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УДК 338.1 DOI 10.24411/2500-0365-2020-15401 
ББК 75.73

СФЕРА ТУРИЗМА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
И. Ю. Швец

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Сфера туризма сталкивается с беспрецедентной проблемой коронавирусной болезни 2019 года (Covid-19), 
вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса-2 (SARS-CoV-2). Целью данной статьи 
является анализ влияние пандемии Covid-2019 на состояние и развитие сферы туризма. Было проанализи-
ровано влияние пандемий на развитие туризма, рассмотрено влияние пандемии Covid-2019 на состояние 
и развитие сферы туризма — турпотока, поступления от международного туризма. Был проанализировано 
видение развития туризма и сопряженных с ними отраслей, цепочки создания добавленной стоимости в 
условиях пандемии в некоторых странах на начало мая 2020 года. Выявлены основные подходы к ограничи-
тельным мерам. Представлены возможные прогнозы развития сферы туризма после пандемии Covid-2019. 
Проанализированы государственные меры по поддержанию экономики в целом и в частности сферы туризма.

Ключевые слова: кризис, туризм, экономика, пандемия, Covid-19, ограничения, правительство.
Сектор туризма в настоящее время является 

одним из наиболее пострадавших от вспышки 
Covid-2019, которая оказывает влияние как на 
предложение, так и на спрос на туристские по-
ездки. Ситуация усугубляется в связи с ослабле-
нием мировой экономики, геополитической, со-
циальной напряженности. На момент написания 
статьи число инфекций Covid-19 во всем мире 
превысило 4,02 миллиона, а число смертей пре-
высило 279 000 (10 мая 2020 года), а показатели 
безработицы резко возросли во многих странах, 
иллюстрируя серьезные последствия пандемии 
для экономики. Учитывая перспективу будущих 
пандемий, есть основания пересмотреть глобаль-
ные экономические цепочки создания стоимости 
и особую роль туризма как переносчика и жертвы 
в возникновении пандемий.

Глобальная пандемия повлекла остановила ави-
ационную отрасль, закрыла гостиницы и повлия-
ла на индустрию туризма во многих отношениях. 
Однако путешествия и туризм также позволили 
вирусу стать глобальной проблемой. Не следует 
забывать, что это не в последнюю очередь связано 
с глобальной мобильностью, с различными фор-
мами туризма, который способствовал быстрому 
распространению вируса. Туристская сфера — 
это также и сектор экономики, который был осо-
бенно затронут этим спадом из-за характерных 

черт гибкости своих услуг. Услуги, однажды про-
изведенные, но не проданные, потеряны навсег-
да. Непроданные гостиничные номера, столики в 
ресторане. Как и большинство отелей и рестора-
нов, а также других туристических предприятий, 
были закрыты, экономические последствия в этом 
секторе выглядят экзистенциально угрожающим.

В научных работах, посвященных исследова-
нию рынка туризма, исследований анализиру-
ющих влияние пандемий на рынок туризма не 
много. В своей работе Ф. Брукле отмечал, что вза-
имодействие между пандемией и путешествиями 
имеет ключевое значение для понимания безопас-
ности здоровья и глобальных изменений [6].

Хотя исследования в области туризма разра-
ботали, по крайней мере, поверхностную реали-
зацию потенциальных системных последствий 
глобального изменения климата, не было такого 
же признания системных последствий пандемий, 
поскольку исследования направлены на то, что-
бы сосредоточиться на воздействии отдельных 
стран, а не на уровне системного уровня и уяз-
вимостей.

Исследователи В. Браун, С. Ахмад, С. Бек и 
Дж. Нгуен-Ван-Там [5] продемонстрировали важ-
ную роль воздушного путешествия в ускорении 
и усилении распространения гриппа и коронави-
русов.
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В ряде исследований были предупреждения о 
том, что пандемии представляют серьезную угро-
зу для общества и туризма как со стороны туриз-
ма С. Гёсслинг, С. Фернандес, С. Мартин-Риос, 
С. Пасамар, В. Фоинтиат, Р. К. Исаак и М. Люнде 
[9—11], С. М. Холл [13—16], С. Пеже, И. Йомен 
[19], Д. Скотт и С. Гесслинг [21]), так и исследо-
вателей в области здравоохранения Д. Э. Блум [4], 
Д. Кадарет [12], А. С. Фаучи, Д. М. Моренс [12], 
а также доклад Всемирного банка [20].

Целью данной работы является понять влия-
ние пандемии Covid-2019 на состояние и развитие 
сферы туризма.

Мировой туризм не однократно подвергался 
влияниям кризисов. В период с 2000 по 2015 год 
основными разрушительными событиями являют-
ся террористические акты, вспышка SARS (2003 
год), геополитическая нестабильность, глобаль-
ный экономический кризис, разворачивающийся 
в 2008—2009 годах, и респираторный синдром 
на Ближнем Востоке 2015 года (MERS). Ни один 
из них не привел к долгосрочному снижению 
мирового развития туризма, а некоторые из них 
даже не заметны (см. рис. 1), только с атипичной 
пневмонией (-0,4%) и глобальным экономическим 
кризисом (-4,0%), приведшим к сокращению чис-
ла международных прибытий. Это предполагает, 
что туризм как система был устойчив к внешним 
шокам. В тоже время можно утверждать, что 
воздействие и восстановление после пандемии 
COVID-19 будут беспрецедентными.

Всемирная туристская организация (ВТО) для 
своей первоначальной оценки влияния панде-

мии использует сценарий SARS 2003 года в ка-
честве ориентира, учитывая размеры и динамику 
глобальных путешествий и текущих сбоев, гео-
графическое распространение Covid-2019 и его 
потенциальное экономическое воздействие (см. 
рис.1—4) [1].

На сегодняшний день, по оценкам ВТО, в 2020 
году число международных туристов в мире мо-
жет снизиться на 20—30 % по сравнению с про-
гнозируемым ростом в 3 % до 4 % в начале января 
2020 года.

Это может привести к потере от 30 до 50 мил-
лиардов долларов США расходами международ-
ных посетителей (поступления от международ-
ного туризма).

До 50 млн человек, задействованных в турист-
ской сфере, могут лишиться работы из-за коро-
навируса. Больше всего пострадают азиатские 
страны, доходы от туризма в которых составляют 
значительную часть ВВП: Гонконг, Макао, Таи-
ланд, Камбоджа, Филлипины, также из европей-
ских стран Италия, Испания, Франция, др.

По подсчетам Ассоциации туризма Италии 
(Confturismo), Италия уже потеряла 30 миллионов 
туристов — это касается только периода с марта 
по май. Сезон в стране традиционно начинается 
с европейских пасхальных каникул. Туристская 
сфера создает в Италии более 4,2 млн рабочих 
мест, и долю 12—13 % в ВВП страны. В 2019 году 
было принято 216 млн туристов. Весенне-летний 
период представляет собой пик туристического 
дохода в Италии. Однако многие отели уже полу-
чают аннуляции на осенние заезды. Правительство 
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Италии на днях заявило о закрытии Италии до 
конца 2020 года. По подсчетам Confturismo, об-
щая сумма убытков превысит 200 миллиардов 
евро. При этом, по словам министра туризма Ло-
ренцы Бонаккорси, стране потребуется не менее 
нескольких лет, чтобы вернуться туда, где она 
была в сфере туризма.

И это тяжелый прогноз для выживания малых 
предприятий. В настоящее время правительство 
работает над программами стимулирования, кото-
рые могут облегчить бремя тех, кто зарабатывает 
на жизнь туризмом. Различные платежи и налоги 
переносятся на следующие несколько месяцев. 

Однако с закрытием предприятий и нулевым до-
ходом платить в новые сроки будет просто не с 
чего. Правительственной поддержки может и не 
хватить. По предварительной оценке в Испании 
25 % отелей не откроются после окончания пан-
демии.

По самому оптимистичному прогнозу о сроках 
окончания пандемии — это осень 2020 года, по 
наиболее пессимистичному прогнозу — осень 
2021 года. Эпидемиологическая служба США про-
гнозирует окончание пандемии в конце 2020 года 
и не рекомендует гражданам США планировать 
свои зарубежные туристические поездки раньше 

Сфера туризма во время пандемии Covid-19
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второй половины 2021 года связи с неравномер-
ность развития пандемии в разных частях мира. 
С этим мнением согласны специалисты института 
Джона Хобкинса [8].

Внутри стран вирус затронул практически все 
части цепочки создания стоимости в сфере госте-
приимства. Влияние отмененных мероприятий, 
закрытых помещений и закрытых достоприме-
чательностей сразу стало ощущаться в других 
частях цепочки поставок, таких как услуги об-
щественного питания и услуги прачечной. Ре-
стораны также должны были закрыться, хотя в 
некоторых странах переход на продажи на вынос/
доставку позволил некоторым продолжить рабо-
ту. Затем последовали сообщения об увольнениях 
и банкротствах: британская авиакомпания FlyBe 
первой уступила рыночному давлению, объявив 
о банкротстве 5 марта 2020 года (Business Insider, 
2020).

Крупные авиакомпании, включая Скандинав-
ские авиалинии (17 марта 2020 года), Singapore 
Airlines (27 марта 2020 года) и Virgin (30 марта 
2020 года), угроза банкротства Уральских авиа-
линий (8 мая 2020 года), а также туроператоры, в 
том числе немецкий TUI (27 марта 2020 года), уже 
запросили в штате десятки миллиардов долларов 
США, российские туроператоры столкнулись с 
трудностями по продлению фингарантий.

