
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которых период максимальной предрасположенности футболистов к до-
стижению наивысших результатов (подготовленный ходом естественного 
развития организма и функциональных преобразований в результате мно-
голетней тренировки) совпадает с периодом самых интенсивных и сложных 
в физическом, тактико-техническом, психологическом, координационном 
отношениях тренировочных нагрузок. При таком совпадении юношам уда-
ется добиться максимально возможных результатов, в противном случае 
они оказываются значительно ниже.

Как показал проведенный анализ, в целях оценки уровня физической 
и технической подготовленности юных футболистов специалисты рекомен-
дуют приблизительно одни и те же программы тестов, которые отражают 
уровень развития двигательных навыков и качеств спортсменов. При этом 
не всегда учитывается, что достижения занимающихся в контрольных те-
стах во многом обусловлены не только наследственными признаками, но 
и приобретенными в процессе предшествующей подготовки качествами и 
техническими навыками, что оказывает существенное влияние на результа-
ты тестирования и может привести к ошибочным заключениям о перспек-
тивности спортсменов.

В ходе исследования обоснована методика интегральной оценки инди-
видуальных двигательных возможностей юных футболистов. В ее основе 
главенствует принцип перевода ребенка в старшую возрастную группу на 
основе комплексной оценки выполнения тренировочной программы за пе-
риод обучения по показателям, характеризующим, прежде всего, уровень 
развития технико-тактического (тактико-технического) мастерства игрока. 
Все остальные показатели выполнения контрольных нормативов по физиче-
ской и технической подготовленности должны учитывать только в виде ин-
формации для размышления, принимая во внимание различия в вариантах 
развития детей. Такой подход позволит в процессе многолетнего совершен-
ствования оценивать перспективность спортсменов, их потенциальные воз-
можности и тем самым управлять тренировочным процессом, качественно 
формировать игровые линии и состав команды.

Для обоснования основных положений было определено, что в услови-
ях все усиливающейся конкуренции в футболе на первый план вышли по-
стоянно возрастающие объемы и интенсивность тренировочных и соревно-
вательных нагрузок, существенно превышающие ресурсы адаптационных 
возможностей организма человека. Необходимость длительной подготовки 
к достижению высокого спортивного результата требует особого внимания 
к детско-юношескому и резервному футболу, который составляют дети, 
подростки и юноши, целенаправленно и методично готовящиеся к главным 
соревнованиям в оптимальном для их демонстрации возрасте. Это позволя-
ет утверждать, что отечественной системе многолетней подготовки юных 
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футболистов свойственны серьезные издержки, прежде всего, организаци-
онно-методического и социально-педагогического характера.

В результате исследования были обоснованы новые научные положе-
ния, характеризующие важные аспекты процесса многолетней подготовки 
юных футболистов.

Осуществлен сравнительный анализ систем подготовки резерва 
профессионального футбола в зарубежных странах (Западной и Восточ-
ной Европы, Южной и Северной Америки). Показано, что в странах, кото-
рые занимают лидирующие позиции в мировом футболе, функционируют 
отлаженные организационно-управленческие системы подготовки и отбо-
ра спортсменов в процессе многолетнего совершенствования. В целом во 
всех рассмотренных выше странах используются схожие системы, имеющие 
свою специфику, вытекающую из национальных традиций, экономических и 
материально-технических условий. Установлено, что различия в подготовке 
футболистов разных стран обусловлены разной ролью и степенью участия в 
ней государственных, общественных и частных структур.

Выявлена принципиальная позиция специалистов в области детско-юно-
шеского спорта в странах с высоким уровнем развития футбола, которая со-
стоит в том, что для создания условий для постепенного развития разносто-
ронних качеств юных игроков необходимо: во-первых, отказаться от участия 
в официальных соревнованиях до 12 лет, с тем, чтобы сделать акцент на ка-
чество и эффективность тренировочного процесса, направленного на инди-
видуальное развитие и подготовку креативного игрока; во-вторых, проводить 
учебно-тренировочные занятия в игровой форме на высоком эмоциональном 
фоне с обязательным учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей. Именно применение игрового метода является ключевым моментом для 
эффективного обучения, в процессе которого развиваются индивидуальные 
возможности, формируется игровой интеллект, закладываются основы тех-
нико-тактического мастерства ребенка, которые в последующем будут опре-
делять тактико-технический потенциал игрока на профессиональном уровне.

Осуществлен комплексный анализ состояния системы многолетней 
подготовки спортсменов для профессионального футбола в Украине. Вы-
делены факторы, мешающие эффективному функционированию многолет-
него процесса подготовки футболистов к высшим достижениям в рамках 
действующей системы, среди которых:

1. Отсутствие национальной концепции системы многолетней подготов-
ки футболистов, как и концепции обучения на клубном уровне (цели, зада-
чи, принципы, модели и приоритеты деятельности для каждого возраста). 
Только четко структурированный, последовательный и систематический 
процесс обучения, с ориентацией на современные тенденции развития фут-
бола, позволит в будущем достичь футбольного совершенства.
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2. Низкий уровень эффективности функционирования детско-юноше-
ских спортивных школ и академий, основанный на использовании устарев-
шей методики обучения, проявляется в малом количестве квалифицирован-
ных спортсменов, игровые возможности которых отвечают требованиям 
профессионального футбола в Украине и Европе.

3. Система соревнований в детско-юношеском футболе, не соответ-
ствует возрастным особенностям и стратегической цели подготовки спор-
тивного резерва в футболе. Данная проблема, по всей вероятности, может 
считаться одной из главных, если не главной, в отечественной системе мно-
голетней подготовки футболистов. Как следствие, противоречие между со-
ревновательной и тренировочной деятельностью. Чрезмерная ориентация 
руководства и тренерско-преподавательского состава футбольных школ на 
текущий спортивный результат, начиная с первых этапов обучения. Приори-
тет отдается отбору детей по физическим параметрам и двигательным каче-
ствам, форсированию подготовки, отработке командных взаимодействий в 
ущерб поступательного и качественного учебно-тренировочного процесса, 
направленного на становление креативного игрока и совершенствование 
индивидуального спортивного мастерства.

4. Оценка работы детского тренера вообще и футбольной школы в 
частности производится по результатам участия в соревнованиях и коли-
честву разрядников без привязки к конечному результату — количество 
подготовленной талантливой молодежи, игровые возможности которых 
соответствуют требованиям профессионального футбола в Украине и  
Европе.

5. Отсутствие системы целенаправленной подготовки тренерских ка-
дров для детско-юношеского футбола, как и объективных критериев оцен-
ки его профессиональной деятельности. Далеко не всегда тренеры облада-
ют качествами и способностями педагога, воспитателя, наставника, подкре-
пленными разносторонними глубокими знаниями.

6. Отсутствие перспектив карьерного роста (повышения уровня пре-
стижности места работы) и мотивации (моральной и материальной) и, как 
следствие, заинтересованности детского тренера в творческом росте и ка-
чественной работе на достижение общего для всей школы (клуба) конечно-
го результата.

7. В деятельности тренеров детско-юношеских футбольных команд 
превалирует групповая форма обучения, основанная на календарно-сред-
негрупповой оценке, а не на учете индивидуальных закономерностей раз-
вития юных талантов. Ориентация на «усредненного» занимающегося при 
дозировании объема и интенсивности тренировочных нагрузок неизбежно 
снижает эффективность учебно-тренировочного процесса, приводит к воз-
никновению факторов риска для здоровья ребенка. 



8. Отсутствие целенаправленной системы перехода перспективной мо-
лодежи (системы соревнований и подготовки) к профессиональному футбо-
лу. Как следствие, потеря большого количества талантливых футболистов в 
«переходный» период.

9. Использование в клубах (школах) не совсем оправданного, с учетом 
существующих проблем, подхода с частой ротацией тренеров на длитель-
ном временном отрезке подготовки юных футболистов приводит к потере 
талантов и снижению эффективности тренировочного процесса в виду ра-
зобщенности взглядов как у руководителей, так и у тренеров, на сам про-
цесс его реализации. 

Подвергнуты научному анализу теоретико-методические и органи-
зационно-управленческие основы системы многолетней подготовки ре-
зерва профессионального футбола в Украине. 