По заявлению Ассоциации туроператоров Рос-
сии, в феврале 2020 страна рассчитывала принять 
45 тысяч китайских путешественников и зара-
ботать на этих прибытиях 45 миллионов долла-

ров, на такую же сумму рассчитывали и в марте. 
Убытки туроператоров от аннулированных туров 
только по направлениям: Китай, Италия, Испания, 
Южная Корея, Индия, Тайланд по предваритель-
ным оценкам составили около более 4,3 млрд руб.

По мнению главы ФМБА, спад заболеваемости 
займет примерно столько же времени, сколько и 
процесс нарастания числа инфицированных ко-
ронавирусом. Если прогноз оправдается, то вос-
становление социальных и экономических про-
цессов в условиях новой нормальности будет 
возвращаться по оптимистическому сценарию к 
середине лета, по пессимистическому сценарию 
к сентябрю. Вероятно, тогда станут возможны 
туристические поездки, скорее всего в пределах 
России. Это также иллюстрирует тот факт, что с 
периода повышенной готовности были заблоки-
рованы российские курорты и по оценкам реги-
ональных руководителей туристический сезон в 
Крыму, Краснодарском крае будет отменен. На-
чала наблюдаться тенденция, когда туроператоры 
работающие на российском туристском рынке от-
крывают ранние бронирование на зиму 2021 года.

Оценки для других регионов мира в настоящее 
время преждевременны ввиду быстро меняющей-
ся ситуации. К любой оценке следует относиться 
с осторожностью из-за неустойчивого и неопре-
деленного развития пандемии.

Правительства ряда стран мира в значительной 
мере последовательны в своих решениях по пре-
одолению Covid-2019. В Африке, Азии, Тихооке-
анском регионе и на Ближнем Востоке с января 
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2020 года в 100 % пунктов назначения введены 
вездные и выездные ограничения, связанные с 
Covid-2019. В Америке 92 % пунктов назначения 
предприняли аналогичные шаги, тогда как в Ев-
ропе эта доля составляет 93 %. В России 94 %.

Анализ выявил четыре основных типа ограни-
чительных мер, а именно: полное или частичное 
закрытие границ для туристов, ограничения на 
поездки по конкретному месту назначения, пол-
ное или частичное приостановление рейсов и раз-
личные меры, включая требования к карантину 
или самоизоляции, медицинские справки, призна-
ние недействительными или приостановление вы-
дачи виз. Во многих случаях пункты назначения 
уже скорректировали свои ограничительные меры 
по мере развития ситуации.

Ситуация сложная. В течение нескольких ме-
сяцев формирование глобальной туристической 
системы перешло от массового туризма к его от-
сутствию. В то время как некоторые коммента-
торы дают апокалиптические прогнозы, другие 
нереально оптимистичные и перспективы уже 
оказались ошибочными, общее убеждение состо-
ит в том, что туризм восстановится, как это было 
с предыдущими кризисами. Тем не менее есть 
много свидетельств того, что Covid-2019 будет 
другим и преобразующим для сектора туризма.

Консалтинговая компания McKinsey описала 
два сценария прогнозов развития событий: оп-
тимистический, по которому после резкого спада 
длиной в квартал или два последует столь же рез-
кое восстановление; и пессимистический, соглас-
но которому эпидемия остановит мировую эконо-
мику на несколько месяцев или даже кварталов 
и/или накроет ее второй волной после того, как 
карантинные меры в разных странах будут осла-
блены. В этом случае нынешний кризис, вызван-
ный шоком спроса и шоком предложения, станет 
полноценным финансовым кризисом с массовыми 
банкротствами, структурной, а не временной без-
работицей, уничтожением активов и благосостоя-
ния стран. Это может разрушить саму структуру 
мировой экономики [17; 18].

Каким будет туризм в посткоронавирусную 
эпоху. Это будет зависеть от множества факто-
ров. Мы будем наблюдать изменение структуры 
спроса, которая в первую очередь будет связа-
на с ограничениями, опасениями связанными с 
эпидемиологической обстановкой и падением 
реальных доходов населения, совокупного пла-
тежеспособного спроса. Скорее всего, мы на на-
чальных этапах будем наблюдать переориентацию 
потребительского на местный туризм, в связи с 

факторами безопасности. Снижение доходности 
населения приведет к уменьшению количества 
дней путешествия.

В этом можно увидеть хорошую возможность 
для развития российского туристского рынка, 
особенно на региональном уровне, что важно и 
для малых исторических городов России. Опыт 
Алтайского края 2014—2017 годов довольно по-
казателен.

Как показал предыдущий опыт, туристская 
сфера показывала быстрые темпы восстанов-
ления. Пример тому — довольно быстрое вос-
становление туризма после мирового кризиса 
1998—1999 гг., SURS 2003 г., мирового кризиса 
2008—2009 гг. (рис. 1—4). Вероятнее всего с за-
вершением пандемии, оставшиеся представители 
туроператоской деятельности начнут продвигать 
туристский продукт, захватывая новые доли рын-
ка при поддержке региональных правительств.

Благодаря своей сквозной экономической при-
роде и глубокому социальному следу, туризм име-
ет уникальные возможности, чтобы помочь по-
страдавшим обществам и общинам вернуться к 
росту и стабильности. На протяжении многих лет 
этот сектор неизменно доказывал свою устойчи-
вость и способность не только приходить в себя в 
качестве сектора экономики, но и способствовать 
к социальному и экономическому восстановле-
нию. Но это в большой степени зависит от раз-
витости социальных институтов в сфере туризма 
и государственной политики в направлении созда-
ния условий для устойчивого развития туризма. В 
последнее время были приняты правительствами 
ряда стран меры по поддержанию экономики, в 
том числе и влияющие на предприятия сферы ту-
ризма были (см. таблицу):

• отсрочки налогов/сборов (включая связан-
ные с туризмом сборы; «налоговые канику-
лы»);

• общее содействие займам, либо правитель-
ством, либо при поддержке правительства, 
либо при поддержке специальных (поддер-
живаемые государством) банковских учреж-
дений;

• отсрочка платежей, например, по принципа-
лам и процентам по кредитам («кредитный 
отпуск»);

• краткосрочная компенсация за работу и/или 
субсидии на заработную плату; здесь также 
можно добавить все независимые от панде-
мии пособия по безработице;

• облегчение, для различных условий, секто-
ров и территорий.

Сфера туризма во время пандемии Covid-19
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Меры по поддержанию экономики со стороны правительств

Меры со стороны правительств Выполнено или находится 
на стадии оценки — страны

Освобождение от налогов/сборов/платежей
Общие временные и частичные налоговые льготы Сербия, Польша, Вьетнам

Налоговые скидки (для разных доменов) Греция, Италия

Налоговые отсрочки (разные виды)

Россия, Австрия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Греция, Италия, Япония, Мальта, Но-
вая Зеландия, Польша, Сербия, Словакия, Словения, 
Швейцария,

Ускорение налоговых деклараций Франция, Греция

Отсрочка или отказ от здоровья и/или взносы на со-
циальное обеспечение/безопасность

Россия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Греция, 
Италия, Мальта, Польша, Сербия, Словакия, Швейца-
рия

Отказ или сокращение связанных с туризмом налогов, 
сборов и платежей Австралия, Франция, Великобритания, Вьетнам, Россия

Налоговые льготы (освобождены) за сверхурочную ра-
боту Франция

Гранты и (безналоговая) поддержка денежных потоков 
для малого бизнеса

Австралия, Финляндия, Германия, Япония, Польша, 
Словакия, Великобритания

Расходы на энергию/связь/коммунальные услуги Франция, Польша
Снижение арендной платы или арендных субсидий. От-
срочки потенциальных выселений Австралия, Греция, Мальта

Ускорение амортизационных налоговых вычетов (ин-
вестиционный стимул) Австралия

Государственные займы (очень низкие или беспроцент-
ные)

Россия, Чехия, Польша, Сербия, Словакия, Великобри-
тания

Кредитные льготы
(без госгарантий правительства, но есть другие гаран-
тии/поддержка)

Германия, Словения, Польша, Швейцария

Государственные гарантированные кредиты (низкий 
процент, беспроцентные)

Австрия, Франция, Италия, Япония, Мальта, Польша, 
Россия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария

Отсрочка платежей кредитных процентов (кредитные 
каникулы)

Черногория, Италия, Мальта, Новая Зеландия, Польша, 
Россия, Сербия, Словения, Швейцария

Конвертация проблемных кредитов в налоговые льготы Италия
Предотвращение увольнений/обеспечение рабочих 
мест. Краткосрочная компенсация за работу/субсидии 
на заработную плату/(неполный рабочий день) пособия 
по безработице или прямые платежи фрилансерам

Австрия, Чехия, Франция, Германия, Греция,
Италия, Япония, Мальта, Новая Зеландия, Польша, 
Россия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария, Ве-
ликобритания,

Приостановка увольнений сотрудников Италия
Экономическая помощь (для конкретной отрасли или 
компании)

Австралия, Россия, Словения, Швейцария, Великобри-
тания,

Специальные финансовые меры в отношении субъекты 
экономики и цифровые стартапы Франция, Великобритания

Субсидированные рекреационные путевки для внутрен-
них поездок с ночевками после кризиса Чешская Республика (в стадии оценки)

В рамках поддержки сферы туризма Прави-
тельство РФ освободило туроператоров до конца 
года от обязательных взносов в фонды «Турпомо-
щи», субсидии, налоговые кредиты [2; 3; 7]. ЦБ 
предоставил банкам возможность работать с за-
емщиками в сфере туризма без ухудшения оценок 
их финансового положения, правительство будет 
предоставлять госгарантии для реструктуризации 
и пролонгации займов.

В таких условиях меры направленные на рынок 
труда, такие как краткосрочная работа или пря-
мая поддержка, безусловно, ослабит негативное 
влияние пандемии в контексте туризма благодаря 
прямому денежному потоку. То же самое относит-
ся к грантам, налогам и кредитным каникулам, 
любым отсрочкам платежа, налоговым кредитам. 
Эти меры доступны в большинстве стран также 
для поставщиков туристских услуг. Максималь-
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ный долговой потенциал, которых уже ограничен 
из-за слабой доходности, значительно снижается: 
с одной стороны, из-за еще более слабого заработ-
ка (сейчас и в ближайшее время), но также пото-
му, что дополнительные операционные кредиты, 
которые не соответствуют доходам и ухудшают 
структуру баланса. Ситуация в которой турист-
ские предприятия не получают доходы сейчас и в 
ближайшее время, приведет к тому, что большая 
часть туристического сектора выйдет из этого 
кризиса с серьезной проблемой долговой задол-
женности.

Учитывая развивающий характер ситуации, 
еще слишком рано оценивать полное воздействие 
Covid-19 на международный туризм. Но в любом 
случае, коронавирус почти наверняка приведёт 
к банкротству многих туристических брендов, 
включая двух-трех международных круизных 
операторов. В целом переживет пандемию суще-
ственно меньшее число участников туристическо-
го и транспортного рынков.

Ожидается, что особенно пострадают малые и 
средние предприятия (которые составляют около 
80 % сектора туризма). Это может повлиять на 
миллионы источников средств к существованию 
во всем мире, включая местные общины в депрес-
сивных регионах, которые полагаются на туризм 
как средство стимулирования своего развития и 
экономической интеграции. Поэтому очень важна 
финансовая и политическая поддержка мер по вос-
становлению, ориентированных на сектор туризма 
в наиболее пострадавших странах; меры по вос-
становлению и стимулы должны планироваться и 
осуществляться в координации с международны-
ми организациями; и поддержка туризма должна 
быть включена в более широкие планы восстанов-
ления и действия пострадавших экономик.
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The tourism industry is facing an unprecedented 2019 coronavirus disease (Covid-19) problem caused by the severe 
acute respiratory syndrome of coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The purpose of this article is to analyze the impact of the 
Covid-2019 pandemic on the state and development of the tourism sector. The analysis of the impact of pandemics on 
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the tourism sector — tourist flow, receipts from international tourism was examined. The analysis of the development 
of tourism and related industries, the value chain in a pandemic in some countries at the beginning of May 2020 was 
made. The main approaches to restrictive measures were identified. Projections for the possible ways of tourism sector 
development after the Covid-2019 pandemic are presented. The government measures to support the economy as a whole 
and in the tourism sector particularly were analyzed.
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Введение. Сегодня одно из ведущих и зна-
чимых мест для людей занимает информация. 
Созданные и разработанные информационные 
технологии позволяют широко их использовать 
во всех сферах жизни, в том числе и в области 
физической культуры и спорта. Среди главных за-
дач модернизации образования в России является 
использование информационных образовательных 
технологий и механизмов контроля качества об-
разования.

Разработка и внедрение новых информацион-
ных технологий в сферу физической культуры и 
спорта является важнейшей задачей, направлен-
ной на совершенствование процесса физического 
воспитания студентов не гуманитарного профиля. 
Наиболее прогрессивными являются проекты по 
разработке специального программного обеспе-
чения, предназначенного для автоматизированно-
го сбора, хранения, обработки и анализа данных 
контроля с возможностью управления процессом 
физического воспитания студентов.

Современные информационные технологии яв-
ляются одним из важных инструментов в образо-
вании и проявляются во всех аспектах и на всех 
этапах обучения. Использование информацион-
ных технологий в этой области является важной 
составляющей для стратегического планирова-

ния, и носит национальный характер. По пробле-
ме внедрения и использования информационных 
технологий в образовательном процессе выска-
зываются целый ряд специалистов [1; 3; 6; 8; 9].

Именно в образовании назрела потребность 
ухода от традиционных средств к современным 
информационным и коммуникационным техно-
логиям, которые позволяют намного быстрее, эф-
фективнее и точнее осуществлять сбор, обработку 
и передачу информации, данных и результатов. 
Особую роль информационные технологии играю 
в самостоятельной работе и самообразовании, при 
работе в дистанционном режиме и т. д. Исполь-
зование информационных технологий в образова-
нии в области физической культуры и спорта яв-
ляется неотъемлемой частью учебного процесса. 
Получение знаний в этой области дает студентам 
возможность не только адекватно оценить свои 
функциональные и физические возможности, но 
и в дальнейшем корректировать свое физическое 
состояние.

Внедрение современных технологий в сферу 
физической культуры и спорта связано с опреде-
ленными трудностями, как организационными, 
так и материально-техническими. С одной сторо-
ны, компьютерные технологии, можно рассматри-
вать как средство повышения техники выполнения 
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отдельных элементов видах спорта, особенно в 
сложнокоординированных. С другой стороны, в 
области образования — это неотъемлемый эле-
мент получения и оценивания знаний.

Под технологией материального производства 
понимают процесс, определяемый совокупностью 
средств и методов обработки изготовления, изме-
нения состояния, свойств, формы сырья или мате-
риала [4]. Под информационными технологиями 
в настоящее время в одних случаях понимается 
комплекс взаимосвязанных наук (ЮНЕСКО), в 
других — комплекс знаний о способах и сред-
ствах работы с информационными ресурсами, 
в-третьих источниках, информационные техно-
логии определяются как порядок сбора, обработ-
ки и выдачи информации [9]. Таким образом, под 
информационными технологиями следует пони-
мать систему методов и способов, направленных 
на получение, хранение, обработку использования 
и распространения информации с использованием 
компьютерных программ и обеспечения.

Развитие образовательных учреждений опреде-
ляет необходимость использования инноваций [5] в 
том числе и на основе использования информаци-
онных технологий [8; 11; 15]. Применение инфор-
мационных технологий в образовательных процес-
сах связано с тем, что образовательные учреждения 
являются существенным образом неоднородными, 
если рассматривать их по экономическим, инфор-
мационным, социальным характеристикам; может 
быть нестабильность в социально-экономической 
ситуации; есть ограничения по ресурсам (количе-
ство и качество) [15; 14].

Для изучения теории физической культуры в 
рамках программы по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» и «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту» в Санкт-Петербургском 
Гуманитарном университете профсоюзов раз-
работан и внедрен электронный курс «Физиче-
ская культура и спорт» для студентов с 1 по 3 
курсы всех направлений подготовки. По итогам 
прохождения курса, проводится тестирование и 
оценка знаний в электронной информационно-об-
разовательной среде. Применение компьютерных 
программ индивидуального пользования, в орга-
низации физической самоподготовки студентов 
позволяет не только повысить уровень их общей 
физической подготовленности и эффективно раз-
вивать отстающие физические качества, но и по-
высить заинтересованность, осознанность, систе-
матичность самостоятельных занятий [13].

Тестирование, по мнению многих специалистов 
[1; 6; 8; 9], является наиболее часто используемых 

форм контроля в образовании. В основе тести-
рования лежит тест, который представляет собой 
стандартизированное задание, отличающееся от 
полноценного ответа прежде всего однозначно-
стью, краткостью и простотой. Его выполнение 
позволяет оценить в первую очередь, уровень 
знаний и степень усвоения теоретического мате-
риала.

Одним из наиболее стандартизированных и объ-
ективных методов контроля и оценивания знаний, 
умений и навыков обучающихся является педаго-
гическое тестирование. Грамотно составленные 
тестовые материалы и методы их оценки позво-
ляют в конечном итоге, избежать субъективизм 
и предвзятость экзаменаторов, расплывчатость и 
неоднозначность системы оценок и т. п. [12].

Объективный контроль знаний на соответствие 
требованиям образовательных нормативных доку-
ментов различного уровня — одна из актуальных 
проблем настоящего времени [12].

При проведении компьютерного педагогическо-
го тестирования можно сформулировать следую-
щие преимущества [2]:

1) получение оценки непосредственно после 
завершения работы;

2) значительная экономия времени преподава-
телем на проверку результатов;

3) отсутствие психологического напряжение у 
студентов по сравнению с устным опросом;

4) для молодого поколения более современный 
способ;

5) возможность соблюдения анонимности и 
предания огласки результатов, что позволяет 
не травмировать психику отстающих студен-
тов;

6) отсутствие возможности у преподавателя ис-
пользовать «предвзятое отношение» к «лю-
бимым или не любимым» учащимся.

Тестирование часто рассматривают исключи-
тельно как инструмент оценки, но оно служит 
и достижению других целей [1; 10]. Тест дает 
возможность сравнить индивидуальный уровень 
знаний студента с существующим эталоном или 
стандартом, тестовый балл испытуемого показы-
вает итоговый уровень знаний. Индивидуальные 
результаты тестирования можно сравнить с ре-
зультатами других студентов этой же группы и 
проранжировать их, можно сравнить результаты 
тестирования нескольких групп и т. д. Помимо 
уровня знаний, с помощью теста можно оценить 
структуру знаний, т. е. установить наличие по-
следовательности в усвоенных обучающимися 
знаниях, отсутствие пробелов.

Использование информационных технологий в преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт»
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Таким образом, компьютерное тестирование 
можно рассматривать как педагогическую тех-
нологию, позволяющую эффективно экономить 
рабочее время преподавателей и как безболез-
ненный способ снижения нервного напряжения 
у учащихся, любого уровня подготовки. Но, ко-
нечно же, электронное тестирование не может 
полностью заметить традиционные формы кон-
троля, оно может их дополнить [1; 6; 7].