Построена концептуальная модель совершенствования системы 
многолетней подготовки резерва профессионального футбола в Укра-
ине. Обосновано, что формирование долгосрочной программы подготовки 
юных футболистов в Украине необходимо тесным образом увязать с каче-
ственными преобразованиями трех взаимосвязанных элементов, имеющих 
определяющее значение для развития отечественного детско-юношеского 
и резервного футбола: 1) системы подготовки (режим тренировочной де-
ятельности, методика обучения); 2) системы соревнований (режим сорев-
новательной деятельности); 3) системы подготовки тренеров (содержание 
преподавания).
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Анализ литературных источников и обобщение практического опыта 
подготовки футболистов свидетельствовали о наличии большого массива 
научных знаний о многолетней подготовке спортсменов в футболе. Одна-
ко эти данные носят разрозненный характер, они не объединяют знания о 
закономерностях развития детско-юношеского, резервного и профессио-
нального футбола в целостную систему, что затрудняет интеграцию системы 
подготовки юных футболистов в спорт высших достижений. В отдельных ис-
следованиях не учитывается, что подготовка спортсменов — планомерный 
и длительный процесс, ориентированный на нижнюю границу оптимальной 
для футбола возрастной зоны реализации максимальных индивидуальных 
возможностей и демонстрации первых высоких спортивных результатов. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов на современном 
этапе исследователи из многих стран связывают с:

• рациональным построением системы многолетней подготовки, предус-
матривающей реализацию закономерностей развития детского орга-
низма и принципов формирования спортивного мастерства;

• представлением системы многолетнего совершенствования в органиче-
ской взаимосвязи с системой детско-юношеских соревнований;

• обоснованием возрастных диапазонов, связанных с увеличением ста-
дии базовой подготовки юных спортсменов; 

• определением педагогических подходов эффективного управления 
учеб но-тренировочным процессом и представлением системы целена-
правленной подготовки тренерских кадров для детско-юношеского и 
резервного спорта. 
Современная спортивная наука и практика по объективным причинам не 

могут развиваться исключительно в узких национальных рамках, основыва-
ясь на достижениях одной страны. В силу этого необходимо научное осмыс-
ление подходов к адаптации опыта стран с высоким уровнем развития футбо-
ла в сфере подготовки квалифицированных футболистов к условиям Украины: 

• процесс кадрового обеспечения профессионального футбола развора-
чивается под влиянием двух тенденций. Первая тенденция заключается 
в активном привлечении игроков высокого класса из зарубежных стран. 

заключение
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Вторая — предусматривает длительную кропотливую работу футболь-
ных специалистов по поиску талантов и постепенное доведение их до 
уровня высокого спортивного мастерства. В прогрессивном футбольном 
сообществе на уровне футбольных клубов, а также и на уровне руково-
дящих органов футбола преобладает вторая тенденция, поскольку она 
обеспечивает лучшие перспективы развития национального футбола в 
целом;

• ведущие в футбольном отношении страны перестроили систему подго-
товки юных талантов, нивелировали значимость спортивного результа-
та, особенно на этапах начального обучения, сделали акцент на разви-
тие у детей креативности и индивидуальных способностей с широким 
использованием элементов «дворового» футбола и выполнением дви-
гательных заданий, максимально приближенных к условиям реальной 
игры;

• в ряде стран Европы действуют национальные программы многолет-
него совершенствования футболистов, которые определяют стратегию 
подготовки, направленность тренировочной и соревновательной де-
ятельности по годам обучения, ориентированную на индивидуальный 
подход и учет возможностей каждого спортсмена. Программы имеют 
общую структуру периодизации, которая подразделяется на два перио-
да: І — период развития и обучения (7–15 лет), который обеспечивает 
развитие индивидуальных способностей юных футболистов; II — период 
соревнований (с 16 лет до профессиональной команды), в течение ко-
торого обеспечивается развитие игрового потенциала каждого футбо-
листа посредством активного участия в играх на результат; 

• в академиях ведущих футбольных клубов Европы система многолетней 
подготовки направлена, прежде всего, на воспитание личности (с точки 
зрения человеческих качеств), затем на общее образование и только 
потом — на футбольное обучение;

• функционируют отлаженные организационно-управленческие систе-
мы подготовки и отбора спортсменов, которые имеют свою специфику, 
вытекающую из национальных традиций, экономических и материаль-
но-технических условий. Различия в подготовке футболистов разных 
стран обусловлены ролью и степенью участия в ней государственных, 
общественных и частных структур.
Изучение особенностей функционирования системы многолетней под-

готовки футболистов в Украине свидетельствует о наличии противоречий 
между декларируемой целью подготовки квалифицированного спортивного 
резерва и требованиями к ее достижению:

• большинство тренеров детских футбольных школ, клубов и академий 
вынуждены ориентироваться не на задачи, стоящие перед различными 
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этапами подготовки, а на директивные документы с требованиями по 
выполнению разрядных нормативов, начиная с 10 лет;

• юные футболисты практически регулярно в течение недели проводят 
несколько официальных игр и на полях стандартных размеров. Такая 
плотность календаря соревнований не позволяет решать образова-
тельные задачи, приводит к травматизму, перенапряжению миокарда и 
преждевременному прекращению занятий футболом;

• чрезмерная ориентация руководства и, как следствие, тренерско-пре-
подавательского состава футбольных школ на текущий спортивный ре-
зультат, начиная с первых этапов обучения. Приоритет отдается отбору 
детей по физическим параметрам и двигательным качествам, форсиро-
ванию подготовки, отработке командных взаимодействий. Этот недоста-
ток приобрел все черты, характерные для устойчивой закономерности, 
проявляющейся в детско-юношеском и резервном футболе, трениро-
вочный процесс в котором связан с исключительно высокими нагрузка-
ми на организм юных спортсменов; 

• действующий документ «Режим работы и наполняемости учебных групп 
в спортивных школах» свидетельствует, с одной стороны, о необосно-
ванном завышении времени, отводимом на тренировочные занятия в 
течение года, которые чрезмерны для растущего детского организма, с 
другой стороны — о превышении учебной нагрузки по количеству уча-
щихся на одного тренера; 

• стал основным (и до настоящего времени сохраняется таковым) подход 
к содержанию тренировочного процесса, основанный на применении 
однообразных упражнений с акцентом на физическую подготовку, фор-
сирование тренировочного процесса и возрастание нагрузок. Укорени-
лась система обучения детей через упражнения, в которых изначально 
отсутствуют игровые задачи с акцентированием внимания на воспри-
ятии и оценке ситуаций, а сформировавшиеся умения закрепляются в 
простых ситуациях, не требующих принятия решений; 

• в деятельности тренеров детско-юношеских футбольных команд прева-
лирует групповая форма обучения, основанная на календарно-средне-
групповой оценке, а не на учете индивидуальных возможностей и раз-
витии тех двигательных способностей спортсмена, которые наиболее 
соответствуют требованиям современного скоростного футбола;

• отсутствует система целенаправленной подготовки тренерских кадров 
для детско-юношеского футбола со специальностью — детский тренер, 
как и объективные критерии оценки его профессиональной деятельности; 

• отсутствует система «включения» перспективной молодежи в сферу 
профессионального футбола. Как следствие — потеря большого коли-
чества талантливых футболистов в «переходный» период;
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• система функционирования детско-юношеского и резервного футбо-
ла строится на принципах «перевернутой пирамиды»: когда от этапа 
к этапу подготовки численность учащихся спортивных школ и клубов 
неуклонно уменьшается путем «выбраковки» менее перспективных де-
тей, которые не могут показать, по мнению руководителей и тренеров, 
хороший уровень спортивного мастерства. Поэтому, вся система много-
летней подготовки футболистов, начиная с этапа начальной подготовки, 
рассматривается не как система многолетней подготовки, призванная 
обеспечить потребности и поступательное развитие каждого подростка 
в спортивном совершенствовании, а как средство обеспечения нужд 
профессионального футбола. 
Определены основные принципы формирования концепции системы 

многолетней подготовки футболистов в Украине:
• системность — система многолетней подготовки футболистов рас-

сматривается как подсистема системы более высокого уровня — си-
стемы футбола в Украине. Последняя имеет закономерности своего 
развития и находится в процессе трансформации с целью дальнейше-
го совершенствования, основные направления которого отражены в 
проекте концепции Государственной целевой социальной программы 
«Футбол Украины: здоровье, престиж и единство нации» на 2014–
2018 годы. Учитывая это, совершенствование многолетней подго-
товки футболистов необходимо увязывать с потребностями развития 
смежных подсистем, таких, как подсистема детско-юношеского фут-
бола, подсистема резервного футбола и подсистема профессиональ-
ного футбола; 

• личностно-ориентированный подход — деятельность участников про-
цесса многолетней подготовки строится на основе уважения к лично-
сти и доверия к ней, определении роли и места субъектов в процессе 
подготовки и обеспечивает раскрытие и максимальное использование 
субъектного опыта;

• преемственность — обеспечивается дальнейшее использование в кон-
тексте новых требований теоретических разработок отечественных ис-
следователей, а также накопленных приемов, доказавших свою эффек-
тивность на практике;

• адекватность — учитывается характер влияния на систему футбола 
Украины комплекса внешних и внутренних факторов, таких, как уро-
вень популярности футбола в стране, заинтересованность общества в 
воспитании юных футболистов, демографическая ситуация в стране и 
регионах, состояние ресурсной базы футбола, наличие сложившихся 
традиций и подходов к организации многолетней подготовки футбо-
листов;
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• приоритетность — выделяются главные проблемы, без первоочеред-
ного разрешения которых не представляется возможным качественное 
изменение системы многолетней подготовки юных футболистов. 
Сформулированы основные концептуальные положения, составляющие 

систему знаний об органичной взаимосвязи многолетнего тренировочного 
процесса с системой детско-юношеских соревнований как единого целого, 
в основе которой — эффективность тренировочного процесса, особенно 
на начальных этапах подготовки юных футболистов, планомерное развитие 
двигательных качеств и приобретение двигательных навыков, а только по-
том успешность соревновательной деятельности.