Программа «Moodle» для тестирования уровня 
знаний практична для разработки тестовых зада-
ний. Удобный интерфейс и редактор, с помощью 
которого можно легко и быстро создать новый 
тест или откорректировать уже имеющийся. Су-
ществующая возможность работы с редактором, 
позволяет быстро настроить или видоизменить 
процесс проведения тестирования, например, 
определить порядок и последовательность выпол-
нения заданий, временной отрезок для прохожде-
ния тестирования, ограничить время для решения 
отдельных заданий или теста в целом.

Предложенные тесты имеют закрытую форму 
тестирования, т. е. несколько вариантов ответов 
на вопрос, одним или несколькими правильными, 
которые испытуемый должен выбрать.

Данный курс студент осваивает в свободное от 
учебы время, в рамках самостоятельной работы.

Цель курса заключается в самостоятельном ос-
воении основ теории физической культуры.

Задачи курса:
1) получить теоретические знания по физиче-

ской культуре путем самостоятельного из-
учения;

2) закрепить полученные знания путем прохож-
дения теста по пройденному материалу;

3) получить оценку за освоенный материал.
Сам курс «Физическая культура и спорт» рас-

полагается на сайте в «системе поддержки само-
стоятельной работы» СПбГУП (рис. 1).

Нами отдельно разработаны теоретические 
курсы «Физическая культура и спорт» для 1, 2 и 
3-х курсов. Зайдя в систему поддержки самосто-
ятельной работы под своим логином и паролем, 
каждый студент подписывается на курс «Физиче-
ская культура и спорт» соответствующего курса 
обучения (рис. 2).

Каждый курс рассчитан на целый учебный 
год (общим объемом 112 часа). Каждое занятие 
курса состоит из теоретического материала (на-
пример, занятие 1) и теста (например, вопросы к 
занятию 1) (рис. 1). На каждую тему занятий раз-
работано и составлено не менее 8—10 вопросов, с 
4—5 вариантами ответов и только один является 
правильным (единичный выбор).

Таким образом, на каждый курс составлено бо-
лее 500 вопросов.

Теоретические блоки для 1 и 2 курсов созданы 
на основе учебника «Физическая культура студен-
та» под редакцией В. И. Ильинича (рис. 3). Теоре-
тические блоки для 3 курса — на основе учебника 
«Теория и методика физической культуры» под 
редакцией Ю. Ф. Курамшина. Данные учебники 
рекомендованы для изучения курса «Физическая 
культура и спорт» и «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту» в высших учебных 
заведениях Министерством Образования РФ.

Рис. 1 Интефейс страницы «Система поддержки самостоятельной работы СПбГУП»
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Время на изучение теоретического блока у сту-
дента не ограничено.

Изучив и освоив теоретический материал, сту-
дент переходит к тестовому блоку (рис. 4).

В блоке «Вопросы к занятию» у студента есть 3 
попытки, чтобы ответить на один вопрос, методом 
случайной выборки, из 6—8 вопросов к этой теме 
занятия. На каждую попытку для прохождения да-
ется 3 минуты. По результатам прохождения всех 
тестовых заданий выставляется средняя арифме-
тическая оценка.

Если студент отвечает правильно с первой по-
пытки, то он получает оценку «отлично», что 
соответствует баллам для текущего и итогового 

контроля знаний студентов. Каждая последующая 
использования попытка оценивается с понижен-
ным коэффициентом.

По итогам выполнения тестовых заданий, в 
конце каждого месяца, выводятся данные о ре-
зультатах его прохождения, в виде таблицы Exell 
и графика оценок по каждому занятию (рис. 5). 
На графике, возможно проанализировать те темы 
занятий, которые вызвали наибольшие трудности 
как у каждого студента, так и по группе в целом 
(итоговые оценки ниже 3 баллов).

Общий анализ результатов по группе студен-
тов из 6 человек за 10 занятий представленный 
на рисунке 5, выявил, что у половины студентов 
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сложности вызвала тема занятия № 2, у 1 студен-
та — тема занятия № 5 и у 2 студентов — тема 
занятия № 10. Результаты можно увидеть как в 
таблице, так и на графике.

Также в нашем курсе мы можем провести более 
конкретный анализ. Просмотреть и проанализи-
ровать ответы каждого студента и дать дополни-
тельное задание по этой теме, которое необходимо 
подготовить к итоговому контролю знаний (рис. 6).

Используя данную программу для оценки 
знаний по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», мы можем увидеть:
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Теоретические блоки для 1 и 2 курсов созданы на основе учебника 

«Физическая культура студента» под редакцией В. И. Ильинича (рис. 3). 

Теоретические блоки для 3 курса – на основе учебника «Теория и 

методика физической культуры» под редакцией Ю. Ф. Курамшина. 

Данные учебники рекомендованы для изучения курса «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в высших учебных заведениях Министерством Образования РФ.  

Время на изучение теоретического блока у студента не 

ограничено. 

 

 
Рис. 4. Тестовый блок 

Изучив и освоив теоретический материал, студент переходит к 

тестовому блоку (рис. 4). 

В блоке «Вопросы к занятию» у студента есть 3 попытки, чтобы 

ответить на один вопрос, методом случайной выборки, из 6–8 вопросов 

к этой теме занятия. На каждую попытку для прохождения дается 3 

минуты. По результатам прохождения всех тестовых заданий 

выставляется средняя арифметическая оценка. 
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Если студент отвечает правильно с первой попытки, то он 

получает оценку «отлично», что соответствует баллам для текущего и 

итогового контроля знаний студентов. Каждая последующая 

использования попытка оценивается с пониженным коэффициентом. 

 
Рис. 5. График оценки тестовых заданий 

По итогам выполнения тестовых заданий, в конце каждого месяца, 

выводятся данные о результатах его прохождения, в виде таблицы Exell 

и графика оценок по каждому занятию (рис. 5). На графике, возможно 

проанализировать те темы занятий, которые вызвали наибольшие 

трудности как у каждого студента, так и по группе в целом (итоговые 

оценки ниже 3 баллов). 

Общий анализ результатов по группе студентов из 6 человек за 10 

занятий представленный на рисунке 5, выявил, что у половины 

студентов сложности вызвала тема занятия № 2, у 1 студента – тема 

занятия № 5 и у 2 студентов – тема занятия № 10. Результаты можно 

увидеть как в таблице, так и на графике. 

 

— какой вопрос выпал студенту по данной 
теме;

— сколько попыток он использовал для пра-
вильного ответа;

— какие ответы студент давал при использова-
нии попыток.

Например, на данном слайде мы видим, что 
студентка на прохождение тестового вопроса за-
тратила 2 попытки. Первая попытка была не вер-
ная, с помощью данной системы мы видим, какой 
ответ студентка дала на этот вопрос. Вторая по-
пытка оказалась правильной.

Рис. 4. Тестовый блок

Рис. 5. График оценки тестовых заданий
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Таким образом, происходит не только контроль 
выполнения заданий, но и оценка уровня знаний 
студентов СПбГУП по дисциплинам «Физическая 
культура и спорт» и «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту». Преподавателем по 
итогам прохождения тестов и выводится средняя 
оценка.

Выводы. Использование электронного курса 
«Физическая культура и спорт» дает студенту 
возможность более рационально освоить теорию 
физической культуры.

Преподаватель имеет возможность непредвзято 
оценить знания студента.

Использование информационных технологий 
в процессе изучения дисциплины «Физическая 
культура и спорт», позволяет более корректно 
провести текущий и итоговый контроль знаний 
студента и на основании полученных результатов 
тестирования, выявить недостатки в подготовке.
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This work is devoted to one of the modern forms of control of students’ knowledge — testing. The paper considers such 
concepts as testing and pedagogical testing from the point of view of modern scientists and modern scientific research. 
Using the example of the Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions (Saint Petersburg), the authors 
show and reveal the possibility of the “Moodle” program in the system of supporting students’ independent work. The 
positive aspects of the work in this program are presented, as well as the ease of checking the results obtained, the way 
they are evaluated, compared, and corrected.
The authors consider computer testing as the most optimal way to test students ‘knowledge in the disciplines “Physical 
culture and sport” and “Elective courses in physical culture and sport”.
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СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД В ЦЕННОСТНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В ОТНОШЕНИИ К ЗДОРОВЬЮ

М. И. Болотова1, М. А. Ермакова1, С. А. Ярушин2

1 Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия
2 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В данной статье ценностное самоопределение личности рассматривается как важная социальная и педа-
гогическая проблема, которая может быть успешно решена при условии реализации событийного подхода в 
воспитании. На основе анализа современных научных изысканий по проблеме определено, что ценностное 
самоопределение человека — это процесс ответственного выбора и присвоения общечеловеческих и про-
фессиональных ценностей, которые, в свою очередь, обусловливают способность личности проектировать 
свой жизненный путь, выстраивая жизненную перспективу. Доказано, что событийный подход как один из 
аспектов деятельностного подхода в организации оздоровительной работы со студентами успешно решает 
задачу формирования ценностного отношения к здоровью.

Ключевые слова: ценностное самоопределение, событийный подход, событийная общность, спортив-
но-оздоровительный лагерь.

Актуальность. Для современного общества 
характерны глобальные перемены, которые ох-
ватили все сферы человеческой деятельности — 
педагогика и управление, наука и искусство, 
экономика и экология, медицина и физическая 
культура, которые определяют ценностные осно-
вания образования, производства, культуры быта, 
труда и отдыха, культуры питания, здоровья и 
проч.

В процессе социальных и экономическихпрео-
бразований прежние ценностные ориентиры пре-
терпевают изменения, а новые находятся в стадии 
формирования. Становление ценностно-смысло-
вой сферы личности в новой социокультурной 
ситуации происходит в условиях многообразия 
ценностей и образов жизни, конфликта между 
социальным и индивидуальным в человеческой 
жизни. Массовое общество объективно снижает-
место и роль общения в жизни человека, возмож-

ность его творческого самовыражения, значение 
общечеловеческих ценностей, что не дает смыс-
лозначимого наполнения жизни, и приводит к ее 
упрощенному пониманию [3].

В этой связи образовательными доминантами 
парадигмы XXI века становятся процессы само-
развития, самообразования и самоактуализации, 
основным условием которых выступает ценност-
ное самоопределение растущей личности. К со-
жалению, в современных образовательных учреж-
дениях эти задачи реализуются частично, чаще в 
рамках программ дополнительного образования. 
Практически вне поля зрения остаются наиболее 
сложные и важные проблемы ценностного само-
определения человека: развитие смысложизнен-
ных ориентаций человека как вектора, опреде-
ляющего содержание и направленность всей его 
жизнедеятельности; овладение им способами 
стратегического и тактического планирования, 
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самопознания и саморазвития, саморегуляции и 
самореабилитации, самоорганизации и самооб-
разования; осознания и разрешения личностных 
проблем, конфликтных ситуаций; умение осу-
ществлять нравственный (ценностный) выбор в 
жизненных ситуациях.

Активно-деятельностный компонент само-
определения исследуется в работах психологов 
И. Ю. Кузнецова, В. Ф. Сафина, Г. П. Никова, ко-
торые при рассмотрении проблемы самоопределе-
ния делают акцент на осознании личностью себя 
как самостоятельного, инициативного, творческо-
го и ответственного субъекта своего окружения, 
как социально ценностной сферы жизни [9].

Для К. А. Абульхановой-Славской и С. Л. Рубин-
штейна главным фактором самоопределения явля-
ется самодетерминация, собственная активность 
личности, ее осознанное стремление занять опре-
деленную позицию относительно выработанной в 
обществе системы ценностей, определение на этой 
основе смысложизненных ориентаций [1; 7].

Психологи Б. С. Братусь и Б. В. Зейгарник ука-
зывают, что уровень личности определяет уровень 
его ценностно-смысловой детерминации, уровень 
существования в мире смыслов и ценностей [2].
Таким образом, основная плоскость развития лич-
ности — это нравственно-ценностная [4].

М. Р. Гинзбург отмечает ведущую роль ценно-
стей в формировании личности в обществе, так 
как именно в области смыслов и ценностей про-
исходит взаимодействие человека с социумом, 
поэтому ценности и смыслы становятся языком 
этого взаимодействия.

Материалы и методы исследования. Анализ 
научных исследований показал, что ценностное 
самоопределение выступает стимулирующим 
основанием собственного развития и имеет диа-
лектический характер, так как иногда оно завер-
шается на каком-то этапе развития личности или 
в ходе дальнейшего развития человек приходит 
к новому ценностному самоопределению (пере-
определению).

Для нашего исследования интерес представля-
ет педагогическая интерпретация понятия «цен-
ностное самоопределение». Говоря о сущности 
ценностного самоопределения, большинство уче-
ных (Т. А. Демина, Е. В. Кострюкова, А. В. Ки-
рьякова, Е. А. Латуха, Т. А. Носова, В. Д. Повзун, 
А. А. Преснов) подчеркивают доминантную по-
зицию ценностного аспекта в процессе самоопре-
деления личности и делают акцент на том, что 
именно ценностное самоопределение выступает 
фактором обретения человеком чувства внутрен-

ней свободы, осуществляемой на основе ценност-
ных ориентаций.

Под ценностным самоопределением личности 
мы понимаем процесс, акт/состояние и резуль-
тат выбора человеком собственной позиции, 
смысла, целей и ресурсов собственной жизни. 
В процессе ценностного самоопределения реали-
зуются этапы решения экзистенциальной задачи 
(«задачи на смысл жизни»), на которые оказывают 
влияние внешние факторы, преломляющиеся через 
внутренние установки и усилия [8]. Как состоя-
ние (акт) — «происходит осознание себя как субъ-
екта собственной жизни, при котором наблюдается 
мотивационная противоречивость, эмоциональная 
насыщенность, обращенность самосознания в мир 
собственных переживаний в пространственно-вре-
менной перспективе» [8, с. 7]. Как результат — 
человек осознает смысл собственного существо-
вания, появляются новообразования в различных 
сферах его личности и, в целом, в «Я-концепции», 
приобретается жизненный опыт, навыки решения 
экзистенциальных проблем.

В нашем исследовании ведущим является собы-
тийный подход к ценностному самоопределению 
личности, который представляет определенную 
точку зрения на воспитательную работу, в основе 
которой лежит гуманистическая позиция педагога 
в организации педагогических событий [3].

Событийный подход (Д. В. Григорьев, Н. Л. Се-
ливанова, В. И. Слободчиков, А. А. Шибаева и 
др.) определяет воспитательный процесс как ре-
ализацию эмоционально насыщенных, незабыва-
емых дел, которые были бы как коллективно, так 
и индивидуально значимы и привлекательны [10].

В педагогической практике событийный под-
ход является практическим решением ухода от 
«мероприятийного» воспитания, поскольку ори-
ентирован на восприятие любого мероприятия как 
«события» для ценностного самоопределения в 
повседневном взаимодействии и общении. Дан-
ный подход позволяет разрабатывать и реализо-
вывать в воспитательной работе педагогические 
события различной направленности, формировать 
детско-взрослые событийные общности [11].

Ценностное самоопределение личности с точки 
зрения событийного подхода заключается в соз-
дании значимых событий как форм постижения 
социокультурных ценностей, развития нравствен-
ных чувств.

С целью ценностного самоопределения обуча-
ющегося нами была разработана и апробирована 
педагогическая технология, теоретико-методоло-
гической основой выступили: событийный подход 
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в педагогике, а также основы технологии воспита-
ния общественного творчества в условиях коллек-
тивной творческой деятельности И. П. Иванова; 
технологии личностно-ориентированной коллек-
тивной творческой деятельности С. Д. Полякова, 
модульных воспитательных технологий, разра-
ботанных группой педагогов Н. Е. Щурковой, 
В. Ю. Питюковым, Д. Д. Рогозиной, А. П. Сав-
ченко и др.

Целевыми ориентирами технологии ценност-
ного самоопределения выступилисоучастие и 
содействие воспитаннику в обретении собствен-
ных смыслов и ценностей в процессе познания 
им окружающей действительности через спорт, 
творчество иобщение. Конечная цель — воспи-
тание личности, способной самоопределиться, 
самоутвердиться и самореализоваться в изменя-
ющемся социуме [3].

Приоритетными воспитательными ценностями 
данной технологии являются: жизнь и здоровье 
(жизнь человека и человеческой цивилизации, 
здоровый образ жизни, природа, любовь, семья); 
свобода и ответственность (самостоятельность, 
уверенность в себе, открытость, права личности, 
внутренняя гармония); познание и творчество 
(знания, средства самовыражения, расширение 
жизненного пространства); культура (родина, 
мир, красота, национальное самосознание, тра-
диции, кругозор, общая культура); труд во бла-
го (средства созидания, достижения, творчество, 
возможность самореализации; профессия, значи-
мость для другого); сотрудничество и сотворче-
ство (диалог, терпимость, помощь, поддержка, 
успешность, признание) [3].

В авторской технологии преобладающими ме-
тодами выступили активные методы: поисковые, 
диалоговые, игровые, творческие, проектные, ана-
литические и оценочные методы, методы органи-
зации деятельности детей (коллективные дела) и 
формирования индивидуального опыта здравот-
ворчества и др. [3].

Рассматриваемая педагогическая технология 
ценностного самоопределения личности эффек-
тивно может реализоваться в разных типах и 
видах образовательных организаций. В данной 
статье мы приведем пример ее применения всту-
денческом спортивно-оздоровительном лагере 
(СОЛ), который обладает значимым событийным 
потенциалом, где каждое «событие» в коллективе 
интересно, важно и ценно. А. С. Макаренко под-
черкивал: «Чем шире коллектив, перспективы ко-
торого являются для человека перспективами лич-
ными, тем человек красивее и выше» [6, с. 504].

В спортивно-оздоровительном лагере имеются 
широкие возможности для ценностного самоопре-
деления студентов в различных видах деятель-
ности: профессиональной, художественно-эсте-
тической, научно-образовательной, творческой, 
физкультурно-оздоровительной, спортивной [5].

Исследование событийного подхода в цен-
ностном самоопределении личности в отноше-
нии здоровья проводилось на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Медик» ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, расположенном на бе-
регу реки Урал в заповедной зоне и окруженном 
лесным массивом. Целью и задачами лагеря явля-
ются: создание условий для двигательной рекреа-
ции, укрепление и повышение резервов здоровья 
обучающихся; формирование навыков здорового 
образа жизни, нравственных качеств, развитие 
интеллектуального и духовного потенциалов; 
разработка и реализация индивидуальных и кол-
лективных программ оздоровления обучающихся; 
проведение оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятий.

В рамках заявленной проблемы было органи-
зованно и проведено две летние смены (сезон 
2019), насыщенные воспитательными событиями, 
субьективно значимыми для обучающихся, а так 
же тематические выезды выходного дня («День 
медицинского работника», «День России», «День 
молодежи», фестиваль гитарной песни среди об-
учающихся высших медицинских заведений на-
учно-образовательного кластера «Нижневолж-
ский»).