 Обоснована теоретическая модель рационального построения системы 
многолетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного 
мастерства в Украине. Показано, что формирование долгосрочной програм-
мы подготовки юных футболистов в Украине необходимо тесным образом 
увязать с качественными преобразованиями трех взаимосвязанных эле-
ментов, имеющих определяющее значение для развития отечественного 
детско-юношеского и резервного футбола: 1) системы подготовки (режим 
тренировочной деятельности, методика обучения); 2) системы соревнова-
ний (режим соревновательной деятельности); 3) системы подготовки тре-
неров (содержание преподавания).

Обоснована технология реализации теоретической модели рациональ-
ного построения системы многолетней подготовки футболистов к достиже-
нию высшего спортивного мастерства в Украине в современных условиях, 
которая предполагает:

• расширение стадии базовой подготовки с установлением оптимальных 
возрастных зон этапов многолетней подготовки юных футболистов; 

• установление оптимального режима работы и наполняемости учебных 
групп в спортивных школах по годам обучения;

• внедрение поэтапной системы технико-тактической подготовки юных 
футболистов;

• существенное уменьшение разнообразия изучаемых технических при-
емов, исключение из тренировочного процесса технических действий, 
которые не пригодны для современного скоростного футбола, не сокра-
щая учебного времени на техническую подготовку. Приоритетным на-
правлением в технической подготовке юных футболистов должно стать 
выполнение специализированных двигательных заданий, прежде всего 
на скорости и в условиях активного противоборства, дефицита времени 
и ограниченного пространства;

• внедрение единой программы многолетнего совершенствования, ос-
нованной на приоритетах тренировочной и соревновательной деятель-
ности по годам подготовки, использовании современных технологий 



обучения и здоровьесберегающей тренировки, индивидуально-диффе-
ренцированном подходе и игровой форме проведения занятий с учетом 
возрастных и индивидуальных возможностей юных футболистов, а так-
же контроле их функционального состояния и спортивного мастерства в 
условиях тренировочной и соревновательной деятельности;

• внедрение рациональной системы детско-юношеских соревнований 
предусматривающей:

–  отсутствие официальных соревнования для детей до 12 лет; 
– внедрение гибкой системы проведения соревнований для детей 7–11 лет, 

в которой соревновательный сезон будет разделен на три части, каждая 
из которых будет завершаться турниром или фестивалем. 

– установление оптимального режима и формата соревновательной дея-
тельности для каждого возраста;

– поэтапный переход к играм на стандартных (больших) полях и в количе-
ственном составе 11 × 11 с 14 лет;

– установление обязательной, не менее 50 % игрового времени, соревно-
вательной практики для каждого игрока команды (до 15 лет);

– акцент на позднюю специализацию: дети играют на разных позициях до 
14 лет;

– организация национальных чемпионатов среди команд 18-, 19-, 20- и 
21-летних игроков и введение обучения в спортивных школах и фут-
больных клубах до 19 лет включительно.

– установление строгой регламентации количества матчей за сезон с про-
ведением одной игры в неделю; 

• внедрение единой программы подготовки и повышения квалифика-
ции тренеров, обеспечивающей применение современных технологий 
обучения, реорганизацию системы детских соревнований и, особенно, 
пересмотр стратегии подготовки и соответственно позиций в системе 
взаимоотношений «тренер – ученик», а также критериев оценки эффек-
тивности работы детского тренера. 
Какие бы реформы системы многолетней подготовки не проводились, 

все, в конечном счете, будет определяться уровнем компетентности и пе-
дагогического мастерства тренера. А это значит, что любые изменения, если 
они не направлены на развитие центрального звена процесса обучения 
«тренер – ученик», обречены на провал. 

Изложенные в монографии практические подходы и методы дают ос-
нование для дальнейшего совершенствования системы многолетней подго-
товки юных футболистов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Взросление 
На возрастном отрезке между 12–19 годами юноши теряют половину 

своего детства. Этому есть несколько причин. Во-первых, в связи с поло-
вым созреванием происходят значительные физические изменения (рост, 
понижение тембра голоса и др.), во-вторых, психологические (неопреде-
ленность, открытие сексуальности и др.), в-третьих, социальные (школа, 
интимные отношения, интересы). 

Необходимо разбираться в этих моментах и учитывать их в своей дея-
тельности.

Клубный досуг
Причины ухода из футбольного клуба находятся в самом клубе.
Часто юноши не чувствуют в достаточной степени понимание и заботу 

к себе со стороны футбольного клуба. Поэтому ищут другой клуб или место 
досуга для самореализации и общения.

Деятельность клуба
Футбольный клуб должен организовывать досуг для молодежи:

• Планирование и организация совместных мероприятий:
– поездка на календарный матч чемпионата;
– поездка в театр, музей;
– поездка в Аквапарк;
– поездка на природу;
– путешествие по стране.

• Планирование и распоряжение бюджетом (например, социальная по-
мощь игрокам команды, совместный поход в магазин для организации 
пикника).

приложения
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• Представлять интересную информацию (от руководства или тренера на 
доске объявлений). 

• Обучение тренерскому мастерству (в качестве помощника тренера или 
проведение занятий с командами младшего возраста).

ОБЩЕНИЕ

На этом сложном этапе необходимо находить способы для налаживания 
доверительных отношений с молодежью. 

Только при живом интересе к игрокам можно рассчитывать на доверие 
и понимание. 

Общение следует проводить открыто (собрание команды) или индиви-
дуально.

Групповое общение 
Собрание команды необходимо при рассмотрении вопросов, которые 

касаются всей команды:
• Определения целей и возможностей команды перед началом сезона и 

координация (управление) командой.
• Решения ситуаций, связанных с опасением (тревогой, страхом), кон-

фликтом или негативной обстановкой внутри команды.
• Мотивация как основной (ключевой) фактор успешной игры (нужно... / 

мы должны...).

Индивидуальные беседы
Индивидуальные беседы необходимы для критики, обсуждения поведе-

ния или личных проблем игрока. 
Если игрок агрессивен или противопоставляет себя коллективу и трене-

ру, то для разрешения конфликтных ситуаций в работе надо придерживать-
ся определенных принципов. 

ПРИНЦИПЫ

Правила
Хорошие правила — это те, которые достаточно простые и которые 

способствуют открытому обсуждению в кругу коллектива.
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Лидерство не должно быть чем-то тайным, оно должно нормально вос-
приниматься в группе подростков. Позицию «лидера» необходимо умело 
использовать.

Принципы работы тренера
• основаны на ожиданиях, желаниях и потребностях детей и подростков;
• ровные отношения со всеми игроками, не выделяя особым вниманием 

отдельных из них; 
• никакого психологического (физического) насилия или ненормативной 

лексики;
• обозначьте границы, но оставьте пространство для деятельности; 
• обучение личной ответственности и самостоятельности; 
• не только ставить задачи, но и создавать условия для их выполнения; 
• содействовать идентификации (отождествлению) игроков со спортом и 

клубом;
• обучать ответственному использованию спортивного инвентаря. 

Ответственность подростков
Ответственное отношение к работе и есть победа.
1. Клуб обеспечивает будущее через удовлетворенность подростков. 
2.  У подростков — это переломный период в жизни для принятия ре-

шений. 
3.  Общество выигрывает от поведения и моральных ценностей молоде-

жи, которым обучают их в футбольных клубах. 
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«ФОРМА ОЦЕНКИ ИГРОКА»

Фамилия __________________________________________

Возрастная группа ___________________________________

ОБЩИЕ КАЧЕСТВА

Уровень: высокий средний низкий
Физически подготовлен: да нет
Скорость: очень быстрый быстрый медленный 
Лидер: да нет 

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ МЯЧА
Да  Иногда  Нет   Может правильно передавать и принимать мяч  

обеими ногами (расстояние 5–15 м)?
Да  Иногда  Нет   Может правильно передавать и принимать мяч  

обеими ногами (расстояние 15–30 м)?
Да  Иногда  Нет   Может правильно определять время владения  

мячом и время выполнения 1-й передачи?
Да Иногда Нет  Может выполнить скрытую передачу мяча партнеру 

по команде?
Да Иногда Нет  Уверенно использует различные способы контакта  

с мячом, (например, бедром, стопой…)?
Да Иногда Нет  Своевременно освобождается от мяча?

ДРИБЛИНГ И ОБМАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ (ФИНТЫ)
Да Иногда Нет Обеспечивает контроль мяча на скорости?
Да Иногда Нет  Может вести мяч, наблюдая за развитием игры? 

(голова не опущена вниз)?
Да Иногда Нет  Может обыграть защитника, используя различные 

«финты»?
Да Иногда Нет  Может убежать от опекуна, обеспечивая контроль мяча? 
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ОТБОР
Да Иногда Нет Правильно и своевременно выполняет отбор?
Да Иногда Нет  Может выполнить безопасно и эффективно отбор 

(ведущей или любой ногой)?
Да Иногда Нет Побеждает в единоборствах?