Первая летняя смена «Школа студенческого ак-
тива» включала в себя различные образователь-
ные программы общественных объединений, в 
том числе волонтеры-медики проводили обуча-
ющиеся семинары по направлениям професси-
ональной деятельности, например, организация 
медицинского обеспечения спортивно-массовых 
мероприятий различного уровня; медицинское 
обеспечение спортивных соревнований по раз-
личным видам спорта; двигательная рекреация, 
физическая реабилитация; оказание неотложной 
помощи и т. д. В рамках «Школы студенческого 
актива» прошел «Диалог на равных» с ректором 
Оренбургского государственного медицинского 
университета, с главными врачами медицинских 
учреждений города Оренбурга и области.

Вторая смена была направленна на получение 
новых личностных достижений обучающимися — 
обучение плаванию. Плавание — это жизненно 
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необходимый навык, оздоровительное значение 
которого не вызывает сомнений. Занятия прово-
дились на открытой воде в специально оборудо-
ванных бассейнах на реке Урал 2—3 раза в день в 
течение смены. По окончанию смены обучающие-
ся не только приобрели навык держаться на воде, 
но и освоили спортивные и прикладные способы 
плавания.

Лагерные смены включали как тематические 
мероприятия, так и большое количество физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных, культурных, 
творческих событий: утренняя гигиеническая за-
рядка, спортивные эстафеты, командные соревно-
вания по спортивным играм (футбол, волейбол, 
баскетбол, бадминтон), танцевальный турнир 
«Квадродэнс», игра «Форд боярд», конкурс «Точь в 
точь», «День Нептуна», «Ночной дозор» и другие.

Результаты и их обсуждение. Представим 
результаты формирующего этапа эксперимента 
(проводимого в СОЛ «Медик») по изучению дина-
мики ценностного самоопределения обучающихся 
в отношении к здоровью в соответствии с груп-
пой методик, включающей методы качественной 
и количественной оценки результатов педагогиче-
ских измерений: наблюдение, анализ творческих 
сочинений «Здоровый образ жизни: это легко или 
сложно?», методики изучения ценностных ори-
ентаций (методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича), изучение общей самооценки с помо-
щью процедуры тестирования (опросник Г. Н. Ка-

занцевой); индекс активности студента (участие в 
воспитательных событиях).

Группировку данных и интерпретацию резуль-
татов ранжирования ценностей мы выполнили 
по схеме, предложенной С. В. Ковалевым для со-
ставления ценностно-ориентационного портрета 
каждой группы участников исследования. Про-
анализируем данные по группам респондентов 
(см. таблицу).

Итак, студенты в блок высокозначимых (1 и 
3 ранговые места) поставили ценность «здоро-
вье», также ценность «наличие хороших и верных 
друзей». Участники групп КГ и ЭГ-1 включили в 
число доминирующих ценностей ценность «счаст-
ливая семейная жизнь» (2 ранговое место), чего не 
наблюдалось в рейтинге ценностей группы ЭГ-2 (9 
позиция). Респонденты группы ЭГ-2 на второй по-
зиции располагали ценность «свобода» (в группах 
КГ и ЭГ-1 соответственно 7 и 4 позиции).

Стремление студентов первого курса к взросло-
сти, самостоятельности и независимости увеличи-
вают субъективную оценку ценностям «любовь» и 
«уверенность в себе». Для нашей выборки харак-
терно отнесение их к группе значимых (4-6 ранго-
вые места). Кроме того, у респондентов КГ в этом 
блоке — «материально обеспеченная жизнь», а в 
ЭГ-2 — «продуктивная жизнь» (в группах КГ и 
ЭГ-1 соответственно 7 и 8 позиции).

Отметим, что в начале исследования в блок 
значимых (1—4 ранговые места) были включены 

Содержательные характеристики ценностно-ориентационного портрет 
 групп участников исследования (ценности — цели)

Ранг ценности Группы участников исследования
КГ ЭГ-1 ЭГ-2

Главное в жизни

1 здоровье наличие хороших и верных 
друзей здоровье

2 счастливая семейная жизнь свобода
Только при наличии

3 наличие хороших и верных 
друзей здоровье наличие хороших и верных 

друзей

4 материально обеспеченная 
жизнь свобода любовь

Украсят жизнь
5 любовь уверенность в себе
6 уверенность в себе любовь продуктивная жизнь

При этом важно
7 свобода творчество

Было бы очень желательно, однако не всем удается
8 активная деятельная жизнь продуктивная жизнь общественное признание
9 общественное признание интересная работа счастливая семейная жизнь

10 интересная работа познание развитие
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ценности личной жизни и социального взаимо-
действия: «свобода», «наличие хороших и верных 
друзей», «счастливая семейная жизнь» и «матери-
ально-обеспеченная жизнь». Однако следует под-
черкнуть, что ценность «здоровье» была отнесена 
к нейтральным. Это объясняется тем, что не ис-
пытывая проблем со своим физическим состоя-
нием, респонденты не в полной мере осознавали 
ответственность за свою жизнь, недооценивали 
роль собственной активности в укреплении и со-
хранении здоровья и влияния здоровья на каче-
ство будущей профессиональной деятельности.

Выводы. Проведенная спортивно-оздорови-
тельная работа в форме ярких и эмоционально-
насыщенных событий в ходе лагерной смены, 
участие каждого студента в организованной, лич-
ностно и социально значимой и привлекательной 
для него деятельности, требующей проявлений ка-
честв, от которых зависят ее успешный ход и ко-
нечный результат, экстериоризация коллективного 
продукта как результата совместного творчества, 
создали условия для ценностного самоопределе-
ния обучающегося.

Представленные результаты показали позитив-
ную динамику результатов ценностного само-
определения студентов в отношении к здоровью. 
Изменилась иерархия рангов системы значимых 
ценностей, определяющих общие ориентиры са-
моопределения студента, в том числе и ориен-
тация на собственное здоровье как фундамент 
счастливой и полноценной жизни.
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Event-based approach to value self-determination 
of an individual in relation to health
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In this article, the value self-determination of an individual is considered as an important social and pedagogical prob-
lem that can be successfully solved if the event-based approach is implemented in education. Based on the analysis of 
modern scientific research on the problem, it is determined that the value self-determination of a person is a process 
of responsible choice and assignment of universal and professional values, which, in turn, determine the ability of a 
person to design their life path, building a life perspective. It is proved that the event approach as one of the aspects 
of the activity approach in the organization of health work with students successfully solves the problem of forming a 
value attitude to health.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ В 1930—1940 ГОДАХ

И. В. Зуб
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, 

Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрена краткая история внедрения комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 
в 1930—1940 годах среди сотрудников водного транспорта. Физкультурники-водники не только сдавали 
нормы «ГТО», но и проводили отраслевые соревнования, принимали активное участие в спортивной жизни 
страны. В 1938 г. физкультурников-водников объединило добровольное спортивное общество «Водник». На 
втором первенстве СССР по многоборью ГТО 2-й ступени ДСО «Водник» заняло третье место. В параде, 
посвященном всесоюзному Дню физкультурника в 1940 г., приняло участие 300 спортсменов ДСО «Водник», 
среди которых были и чемпионы СССР.

Ключевые слова: сдача норм комплекса «ГТО», спортсмены-водники, добровольное спортивное обще-
ство «Водник».

Актуальность. Внедрение современного ком-
плекса «ГТО» имеет важное значение для раз-
вития массового физкультурного движения, что 
способствует оздоровления нации. Водный транс-
порт имеет свою специфику, работа на судах и в 
порту отличается от других видов деятельности 
своей спецификой, что предъявляет требования к 
здоровью сотрудников. Кроме физического разви-
тия, комплекс «ГТО» воспитывает чувство патри-
отизма, готовность стать на защиту Родины. Наша 
страна уже проходила путь внедрения комплекса, 
поэтому знание исторических моментов внедре-
ния комплекса «ГТО» на водном транспорте по-
зволит воспитывать у будущих специалистов не 
только патриотические чувства к Родине, но и к 
отрасли, с которой они собираются связать свою 
жизнь.

Цель и задачи исследования. Рассмотреть в 
историческом ракурсе опыт внедрения и сдачи 
норм комплекса «ГТО» на водном транспорте в 
1930—1940 г. (период действия перового ком-
плекса «ГТО»).

Для достижения поставленной цели были по-
ставлены задача исследования: определить место 
работников водного транспорта во всесоюзном 
движении по выполнению норм комплекса «ГТО».

Материалы и методы исследования. Матери-
алами исследования послужили газеты и журналы 
1930—1940 гг. Метод исследования — анализ ли-
тературных источников.

Результаты и их обсуждение. 24 мая 1930 г. 
газета «Комсомольская правда» опубликовала 
подборку статей под заголовком «Крепкие мыш-
цы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!». 

Вопрос о стимулировании самостоятельными за-
нятиями по физической культуре нашел отклик 
во Всесоюзном Совете физической культуры 
(ВСФК) СССР. Комиссия под председательством 
члена президиума ВСФК СССР С. С. Каменева 
разработала положение о значке «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в котором говорилось, что ком-
плекс вводится для создания интереса среди тру-
дящихся к самостоятельным занятиям физической 
культурой.

В качестве стимула, всем выполнившим нор-
мы вручался специальный значок: «Готов к тру-
ду и обороне» и грамота от ВСФК СССР [12]. 
Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был 
утверждён постановлением (ВСФК) при цен-
тральном исполнительном комитете (ЦИК) СССР 
от 11 марта 1931 г. Он включал одну ступень, в 
которой были три возрастные группы, для полу-
чения значка надо было сдать нормы по 21 виду 
упражнений и сдать теоретический раздел [30]. 
Приказ председателя ВФСК Н. К. Антипова обя-
зывал всех инструкторов по физической культуре 
и преподавателей вузов до 45 лет в течении 1932 
г. сдать нормы комплекса «ГТО», а программы 
в учебных заведениях построить так, чтобы об-
учающиеся смогли сдать нормы комплекса «ГТО» 
[32].

7 декабря 1932 г. вводится 2-я ступень комплек-
са «ГТО» с теми же тремя возрастными группа-
ми, но более высокими нормативами и 24 видами 
упражнений [14].

На 1-й всесоюзной конференции водников в 
1932 г. состояние физкультурного движения в 
отрасли было признано неудовлетворительным. 
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Только небольшое количество портовиков и плав-
состава сдало нормы на получение значка «ГТО». 
В речи председателя ВСФК Н. К. Антипова было 
обращено внимание на то, что надо переключать 
внимание с подготовки рекордсменов на массо-
вый спорт, на подготовку всесторонне развитого 
гражданина, для чего и была введена массовая 
сдача норм на значок «ГТО» [21].

Президиум Центрального Комитета (ЦК) союза 
рабочих водного транспорта призывал участников 
1-й «водницкой» спартакиады к освоению и сдаче 
норм комплекса «ГТО» [17].

Сдача норм комплекса «ГТО» постепенно при-
обретала массовость среди работников водного 
транспорта. В газете «Водный транспорт» от 
16 августа 1932 г. [21] приводятся такие цифры 
по сдаче нормативов «ГТО» работниками водно-
го транспорта: в Одессе число получивших зна-
чок «ГТО» превысило 600 человек, в Астрахани 
из 970 человек нормы дали только 100, в Ново-
российске, Николаеве, Нижнем Новгороде, Баку, 
Сталинграде, Самаре, Саратове, Владивостоке и 
Чарджоу идет сдача норм «ГТО». В общей слож-
ности на август месяц 1932 г. полтора миллиона 
трудящихся СССР уже сдала нормы по комплексу 
«ГТО» [6].

В августе 1932 г. в Нижнем Новгороде была 
проведена всесоюзная спартакиада водников 
[11]. Спартакиада длилась шесть дней, в ней 
участвовало 270 человек, из них 40 % имели зна-
чок «ГТО». Соревнования проходили в метании 
гранаты и прыжках, гребле и стрельбе, в беге и 
плавании. Плавание было как спортивное, так и 
прикладное, состоящее из дистанций 25 метров 
с гранатой и 50 метров с винтовкой. В легкоат-
летические дисциплины была введена эстафета 
с патронными ящиками весом по 16 кг. Каждый 
из четырех участников бежал по 50 метров. Эти 
соревнования были отборочными на всесоюзную 
спартакиаду, которая проходила в Ленинграде. По 
результатам спартакиады были сделан печальный 
вывод, что работники водного транспорта плохо 
освоили водные виды спорта — плавание и гре-
блю [18]. Результаты спартакиады показали, что 
многие коллективы готовились к спартакиаде и 
показали хорошие результаты, вместе с тем было 
выявлен ряд недостатков в работе организацион-
ного комитета, судейской коллегии, в отсутствии 
культурной программы. Было решено ликвиди-
ровать все недостатки и выполнить контрольные 
цифры всесоюзного центрального совета профес-
сиональных союзов (ВЦСПС) — сто тысяч водни-
ков должны были получить значок «ГТО» [36].

В августе 1932 года в Москве проходила спар-
такиада профсоюзов СССР. Спартакиада была 
лично-командной, в её программу были включены 
различные виды спорта — игры, легкая атлетика, 
велосипед, стрельба плавание, гребля, парусный 
спорт и другие. В своей речи, подводя итоги спар-
такиады, секретарь ВЦСПС А. К. Аболин отме-
тил, что плохо обстоят дела с военизированными 
видами спорта. Особое внимание он обратил на 
греблю, как военно-прикладной вид спорта [39].

На 2-й всесоюзной конференции профсоюзов по 
физкультуре, проходящей в Москве 17—21 фев-
раля 1933 г., присутствовало около 400 делегатов 
со всех концов СССР. На конференции выступил 
секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник, который в сво-
ей речи сказал, что количество физкультурников 
на начало 1933 г. насчитывалось 3 миллиона, из 
которых 300 000 сдали нормы комплекса «ГТО». 
Ещё Н. М. Шверником было сделано заявление, 
которое изменило в последующем управление 
спортом в СССР. Он сказал, что в связи с раз-
витием массового спорта, профсоюзы не смогут 
руководить физкультурным движением, поэтому 
необходимо переходить к созданию добровольных 
спортивных обществ (ДСО) [27]. Хотя в 1929—
1931 гг. бурно обсуждался этот вопрос, и идея 
создания ДСО отрицалась.

В докладе 10 августа 1933 г. на совещании физ-
культурного актива Москвы председатель ВФСК 
Н. К. Антипов отметил, что количество занимаю-
щихся физической культурой увеличилось, ряды 
физкультурников к моменту выступления насчи-
тывали 4 миллиона человек. Знаки «ГТО» на 1 
августа 1933 г. имело 740 000 человек. В этом же 
докладе было предложено от секционной работы 
перейти к открытию спортивных школ, которые 
будут формироваться по видам спорта. В школы 
будут приниматься только лица, сдавшие нормы 
комплекса «ГТО» 1-й ступени. В задачи школ вхо-
дило не только готовить обучающихся по видам 
спорта, но и подготавливать их по теоретическим 
вопросам комплекса «ГТТО» и готовить к сдаче 
норм «ГТО» 2-й ступени [24; 25; 27; 34].

Водники включились в массовую сдачу норм 
«ГТО». В зимний период водники сдавали нор-
мативы «ГТО» проводились лыжные соревнова-
ния и походы, во время которых участники вели 
разъяснительную работу о комплексе «ГТО» и 
сдавали нормативы комплекса [7; 9]. 19 февраля 
1933 г. военный отдел комитета комсомола ле-
нинградского торгового порта провёл массовый 
военизированный поход комсомольцев на лыжах 
посвященный 15-летию Красной армии и флота 
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в Кронштадт. Часть участников этого похода на-
правилась из Ленинграда в Кронштадт, а вторая 
часть — до Оренбурга на грузовиках, затем на лы-
жах пришли в Кронштадт и сдали нормы «ГТО» 
[13].

Перед физкультурниками-водниками на 1934 г. 
ставилась амбициозная задача по выполнению 
контрольных цифр по сдаче норм «ГТО» — 
25 000 работников водного транспорта долж-
ны были сдать нормы на значок 1-й ступени и 
290 человек нормы 2-й ступени. По итогам 1933 г. 
по сдаче норм «ГТО» водники вошли в первую 
тройку профсоюзов СССР, нормы «ГТО» сдали 
3 487 водников [29]. В физкультурное движение 
в 1934 г. должно быть вовлечено 110 000 работни-
ков водного транспорта. С поставленной задачей 
по сдаче норм комплекса «ГТО» водники спра-
вились на 100 % [4]. Особо отмечена активность 
одесских портовиков и студентов учебных заве-
дений водного транспорта по сдаче норм «ГТО», 
но в тоже время отмечается, что плавсостав не 
охвачен в полной мере этой работой [26].

Для усиления физкультурной работы плавсоста-
ва был объявлен конкурс на лучшую физкультур-
ную судовую команду. В критерии оценки были 
включены: ежедневное проведение командой за-
рядки, организация секционных занятий (плава-
ние, гребля, спортигры, шашки, шахматы), сдача 
командой норм «ГТО». По итогам конкурса эки-
пажам выплачивалась премия [38]. Народный ко-
миссар водного транспорта СССР Н. И. Пахомов 
показал личный пример и сдал нормы «ГТО» [37].

В 1935 г. физкультурные организации водно-
го транспорта сильно снизили показатели, вы-
полнили контрольные показатели по сдаче норм 
«ГТО» Нижнеиртышский бассейн и Ленинград. 
Приводятся такие цифры: Москва должна была 
подготовить 450 значкистов, подготовила 150, 
Северный бассейн вместо 500 значкистов подго-
товил 284 человека, Днепровский бассейн вместо 
500 значкистов подготовил 143, Нижняя Волга 
вместо 750 значкистов, подготовила 341, Сред-
няя Волга вместо 500 значкистов подготовила 173 
[22]. В общей сложности за 1935 г. по 17 бассей-
нам подготовлено 5 625 новых значкистов ГТО 
1-й ступени. Общее количество сдавших нормы 
на значок «ГТО» на речном транспорте было 
7 500 человек [2].

22 июня 1936 г. в Ленинграде ЦК союза речни-
ков утвердил оргбюро всесоюзного физкультурно-
го общества рабочих речного транспорта «Вым-
пел». В члены общества принимали всех рабочих, 
специалистов и служащих речного транспорта, 

сдавших нормы на значок «ГТО» первой степени 
[35]. ДСО «Вымпел» объединило физкультурни-
ков 26 речных бассейнов. Союз речников насчи-
тывал 10 000 физкультурников, сдавших нормы 
«ГТО» [1]. 22 марта 1937 г. состоялась всесоюз-
ная конференция ДСО «Вымпел». В 1937 г. в ДСО 
«Вымпел» состояло 15 000 членов и кандидатов, 
из них около 12 000 имели значки «ГТО» 1-й и 
2-й ступени. Одной из основных задач общества 
стояла задача подготовка водников к сдаче норм 
на значок «ГТО» 1-й и 2-й ступени [8].