БЛОКИРОВКА МЯЧА
Да Иногда Нет  В состоянии сохранить мяч без нарушения правил, 

пока подойдет поддержка?
Да Иногда Нет Может убежать от опекуна, блокируя мяч?

ИГРА ГОЛОВОЙ
Да Иногда Нет  Способен показать правильное выполнение удара по 

мячу головой?

ТАКТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ
Да Иногда Нет  Демонстрирует понимание функций  

1-го защитника?
Да Иногда Нет Своей позицией эффективно закрывает зону?
Да Иногда Нет  Согласовывает свои действия с действиями  

партнеров (взаимопонимание)?
Да Иногда Нет  Демонстрирует свое превосходство  

в единоборствах 1 × 1?
Да Иногда Нет  Действует эффективно в меньшинстве (т. е. 1 × 2)?
Да Иногда Нет Может эффективно защищаться один?
Да Иногда Нет Использует прессинг?
Да Иногда Нет  Контролирует свои действия и позицию  

по отношению к мячу?

ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В АТАКЕ
Да Иногда Нет  Раньше опекуна принимает решение и начинает 

действовать? 
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Да Иногда Нет Использует всю ширину и глубину игровой зоны?
Да Иногда Нет  Мобилен, оказывает поддержку в различных  

зонах атаки?
Да Иногда Нет  Показывает творческий потенциал  

и превосходство в ситуациях 1 × 1?
Да Иногда Нет  Участвует в создании ситуаций с численным  

преимуществом?
Да Иногда Нет Противодействует контратакующим действиям?
Да Иногда Нет Может сохранить мяч при активном прессинге?
Да Иногда Нет  Проявляет настойчивость в достижении  

победного результата?
Да Иногда Нет  Креативен, способен к принятию нестандартных 

решений?
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

ГИБКОСТЬ (ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ)
Да Иногда Нет  В положении сидя может выполнить наклон  

вперед (ладонью коснуться пальцев стопы)?
Да Иногда Нет  В положении стоя может выполнить отведение ноги 

в сторону (выше уровня талии)?
Да Иногда Нет  Непринужденно выполняет движения  

с большой амплитудой?

СКОРОСТНЫЕ / КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Да Иногда Нет  Знает, когда замедлить движение или ускориться?
Да Иногда Нет  Способен к быстрой смене направления движения?
Да Иногда Нет  Быстро и своевременно выполняет падение,  

прыжок, поворот и др.?

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ
Да Иногда Нет Хватает сил для единоборств в ситуациях 1 × 1?
Да Иногда Нет  Обладает «взрывной» силой, чтобы  

демонстрировать превосходство в воздухе?
Да Иногда Нет Обладает сильным ударом по мячу с обеих ног?
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ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Да Иногда Нет  Успевает за ходом игры  

(без снижения двигательной активности)?
Да Иногда Нет  Качество выполнения технических  

приемов не снижается на протяжении  
всей игры?

Да Иногда Нет  Может быстро восстанавливаться  
после выполнения большого объема  
физических нагрузок?

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА (ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА)

ОТНОШЕНИЕ
Да Иногда Нет  Нравится играть / тренироваться, показывает спо-

собность к обучению?
Да Иногда Нет  Уважительно относится к тренерам, родителям, пар-

тнерам по команде и др.?
Да Иногда Нет  Оперативно собирается на тренировку /  

игру в соответствии с клубной политикой  
(внешний вид, одежда и др.?

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Да Иногда Нет  Оправданно рискует, принимает смелые  

решения?
Да Иногда Нет  Настойчив в своих действиях  

(добиться цели)?
Да Иногда Нет Творчески подходит к решению проблем?

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Да Иногда Нет Коммуникабелен на поле и вне него?
Да Иногда Нет  Обладает харизмой и является душой  

команды?
Да Иногда Нет  Ведет себя с достоинством в различных ситуациях 

(удачное действие / ошибка;  
победа / поражение)?
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Тренер ____________________________________________
Дата   ______________________________________________
Печать
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РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ

Спортивный сезон предусматривает участие в турнирах (не более трех), 
продолжительность каждого до двух недель. Игры проходят в утреннее или 
вечернее время (кроме спортивного зала). 

На турнирах длительность матчей зависит от формата и времени проведе-
ния соревнований. Общее время игры (другими словами, все матчи, сыгран-
ные командой) должны быть приблизительно равны времени целого матча. 
Пример. 6 лет: 4 матча по 8 мин = 32 мин; 7 лет: 4 матча по 10 мин = 40 мин.

Количество игр за сезон от 18 до 30.

‣ Формат игры:

• Количество игроков:
– 4 × 4 (без вратаря) или 4 × 4 с вратарем (3 + 1 × 3 + 1); 
– 3 × 3 на 4 ворот «Уличный футбол» (описание ниже).

• Игровое поле: минимум 12 × 20 м, максимум 15 × 25 м (4 × 4).
• Размеры ворот: минимум 2 × 1 м, максимум 3 × 2 м.
• Размер мяча: № 3.
• Продолжительность игры: 2 × 15 / 20 мин.

‣ Правила игры:
• Нет арбитра (тренер на бровке — предоставить возможность детям 

играть по их правилам).
• Произвольная интерпретация правил.
• Ввод мяча в игру ногой вместо вбрасывания мяча руками.
• Игра без положения «вне игры». 

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Уменьшение размеров поля: 10 × 15 м в игре 4 × 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ  В
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• Подвижные «ворота»: перемещая конус или стойку изменяем ширину 
ворот (например: ворота обозначают два родителя, которые держат в 
руках по одной стойке и свободно перемещаются по полю).

• Все дети должны играть. 
• Каждый ребенок (по возможности) должен забить мяч в ворота.
• Результат вторичен, на переднем плане веселье.
• Нет заданной системы игры.
• Всевозможные игры с мячом (не только футбол).
• Доступным и понятным языком, доброжелательным тоном объяснять 

детям условия следующей игры. Задания показывать на макетах (ри-
сунках), сопровождая коротким комментарием.

• Язык, жесты и мимика должны способствовать восприятию учебного 
материала. Побуждайте интерес у детей. Таким образом, чтобы мотиви-
ровать не только детей, но и показывать свой энтузиазм.

• Не только давать задания, но и, что особенно важно, предоставлять де-
тям свободное время для двигательной активности, чтобы они «выпу-
стили пар». Дети учатся не только посредством имитации и выполнения, 
но и посредством ощущений от своих спонтанных действий в игре.

• Организовать небольшой «футбольный турнир» в зале или на открытом 
воздухе.

• Организовать праздник: непродолжительный турнир и одновременно 
соревнования (эстафеты с преодолением различных препятствий и из-
менением направления движения). 
Как вариант для обучения детей до 10 лет можно использовать про-

грамму «Ренессанс уличного футбола».
Дети играют на площадке 30 ×  

× 25 м с 4 воротами на каждой боко-
вой линии. Участвуют две команды 
по три игрока и с одним на замене. 
Мяч может быть забит только из пре- 
делов 6-метровой зоны. Цель игры 
заключается в повышении интеллек-
та, творчества и анализа игровых си-
туаций. При таких условиях органи-
зации матча юные футболисты учат-
ся очень быстро, потому что игровые 
ситуации повторяются регулярно и 
все дети постоянно задействованы.
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РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 8–9 ЛЕТ

Дети не участвуют в официальных соревнованиях. Спортивный сезон 
предусматривает участие в турнирах (не более трех), продолжительность 
каждого до двух недель для восьмилетних и до четырех недель для девяти-
летних. Игры проходят в утреннее или вечернее время (кроме спортивного 
зала). 

На турнирах длительность матчей зависит от формата и времени про-
ведения соревнований. Общее время игры (другими словами, все матчи, 
сыгранные командой) должно быть приблизительно равно времени целого 
матча. Пример. 8 лет: 4 матча по 10 мин = 40 мин; 9 лет: 4 матча по 12 мин 
= 48 мин.

Количество игр за сезон от 18 до 30.

‣ Формат игры:

• Количество игроков:
– 3 × 3 на 4 ворот «Ренессанс уличного футбола»; 
– 4 × 4 (без вратаря) или 4 × 4 с вратарем (3 + 1 × 3 + 1); 
– 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7 с вратарем.

• Игровое поле: 
– минимум 12 × 20 м, максимум 15 × 25 м (4 × 4);
– минимум 20 × 30 м, максимум 25 × 35 м (5 × 5, 6 × 6);
– минимум 35 × 40 м, максимум 35 × 55 м (7 × 7).

• Размеры ворот: 
– 3 × 2 м (4 × 4);
– 4 × 2 м (5 × 5, 6 × 6);
– 5 × 2 м (7 × 7).

• Размер мяча: № 3.
• Продолжительность игры: 2 × 20 / 25 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г
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‣ Правила игры: 
• Арбитр по желанию (можно с арбитром или без арбитра).
• Нет лимита на замены. Разрешаются обратные замены. 
• Игра не прекращается при заменах. 
• Правило «вне игры» не действует. 
• Вратарь может взять мяч в руки после передачи мяча от партнера. 
• Удар от ворот можно сделать ногой или ввести мяч в игру рукой. 
• Вратарь не должен выполнять бросок или выбивание мяча с рук 

за пределы средней линии (за исключением удара от ворот).
• Обязательная игра в щитках.

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Идеальный формат игры 5 × 5 на поле 25 × 35 м.
• Упрощенные правила.
• Допускаются обратные замены.
• Как и для 6–7-летних, игры 3 × 3 на 4 ворот и 4 × 4.
• Каждый должен играть.
• Сбалансированность групп и команд. Изменять правила игры, 

если счет становится чрезмерным. Подводить результаты игр, но 
не демонстрировать таблицу выступлений.

• Каждый (по возможности) должен забить мяч в ворота. 
• Удовольствие от футбола является более важным, чем результат.
• Игровая схема 3 × 3: защитник может играть впереди, нападающий 

отойти в защиту. 
• Дети должны играть на разных позициях. В том числе и на позиции 

вратаря. Универсальность для всех детей.
• Непродолжительная установка перед игрой с короткими 

инструкциями. Давать простые и положительные советы.
• Эпизодическое участие тренера в игре — при этом всегда веселить, 

поощрять и хвалить.
• В основном дети должны учиться самостоятельно принимать решения. 



308

РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ 10–11 ЛЕТ

Дети не участвуют в официальных соревнованиях. Спортивный се-
зон с участием в турнирах (не более трех), продолжительность каждо-
го до четырех недель для 10-летних и до шести недель для 11-летних. 
Игры проходят в утреннее или вечернее время (кроме спортивного 
манежа). 

На турнирах длительность матчей зависит от формата и време-
ни проведения соревнований. Общее время игры (другими словами, 
все матчи, сыгранные командой) должны быть приблизительно рав-
ны времени целого матча. Пример. 10–11 лет: 4 матча по 12–13 мин =  
= 48–52 мин.

Количество игр от 18 до 30.

‣ Формат игры:

• Количество игроков:
– 4 × 4 с вратарем (3 + 1 × 3 + 1); 
– 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7 с вратарем.

• Игровое поле: 
– минимум 12 × 20 м, максимум 15 × 25 м (4 × 4);
– минимум 20 × 30 м, максимум 25 × 35 м (5 × 5, 6 × 6);
– минимум 35 × 40 м, максимум 35 × 55 м (7 × 7).

• Размеры ворот: 
– 3 × 2 м (4 × 4); 
– 4 × 2 м (5 × 5, 6 × 6);
– 5 × 2 м (7 × 7).

• Размер мяча: № 3–4.
• Продолжительность игры: 2 × 20 / 25 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д



309

О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  Д

‣ Правила игры: 
• Арбитр по желанию (можно с арбитром или без арбитра).
• Нет лимита на замены. Разрешаются обратные замены. 
• Игра не прекращается при заменах. 
• Правило «вне игры» действует с линии штрафной площади. 
• Вратарь не может взять в руки мяч после передачи от партнера.
• Удар от ворот выполняется только ногой. 
• Когда мяч в игре, вратарь (или полевой игрок) может выбить мяч 

за пределы средней линии. 
• Обязательная игра в щитках.
• Игра проводится по Правилам FIFA.

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Идеальный формат игры 7 × 7 на поле 35 × 55 м, расположенное между 

штрафной площадью и средней линией.
• Упрощенные правила.
• Допускаются обратные замены.
• Каждый должен играть.
• Результат вторичен, на переднем плане радость от футбола.
• Дети должны играть на разных позициях. 
• Можно использовать различные системы игры. 
• Импровизация. Дети должны самостоятельно принимать решения.
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РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ 12–13 ЛЕТ

Начало участия в регулярных соревнованиях. В течение сезона количе-
ство матчей должно составлять от 18 до 30 при одной игре в неделю (в ис-
ключительных случаях две). Игры проходят в утреннее или вечернее время 
(кроме спортивного манежа). 

‣ Формат игры:

• Количество игроков: 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 с вратарем.
• Игровое поле: 

– минимум 35 × 40 м, максимум 35 × 55 м (7 × 7);
– минимум 45 × 60, максимум 50 × 70 м (8 × 8, 9 × 9).

• Размеры ворот: 5 × 2 м.
• Размер мяча: № 4.
• Продолжительность игры: 2 × 25 / 30 мин

‣ Правила игры: 
• По Правилам FIFA.

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Идеальный формат игры 8 × 8 и 9 × 9 на поле 50 × 70 м,  

расположенное от одной штрафной площади до другой. 
• Игрок должен иметь не менее 50 % соревновательской  

практики (каждый должен играть и много забивать).
• Импровизация. Дети должны самостоятельно  

принимать решения.
• Результат важен, но без доминирующей установки:  

на переднем плане — удовольствие от игры, качество выполнения 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е
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технических приемов и эффективность индивидуальных  
и групповых действий.

• Тактические системы игры не должны быть сложными.
• Игры по системе 3-2-3 или 3-3-2. Защитники атакуют, нападающие 

действуют как защитники.
• Разносторонность: дети играют на разных позициях.
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РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ 14–15 ЛЕТ

Участие в чемпионате. Количество матчей за сезон от 18 до 30, при од-
ной игре в неделю (в исключительных случаях две). Игры проходят в утрен-
нее или вечернее время (кроме спортивного манежа).

‣ Формат игры:

• Количество игроков: 11 × 11. 
• Игровое поле: минимум 64 × 100 м, максимум 75 × 110 м. 
• Размеры ворот: 7.32 × 2.44 м.
• Размер мяча: № 4–5.
• Продолжительность игры: 2 × 30 / 35 мин.

‣ Правила игры: 
• По правилам FIFA.

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Идеальный формат игры для детей 11 × 11. 
• Игрок должен иметь не менее 50 % соревновательcкой практики.
• Импровизация. Дети должны уметь самостоятельно принимать 

решения.
• Результат важен, но без доминирующей установки: на переднем плане 

удовольствие от игры, качество выполнения технических приемов 
и эффективность индивидуальных и групповых действий. 

• Игры по системе 4-3-3 или 4-4-2 с опорным полузащитником. 
Защитники атакуют, нападающие действуют как защитники.

• Окончательно игровая позиция не определена, продолжается работа 
по улучшению сильных сторон и нивелированию недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж
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РЕЖИМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЮНОШЕЙ 16 ЛЕТ

Участие в чемпионате. Количество матчей за сезон от 18 до 30, при од-
ной игре в неделю (в исключительных случаях две).

‣ Рекомендации по организации и проведению игр: 
• Предпочтение отдавать атакующему стилю игры.
• Выбор игровых систем и тактических действий не должен снижать 

или завышать требований к возможностям молодежи. 
• Основная информация, задания и требования должны соответствовать 

уровню подготовленности и возрастным особенностям игроков.
• Найти стиль игры и подобрать тренировочные задания, которые 

подходят команде и соответствуют его «футбольному» потенциалу.
• Начинается игровая специализация, улучшение сильных сторон 

и нивелирование недостатков.
• Каждый должен играть. Важен результат, но это не доминирующая 

философия.

ПРИЛОЖЕНИЕ  З
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И

Показатели физической и технической подготовленности юных футболистов [186]

Показатели
8 лет 9 лет 10 лет 11 лет

А В С А В С А В С А В С

Общая физическая подготовка для полевых игроков и вратарей
1 Бег 10 м, с 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2
2 Бег 30 м, с 5,5 5,7 5,8 5,3 5,5 5,7 5,2 5,3 5,4 5,1 5,2 5,3
3 Бег 50 м, с 8,8 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 8,6 8,7 8,8 8,5 8,6 8,7
4 Челночный бег 

3 × 10 м, с 
9,8 10,0 10,5 9,5 9,8 10,0 8,8 9,0 9,5

5 Челночный бег 
3 × 15 м, с 

8,0 8,3 8,6

6 Челночный бег 
3 × 50 м, с 

7 Бег 6 мин, м
8 Прыжок в длину, см 150 145 140 160 155 150 180 175 170 190 185 180
9 Тройной  

прыжок, см
460 450 445 470 460 455

10 5-кратный 
прыжок, см

Специальная физическая и техническая подготовка для полевых игроков
1 Бег с ведением 

мяча, с 
7,0 7,5 8,0 6,5 7,0 7,5 6,0 6,2 6,4 5,8 6,0 6,2

2 Бег 5 × 30 м  
с ведением мяча, с

3 Удар на дальность: 
сумма ударов 
правой + левой 
ногой, м

40 38 35

4 Вбрасывание мяча  
на дальность, м

7 6 5

5 Удар по воротам  
на точность (счет 
из 10 ударов)

10 9 8

6 Удар по воротам 
на точность  
(количество очков)

7 Ведение мяча с  
обводкой и ударом 
по воротам, с 

13,5 14,0 14,5 13,0 13,5 14,0 12,0 12,5 13,0 11,0 11,5 12,0
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Показатели
8 лет 9 лет 10 лет 11 лет

А В С А В С А В С А В С

8 Жонглирование мячом в движении (попеременно стопой, головой, бедром с ударом 
по воротам)

11–13 м 10 9 8 15 12 10 20 15 12
16,5 м 30 25 20
23,5 м
27,5 м

Специальная физическая и техническая подготовка для вратарей
1 Удар на дальность 

и точность, м
14 12 10 16 14 10 20 18 16 24 22 20

2 Вбрасывание мяча  
на дальность, м

10 9 8 12 10 8 14 12 10 16 14 12

Показатели
12 лет 13 лет 14 лет 15 лет

А В С А В С А В С А В С

Общая физическая подготовка для полевых игроков и вратарей
1 Бег 10 м, с 1,9 2,0 2,1 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 1,7 1,8 1,9
2 Бег 30 м, с 5,0 5,1 5,2 4,9 5,0 5,1 4,6 4,7 4,8 4,5 4,6 4,7
3 Бег 50 м, с 8,4 8,5 8,6 8,3 8,4 8,5 8,1 8,2 8,3 7,8 8,0 8,2
4 Челночный бег 

3 × 10 м, с
5 Челночный бег 

3 × 15 м, с 
7,6 7,8 8,0

6 Челночный бег 
3 × 50 м, с 

66 68 69 65 66 68 64

7 Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1500 1400 1300
8 Прыжок в длину, см 205 200 195 220 215 210 240 235 230 250
9 Тройной прыжок, см 545 520 500 590 570 550 630 610 600

10 5-кратный  
прыжок, см

Специальная физическая и техническая подготовка для полевых игроков
1 Бег с ведением 

мяча, с
5,6 5,8 6,0 5,4 5,6 5,8 5,2 5,4 5,6 5,0

2 Бег 5 × 30 м  
с ведением мяча, с

30,0 39,0 34,0 28,0 30,0 32,0 27,0 28,0 29,0 26,0
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Показатели
12 лет 13 лет 14 лет 15 лет

А В С А В С А В С А В С

3 Удар на дальность: 
сумма ударов 
правой + левой 
ногой, м

48 45 40 58 55 50 68 65 60 78 75 70

4 Вбрасывание мяча 
на дальность, м

8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6

5 Удар по воротам 
на точность (счет 
из 10 ударов)

12 11 10 13 12 11 14 13 12 15 14 13

6 Удар по воротам 
на точность  
(количество очков)

7 Ведение мяча с 
обводкой и ударом 
по воротам, с

10,0 10,5 11,0 9,5 10,0 10,5 9,0 9,5

8 Жонглирование мячом в движении (попеременно стопой, головой, бедром с ударом 
по воротам)

11–13 м
16,5 м 35 30 25
23,5 м 40 35 30 45 40 35 50 45 40
27,5 м

Специальная физическая и техническая подготовка для вратарей
1 Удар на дальность 

и точность, м
28 26 24 32 31 30 36 34 32 38 36 34

2 Вбрасывание мяча 
на дальность, м

18 16 14 20 18 16 24 22 20 26 24 22

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  И

Показатели
16 лет 17 лет 18 лет

А В С А В С А В С

Основы физической подготовки для полевых игроков и вратарей
1 Бег 10 м, с 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,8
2 Бег 30 м, с 4,2 4,3 4,4 4,1 4,2 4,3 4,0 4,1 4,2
3 Бег 50 м, с 7,5 7,8 7,0 7,0 7,2 7,4 6,8 6,9 7,0
4 Челночный бег 3 × 10 м, с 
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Показатели
16 лет 17 лет 18 лет

А В С А В С А В С

5 Челночный бег 3 × 15 м, с 
6 Челночный бег 3 × 50 м, с 59 60 61 58 59 60 58 59 60
7 Бег 6 мин, м
8 Прыжок в длину, см 260 255 250 280 275 270 290 280 275
9 Тройной прыжок, см
10 5-кратный прыжок, см 13,0 12,5 12,0 13,3 13,0 12,5 14,0 13,5 13,0

Специальная физическая и техническая подготовка для полевых игроков
1 Бег с ведением мяча, с 4,6 4,8 5,0 4,5 4,6 4,7 4,4 4,5 4,6
2 Бег 5 × 30 м с ведением мяча, с 25 26 27 24 25 26 23,5 24,5 25,5
3 Удар на дальность: сумма ударов 

правой + левой ногой, м
82 80 78 88 86 85 90 88 86

4 Вбрасывание мяча на дальность, м 21 20 19 23 22 21 25 24 23
5 Удар по воротам на точность  

(счет из 10 ударов)
8 7 6 8 7 6 8 7 6

6 Удар по воротам на точность  
(количество очков)

15 14 13 15 14 13 15 14 13

7 Ведение мяча с обводкой и ударом 
по воротам, с

8,5 8,7 9,0 8,3 8,5 8,7 8,0 8,3 8,5

8 Жонглирование мячом в движении (попеременно стопой, головой, бедром с ударом 
по воротам)

11–13 м
16,5 м
23,5 м

27,5 м

Специальная физическая и техническая подготовка для вратарей
1 Удар на дальность и точность, м 40 38 36 43 41 38 45 43 41
2 Вбрасывание мяча на дальность, м 30 26 26 32 30 28 34 32 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К

Шкалы оценки скоростных качеств у юных футболистов (10, 30, 50 м) [17]

Шкалы оценки взрывной силы (скоростно-силовые качества)  
у юных футболистов (высота вертикального выпрыгивания, см)

От
ре

зо
к,

 
м Возраст, 

лет

Баллы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

8–9 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40
10–11 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32
12–13 1,78 1,83 1,88 1,93 1,96 1,99 2,03 2,07 2,11 2,15 2,19
14–15 1,77 1,81 1,84 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,02 2,06 2,09
16–17 1,65 1,67 1,70 1,72 1,74 1,77 1,88 1,82 1,84 1,87 1,90

30

8–9 4,97 5,09 5,23 5,35 5,48 5,62 5,74 5,87 6,01 6,14 6,27
10–11 4,42 4,58 4,70 4,91 5,09 5,22 5,38 5,54 5,71 5,76 6,02
12–13 4,41 4,56 4,61 4,71 4,81 4,90 5,01 5,12 5,21 5,31 5,41
14–15 4,09 4,17 4,26 4,35 4,44 4,53 4,62 4,47 4,80 4,89 4,98
16–17 3,93 3,98 4,05 4,10 4,16 4,23 4,28 4,33 4,38 4,43 4,49

50

8–9 7,98 8,20 8,42 8,65 8,90 9,10 9,32 9,55 9,77 10,0 10,2
10–11 7,37 7,55 7,72 7,90 8,07 8,25 8,43 8,60 8,78 8,95 9,13
12–13 6,96 7,11 7,29 7,45 7,61 7,77 7,93 8,09 8,25 8,41 8,57
14–15 6,32 6,47 6,62 6,77 6,92 7,07 7,22 7,37 7,52 7,67 7,82
16–17 6,10 6,19 6,28 6,37 6,46 6,55 6,64 6,73 6,82 6,91 7,00

Возраст,  
лет

Баллы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7–8 38,8 36,5 34,1 31,7 29,6 27,1 24,8 22,4 20,1 17,7 < 15,5
9 41,8 39,0 36,3 33,6 31,0 28,2 25,5 22,8 20,1 17,8 < 15,8

10 42,1 39,9 37,8 35,5 33,4 31,2 28,6 36,3 22,5 20,4 < 18,0
11 42,8 40,7 38,6 36,3 34,0 32,2 30,0 27,9 25,9 23,9 < 21,0
12 43,4 41,2 39,9 38,9 37,9 32,9 31,3 29,9 26,9 25,7 < 24,0
13 49,4 47,4 46,4 45,0 42,9 40,8 38,8 36,4 34,5 32,4 < 30,6
14 53,5 51,9 50,5 49,0 46,9 44,3 41,0 38,9 36,8 34,3 < 33,8
15 55,9 53,3 52,0 49,9 48,3 46,4 44,2 42,0 40,0 38,2 < 37,4
16 56,3 54,4 53,1 52,8 50,8 48,5 46,6 44,2 42,1 39,9 < 37,4
17 58,7 57,3 55,7 53,8 51,5 49,8 47,4 45,7 44,2 42,1 < 40,0

Старше 
18 лет

57,4 55,8 53,9 51,6 49,9 47,5 45,8 44,3 42,2 40,1 < 40,0
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Шкалы оценки скоростной выносливости (бег 7 × 50 м) у юных футболистов, с

Возраст, 
лет

Баллы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 63,05–
64,54

64,55–
66,03

66,04–
67,52

67,53–
69,01

69,02–
70,05

70,06–
71.89

71,90–
73,48

73,49–
74,93

74,94–
76,46

76,00–
79,00

14 61,17–
62,50

62,51–
63.82

63,83–
65,14

65,15–
66,47

66,48–
67,79

67,80–
69,10

69,11–
70,40

70,41–
71,70

71,71–
73,00

73,00–
74,00

15 60,00–
61,32

61,33–
62,65

62,66–
63,97

63,98–
65,80

65,81–
66,62

66,63–
67,95

67,96–
69,27

69,28–
70,60

70,61–
71,90

71,00–
72,00

16 58,60–
59,90

60,00–
61,20

61,21–
62,50

62,51–
63,80

63,81–
65,10

65,11–
66,40

66,41–
67,70

67,71–
69,00

69,01–
70,30

70,00–
71,00

17 57,60–
58,90

58,91–
60,20

60,21–
61,50

61,51–
62,80

62,81–
64,10

64,11–
65,40

65,41–
66,70

66,71–
68,00

68,01–
69,30

69,00–
70,00

Старше 
18 лет

56,5–
57,9

58,0–
59,1

59,2–
60,3

60,4–
61,5

61,6–
62,7

62,8–
63,9

64,0–
65,1

65,2–
66,3

66,4–
67,5

67,00–
68,00
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ДЛЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 6–8 ЛЕТ

Рисунок Л1 — Ведение мяча 
«восьмеркой» на время 

Учитывается количество обведенных 
конусов (например за минуту).

Рисунок Л2 — Ведение мяча 
по прямой с сопротивлением 

Учитывается, сколько раз ученик 
(например, после пяти попыток) 
сможет преодолеть соперника, 
которому достаточно коснуться 
мяча (двигаясь по линии), чтобы 
упражнение закончилось. 

Рисунок Л3 — Удары в трое ворот

Учитывается общее количество очков, 
набранных после точных попаданий 
в ворота. Например, девять попыток: 
по три удара на каждые ворота, 
за которые начисляется разное 
количество очков.

Рисунок Л4 — Перехват мяча 

Учитывается, сколько раз ученик 
(например, после пяти попыток) 
сможет коснуться мяча, когда 
соперник попытается его пройти, 
выполняя ведение мяча (дриблинг).

ПРИЛОЖЕНИЕ  Л
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Рисунок Л5 — Защита ворот 

Учитывается количество 
остановленных мячей (например, 
после пяти попыток). Тренер 
выполняет удары в сторону ворот.

Рисунок Л6 — Быстрый прием мяча 

Учитывается количество остановлен ных 
мячей (например, после трех попыток). 
Тренер бросает руками в быстром 
темпе последовательно три мяча.

Рисунок Л7 — Четыре угла 

Учитывается, сколько раз (например, 
после пяти попыток), ученик смог 
занять свободное место во время 
перемещения других четырех 
участников. 

Рисунок Л8 — Удар сквозь ворота 

Учитывается как точность, так 
и дальность удара (например, после 
трех попыток).
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Рисунок Л9 — Ведение мяча 
«восьмеркой» 

Учитывается количество касаний 
(например, после трех ведений). 
Побеждает тот, кто сделал меньшее 
количество касаний мяча. 

Рисунок Л10 — Четверо ворот 
по углам 

Участники перемещаются между 
воротами. Учитывается, сколько раз 
попал в цель (например, после пяти 
попуток).

 

Рисунок Л11 — Удары в цель на время 

Ученик находится между двумя диа - 
мет рально противоположными не-
большими воротами, сначала выпол-
няет удар в одни ворота, догоняет мяч 
и направляет его в противоположные 
ворота. Учитывается количество  
попаданий (например, за минуту). 

Рисунок Л12 — Передача с ударом 
в цель 

Ученик выполняет передачу мяча 
вперед и затем из обозначенной 
игровой зоны наносит удар 
по воротам. Учитывается количество 
попаданий (например, за пять 
попыток).

ДЛЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 8–10 ЛЕТ
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Рисунок Л13 — Двойная  
«восьмерка» на время

Учитывается количество завершенных 
проходов (например, за две минуты).

Рисунок Л14 — Передача с ударом 
в цель 

То же что и в задании 12, только 
все действия выполняются 
под «прессингом» соперника.

Рисунок Л15 — Прием мяча с уходом 
в противоположную сторону

После приема мяча стараться 
атаковать незащищенные ворота. 
Защитник начинает движение 
в момент, когда посланный тренером 
мяч пересечет условную линию между 
конусами. Выполняется пять попыток. 

Рисунок Л16 — Остановка  
и передача мяча на время 

Поочередное перемещение  
вправо – влево с остановкой мяча  
и возвратом его тренеру.  
Учитывается количество  
удачных остановок (например, 
за минуту).

ДЛЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10–12 ЛЕТ
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Рисунок Л17 — Открыться и забить 
мяч 

Применяя ложные движения 
постараться оторваться от «опекуна» и 
поразить ворота. Атака проводится на 
двое ворот (для 8–10-летних атака на 
трое ворот). Учитывается количество 
удачных атак за пять попыток.
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1. Ведение мяча. Условия выполнения: по сигналу игрок выполняет ве-
дение мяча, который не отпускает от себя более чем на 2 м, часы останав-
ливают, когда игрок вместе с мячом пересекает финишную черту.

2. Ведение мяча с поворота-
ми. Условия выполнения: Игрок 
начинает ведение мяча от линии 
старта. По ходу дистанции выпол-
няет три поворота (одним и тем же 
вариантом) каждый раз, когда пе-
ресекает линию между конусами. 
Финиширует на линии старта. Затем 
стартует еще дважды, каждый раз 
выбирая новый вариант поворота. 

Время прохождения трех дистанций 
суммируется. Таким образом, игрок 
должен использовать три из шести 
приведенных ниже вариантов пово-
рота:

•  внутренним «крюком», останов-
ка с поворотом, внешним «крю-
ком», перешагиванием, с прока-
тыванием мяча назад, поворот 
«Кройфа». 

3. Тест на скорость. Условия вы-
полнения: игрок по ходу дистанции 
должен оббежать каждый конус. 
Время останавливается, когда игрок 
пересекает линию финиша.

ПРИЛОЖЕНИЕ  М
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4. Дриблинг. Условия выполнения: те же, что в предыдущем тесте. Отли-
чие в том, что игрок выполняет ведение с обводкой конусов. Время останав-
ливается, когда игрок вместе с мячом пересекает линию финиша.

5. Передача с ударом. Ус-
ловия выполнения: дистанция 
20 м. Игрок после передачи 
себе на ход должен поразить 
отмеченную конусами цель. 
Разрешается сделать не бо-
лее двух касаний мяча (пе-
редача + удар). Предоставля-
ется по три попытки для вы-
полнения удара любой ногой с 
обеих сторон площадки. Ширина зоны удара два метра. 

Оценка точности ударов:
• между дальней штангой и центральным конусом — 3 очка;
• между ближней штангой и центральным конусом — 2 очка;
• мимо возле дальней штанги — 1 очко;
• мимо возле ближней штанги — 0 очков. 

Очки после выполнения шести ударов суммируются. Максимальное ко-
личество очков — 18 (9 с левой стороны и 9 с правой стороны).
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Н

10 лет

Ведение Поворот Скорость Дриблинг Передача / Удар

время очки время очки время очки время очки счет очки

< 4.6 5 < 25.0 15 < 12.9 5 < 14.0 15 16 > 10
4.6–4.9 4 25.0–28.9 12 13.0–13.5 4 14.0–17.9 12 15 8
5.0–5.8 3 29.0–31.9 9 13.6–14.6 3 18.0–19.9 9 12–14 6
5.9–6.5 2 32.0–36.9 6 14.7–15.9 2 20.0–21.9 6 9–11 4

6.6 > 1 37.0 > 3 16.0 > 1 22.0 > 3 < 9 2

11 лет

Ведение Поворот Скорость Дриблинг Передача / Удар

время очки время очки время очки время очки счет очки

< 4.4 5 < 24.0 15 < 12.5 5 < 13.0 15 16 > 10
4.4–4.7 4 24.0–27.9 12 12.5–12.9 4 13.0–16.9 12 15 8
4.8–5.5 3 28.0–30.9 9 13.0–14.2 3 17.0–18.9 9 12–14 6
5.6–6.0 2 31.0–34.9 6 14.3–15.5 2 19.0–20.9 6 9–11 4

6.1 > 1 35.0 > 3 15.6 > 1 21.0 > 3 < 9 2

12 лет

Ведение Поворот Скорость Дриблинг Передача / Удар

время очки время очки время очки время очки счет очки

< 4.3 5 < 22.0 15 < 11.0 5 < 12.0 15 17 > 10
4.3–4.5 4 22.0–25.9 12 11.0–12.5 4 12.0–14.9 12 16 8
4.6–5.3 3 26.0–28.9 9 12.6–13.8 3 15.0–16.9 9 13–15 6
5.4–5.7 2 29.0–32.9 6 13.9–15.1 2 17.0–19.9 6 10–12 4

5.8 > 1 33.0 > 3 15.2 > 1 20.0 > 3 < 10 2

13 лет

Ведение Поворот Скорость Дриблинг Передача / Удар

время очки время очки время очки время очки счет очки

< 4.2 5 < 19.0 15 < 9.6 5 < 11.0 15 17 > 10
4.2–4.4 4 19.1–23.9 12 9.6–12.1 4 11.0–12.9 12 16 8
4.5–5.2 3 24.0–27.9 9 12.2–13.4 3 13.0–16.9 9 13–15 6
5.3–5.5 2 28.0–31.9 6 13.5–14.7 2 17.0–18.9 6 10–12 4

5.5 > 1 32.0 > 3 14.8 > 1 19.0 > 3 < 10 2
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14–15 лет

Ведение Поворот Скорость Дриблинг Передача / Удар

время очки время очки время очки время очки счет очки

< 4.1 5 < 18.0 15 < 8.6 5 < 10.0 15 17 > 10
4.1–4.3 4 18.0–21.9 12 8.6–11.1 4 10.0–11.9 12 16 8
4.4–5.1 3 22.0–24.9 9 11.2–12.4 3 12.0–15.9 9 13–15 6
5.2–5.5 2 25.0–27.9 6 12.5–13.7 2 16.0–17.9 6 11–12 4

5.5 > 1 28.0 > 3 13.8 > 1 18.0 > 3 < 11 2

Сумма баллов Уровень

47 > 5
36–46 4
26–36 3
16–36 2
< 15 1
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ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тренер _______________________  Дата _______________

Игрок ________________________  Возраст _____________

Система оценки: 
5 — отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетворительно, 2 — плохо,  
1 — очень плохо

Примечание и комментарии
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  О

Техника Физические / Психологические
Короткая передача 1 2 3 4 5 Сила 1 2 3 4 5
Длинная передача 1 2 3 4 5 Скорость 1 2 3 4 5
Прием мяча 1 2 3 4 5 Выносливость 1 2 3 4 5
Игра головой 1 2 3 4 5 Отношение / Желание 1 2 3 4 5
Дриблинг 1 2 3 4 5 Лидерство 1 2 3 4 5
Бег с мячом 1 2 3 4 5 Физическая  

готовность
1 2 3 4 5

Тактика нападения Тактика защиты
Выбор позиции 1 2 3 4 5 1-й защитник — 

прессинг
1 2 3 4 5

Активность 1 2 3 4 5 1-й защитник — 
страховка

1 2 3 4 5

Принятие решения 1 2 3 4 5 Единоборство 1 2 3 4 5
Творчество  
(креативность)

1 2 3 4 5 Чтение игры 1 2 3 4 5

Удары по воротам 1 2 3 4 5 Возвращение 1 2 3 4 5
Самообладание 1 2 3 4 5 Перемещение 1 2 3 4 5
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Статистические показатели длины тела футболистов 8–12 лет  
различных соматических типов

Статистические показатели массы тела футболистов 8–12 лет различных 
соматических типов 

Возраст 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

Микросомный тип (МиС)
М (см) 132,00 132,90 133,20 135,10 137,65

± m 2,52 2,61 2,97 3,49 4,13

Мезосомный тип (МеС)
М (см) 142,90 143,22 143,72 146,03 148,53

± m 2,85 2,89 3,14 3,40 3,27

Макросомный тип (МаС)
М (см) 149,10 149,90 150,65 153,65 155,75

± m 2,30 2,34 2,56 3,41 4,12

Без деления на соматические типы и варианты развития
М (см) 140,20 142,49 143,00 145,37 147,80

± m 6,09 6,11 6,35 6,85 6,84

Возраст 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

Микросомный тип (МиС)
М (см) 27,50 28,10 28,45 30,75 32,15

± m 3,35 3,40 3,50 4,00 3,95

Мезосомный тип (МеС)
М (см) 34,90 35,89 36,32 38,70 40,73

± m 2,90 2,94 3,20 3,36 3,70

Макросомный тип (МаС)
М (см) 43,90 44,80 45,75 49,85 52,20

± m 3,80 3,93 4,56 5,17 4,80

Без деления на соматические типы и варианты развития
М (см) 35,88 36,12 36,63 39,34 41,31

± m 6,20 6,21 6,54 7,24 7,53
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Статистические показатели длины тела футболистов 8–12 лет различных 
вариантов биологического развития

Возраст 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

Вариант развития «А»
М (см) 142 142,59 143,08 145,47 148,02

± m 5,15 5,29 5,49 5,92 5,73

Вариант развития «В»
М (см) 141 141,50 142,86 146,57 150,86

± m 7,98 8,11 8,73 9,62 8,98

Вариант развития «С»
М (см) 142,7 142,85 142,85 144,20 144,95

± m 7,06 7,29 7,40 7,65 7,79
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Направления организации педагогического контроля процесса переносимости 
нагрузок юными спортсменами 

№ п/п Направления педагогического контроля

1 Тип ребенка: физически одаренный, средний, слабый; технически успешный, 
средний, слабый

2 Тип ребенка: индивидуалист, коллективист
3 Комфортный способ разминки перед тренировкой
4 Комфортный способ разминки перед соревнованием
5 Характер врабатывания, длительность
6 Комфортный вариант активного отдыха
7 Комфортный вариант пассивного отдыха
8 Комфортный тип нагрузки
9 Комфортный режим чередования нагрузки

10 Скорость и особенности восстановления после скоростной нагрузки
11 Скорость и особенности восстановления после силовой нагрузки
12 Скорость восстановления после нагрузки на проявление выносливости
13 Скорость восстановления после координационной нагрузки
14 Особенности восстановления после смешанной нагрузки
15 Длительность сохранения работоспособности
16 Адекватность интерпретации характера двигательной деятельности ребенка 

родителями
17 Психологическая поддержка деятельности ребенка родителями
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ПРИЛОЖЕНИЕ  С

Направления организации педагогического контроля процесса обучения 
двигательным действиям юных спортсменов 

№ п/п Направления педагогического контроля

1 Морфотип ребенка
2 Определение ведущей руки, ноги, стойки
3 Темпы роста ребенка (фазы оптимальной координации двигательных действий  

и фазы временной раскоординации)
4 Индивидуальные особенности воспроизведения движений
5 Излюбленные упражнения (излюбленная сторона)
6 Упражнения, которые воспроизводятся с трудом
7 Скорость запоминания (оперативная память)
8 Устойчивость памяти (долгосрочная память)
9 Комфортный способ обучения (последовательный, параллельный)

10 Способность воспроизвести упражнение мысленно  
(оценивается по ощущениям ребенка)

11 Понимательная способность
12 Комфортный способ принятия и переработки информации
13 Понимание сущности своего двигательного (технико-тактического) действия, 

адекватная интерпретация
14 Адекватность оценки двигательных действий ребенка родителями
15 Уровень адекватной психологической и интеллектуальной поддержки ребенка 

родителями
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Т

Направления организации педагогического контроля образовательным 
процессом юных спортсменов 

№ п/п Направления педагогического контроля

1 Мотивация к получению знаний
2 Скорость восприятия и переработки информации
3 Объем, устойчивость, переключаемость внимания
4 Оперативность мышления
5 Тип памяти
6 Характер двигательной памяти
7 Характер воплощения знаний в двигательном умении
8 Способность к применению знаний в практической деятельности
9 Способность к аналитической деятельности

10 Способность к вербальной интерпретации особенностей своего движения  
(самостоятельная проводка по действию)

11 Способность к самостоятельному получению знаний на базе имеющейся  
информации

12 Интеллектуальная работоспособность (включенность в деятельность)
13 Уровень информированности
14 Уровень образованности родителей, умение применять знания



ПРИЛОЖЕНИЕ  У

Направление организации педагогического контроля над воспитательным 
процессом юных спортсменов

№ п/п Направления педагогического контроля

1 Становление: самосознания ребенка как личностной стратегии; самооценки 
деятельности; самоконтроля мысли, состояния, отношения, поведения, 
деятельности; самоуважения к личным особенностям, возможностям, 
способностям, планам и перспективам

2 Становление профессионализма ребенка в футболе и сопутствующих видах 
деятельности: самоконтроль режима нагрузки и восстановления; подчинение 
структуры и содержания деятельности поставленной цели; развитие 
двигательных и координационных способностей; становление ценностно-
мотивационной, волевой, нравственной сферы личности; развитие внутреннего 
мира личности, самодостаточности как духовной опоры в экстремальных 
ситуациях спортивной деятельности; становление культуры восприятия, 
состояния, поведения и деятельности юного футболиста 

3 Становление ответственности ребенка: личной (индивидуальной); коллективной 
(социальной); за процесс деятельности; за результат деятельности

4 Становление социальной востребованности ребенка: в деловом статусе 
личности; эмоциональном статусе личности; этическом статусе личности 
(совести)

5 Культура родителей (мысли, поведение)
6 Нравственность родителей
7 Дистанция между восприятием и оценкой родителями деятельности 

собственного ребенка, детей своей спортивной команды,  
детей команды-соперников

8 Поведение родителей на тренировках
9 Поведение родителей на соревнованиях



Н а у к о в е  в и д а н н я

НІКОЛАЄНКО  Валерій Вадимович

(російською мовою)

Редагування — Яніна Зубко
Комп’ютерне верстка та дизайн — Алла Богдан

Підп. до друку 10.11.2014. Формат 60 × 90/16. Папір офсет.
Гарнітура PF Handbook. Друк офсет.

Ум.-друк. арк. 21,0.
Наклад 300 прим.

раціональна
багаторічної підготовки
ФУТБОЛІСТІВ
для досягнення вищої

спортивної майстерності

CИСТЕМА