17 мая 1938 г. в доме союзов открылась первая 
всесоюзная конференция ДСО «Водник», которое 
было образовано 10 января 1938 г. в результате 
объединения двух общества — «Моряк» и «Вым-
пел». Решение об объединении принял президиум 
ВЦСПС, так как положение обществ не отвечало 
выдвинутым на тот момент требованиям. Новые 
члены в эти общества не могли попасть, так как 
по уставу в общества принимались только знач-
кисты «ГТО». Отмечалось также, что существует 
большая проблема в инструкторских кадрах, от-
сутствие материальной базы [5].

В начале 1938 г. ДСО «Водник» насчитывало 
21 000 членов общества. В составе общества было 
много сильных спортсменов, которые выступали 
на всесоюзных соревнованиях. В обществе ве-
лась спортивная учеба по подготовке председа-
телей и ответственных секретарей бассейновых и 
районных советов общества. В Ленинграде про-
водились курсы повышения квалификации для 
инструкторов. На местах проводились семина-
ры по подготовки физкультурных организаторов 
для низовых коллективов портов, цехов и судов. 
В общей сложности на семинарах и курсах было 
обучено 500 человек [10].

В 1938 г. в Москве состоялись первые всесоюз-
ные соревнования по комплексу «ГТО» 2-й сту-
пени [16]. Первенство СССР выиграли К. Лаптева 
«Буревестник» и Светилко «Динамо», первенство 
ВЦСПС завоевали Т. Петренко «Водник» и Биби-
ков «Энергия». В 1939 г. перед первенством СССР 
по многоборью «ГТО» 2-й ступени проводились 
соревнования в городах по линии комитетов по 
делам физкультуры и ДСО «Динамо», «Спартак», 
«Водник» и др. В этих отборочных соревновани-
ях участвовало около 2 тысяч человек. Первенство 
СССР проводилось в Баку. Первое место среди 
команд завоевало ДСО «Динамо», второе — ДСО 
«Спартак», па третьем месте — ДСО «Водник». 
Звание чемпиона страны по многоборью «ГТО» 
2-й ступени среди мужчин завоевал Эрдман «Дина-
мо», среди женщин — Т. Петренко «Водник» [28].

И. В. Зуб
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В ноябре 1938 г. был опубликован проект 
ВФСК «ГТО» [33]. Решением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 20 ноября 1939 г. с 1 ян-
варя 1940 г. установлены новый комплекс «Го-
тов к труду и обороне СССР» [23]. Со времени 
введения комплекса «ГТО» в 1931 г. в стране 
произошли большие перемены. Изменись усло-
вия труда и быта населения, в армию и на флот 
поступила новая техника, в связи с этим и из-
менились требования к физической подготовке 
населения и военнослужащих. Комплекс «ГТО», 
введенный в 1931 г., сыграл свою положительную 
роль в развитии физической культуры и спорта 
среди населения страны. Свыше 5 миллионов че-
ловек сдали нормы на значок «ГТО» 1-й ступени, 
100 000 человек — на значок «ГТО» 2-й ступени 
и около 1,5 миллиона школьников получили зна-
чок БГТО. ДСО «Водник» за 2 года подготовило 
19 000 значкистов.

Комплекс «ГТО» 1940 г. был разделен на две 
части: нормы обязательные и нормы по выбору. 
Для получения значка «ГТО» 1-й ступени, муж-
чинам нужно было сдать 8 обязательных норм и 
6 норм по выбору, а женщинам — 8 обязательных 
норм и 5 по выбору.

К обязательным были отнесены нормы обще-
развивающих и военно-прикладных упражнений: 
бег, преодоление полосы препятствием с гранато-
метанием и штыковым боем, гимнастика, плава-
ние, ходьба на лыжах и стрельба, а также знание 
основ физической культуры и гигиены.

В группу норм по выбору входили физические 
упражнения, обеспечивающие развитие мораль-
но-волевых и физических качеств: скорость, лов-
кость, меткость, выносливость, смелость и ре-
шительность. При сдаче теоретического раздела 
норм «ГТО» 1940 г. были введены две оценки: 
«сдано» и «отлично». Устанавливались повтор-
ные испытания для всех значкистов «ГТО». Мож-
но было одновременно получить зачет по норме 
«ГТО» 1-й и 2-й ступени, если показанный ре-
зультат был высоким. Подготовка и сдача норм 
проводилась в секциях спортивных обществ. 
В производственных коллективах организовыва-
лись специальные группы по подготовке к сдаче 
норм «ГТО» [31].

Перед ДСО «Водник» на 1940 г. была постав-
лена задача — подготовить 9 000 значкистов ГТО 
1-й ступени и 350 значкистов ГТО 2-й ступени [3].

21 июля 1940 г., проводился 2-й Всесоюзный 
день физкультурника. В параде, посвященном это-
му празднику участвовало 300 спортсменов-во-
дников. Физкультурникам, работникам морского 

и речного флота, было чем гордиться в спортив-
ной подготовке. В состав ДСО «Водник» входили: 
чемпион СССР по боксу в тяжелом весе ленин-
градский боксер-моряк Н. Беляев, студент Горь-
ковского института инженеров водного транспор-
та Е. Летчфорд — абсолютный чемпион Союза по 
конькам 1938—1939 гг., студен Ленинградского 
морского техникума Куликов — чемпион СССР 
по борьбе вольным стилем, москвичка Татьяна 
Петренко — чемпион ВЦСПС и СССР по много-
борью «ГТО» 2-й ступени. И многие другие спор-
тсмены-водники показывали хорошие результаты 
во всесоюзных и республиканских соревнованиях.

В ДСО «Водник» в 1940 г. состояло около 
25 000 человек, что для отрасли водного транс-
порта было мало, относительно общей числен-
ности сотрудников. В основном физкультурно-
спортивной работой не был охвачен плавсостав. 
Тем не менее постепенно создавались группы по 
сдаче норм «ГТО», организовывались команды 
по обучению штыковому бою, гранатометанию, 
плаванию, гребле. Так как в основе спортивной 
деятельности ДСО «Водник» лежит подготовка 
резерва Военно-Морского Флота, то был сделан 
акцент на развитие таких видов спорта как пла-
вание, гребля, парус. В спортивных секциях по 
гребле, тренировалось около 1500 человек, по 
плаванию около 2000, а парусная секция насчи-
тывала только 236 спортсменов. ДСО «Водник» в 
1940 г. имело неплохую спортивную базу — два 
стадиона, 34 спортивные площадки, 12 водных 
станций, 30 гимнастических залов, 258 гребных 
шлюпок и 25 лодок для академической гребли, 
18 скутеров, 73 яхты [15].

Зимой 1941 г. физкультурники-водники приня-
ли активное участие во всесоюзном комсомоль-
ском кроссе имени XXIII годовщины Красной Ар-
мии. В портовых городах Севера были проведены 
лыжные соревнования, а на юге — пешие походы 
в противогазах на дистанции 25 километров муж-
чины и 15 километров женщины.

В Ленинграде в первый день кросса на старт 
вышло свыше 300 комсомольцев-моряков, среди 
них участники боев с белофиннами. Большинство 
участников кросса сдало нормы ГТО 1-й ступе-
ни по лыжам. В Архангельске в лыжном кроссе 
участвовало 16 команд моряков. Все они сда-
ли нормы «ГТО». В Северном пароходстве 2 и 
9 февраля 1941 г. сдали нормы «ГТО» по лыжам 
233 комсомольца.

На юге страны были организованны пешие 
походы. В Мариуполе в первый день кросса в 
походе участвовало 270 моряков-комсомольцев. 
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Первая пятерка прошла дистанцию в 25 кило-
метров в противогазах за 3 часа 22 минуты при 
норме — 5 часов. Не отставали от мужчин и жен-
щины, так лучшее время среди женских команд на 
дистанции 15 километров составило 2 часа 27 ми-
нуты при норме 3 часа 30 минут [20].

С 1 по 27 июля 1941 г. планировалось про-
вести Первую всесоюзную водную спартакиаду 
посвященную III Дню Военно-Морского Флота. 
Основные задачи, которые должна была решить 
эта спартакиада — это массовое привлечение ком-
сомольцев и несоюзной молодежи к системати-
ческим занятиям физкультурой и сдаче водных 
норм комплекса «ГТО», пропаганда водных видов 
спорта [19]. Этой спартакиаде не суждено было 
состояться, но идеи, которые были в нее заложе-
ны актуальны и сейчас. Страна, имеющая такую 
протяженность морского побережья, тысячи ки-
лометров речных маршрутов должна развивать 
водные виды спорта.

Выводы и заключение. Анализ литературных 
источников показал, несмотря на то что водный 
транспорт имеет свою специфику, были найдены 
способы вовлечения в физкультурное движение 
не только работников порта, но и плавсостава. 
Количество работников, которые за отчётный 
период должны были выполнить нормы «ГТО», 
утверждалось руководящими органами, что гово-
рит о том, какое значение государство придавало 
массовому физкультурному движению. ДСО «Во-
дник», поставленные задачи по сдаче норм ВФСК 
«ГТО» выполняло. Спортсмены-водники прини-
мали участие во всесоюзных соревнованиях по 
многоборью «ГТО» и другим видам спорта, где 
занимали призовые места.
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Implementation of the complex “Ready for work and defense” 
on water transport in the 1930 and 1940 years
Zub I.V.
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Saint Petersburg, Russia. 
zubiv@gumrf.ru

The article deals with a brief history of the introduction of the “Ready for labor and defense of the USSR” complex 
(GTO) in 1930—1940 among water transport employees. Water athletes not only had been passing the standards of the 
“GTO” successfully, but also held industry competitions, took an active part in the sports life of the country. In 1938, 
the Vodnik voluntary sports society united the water athletes. At the second all-around championship of the USSR GTO 
2nd stage DSO “Vodnik” took third place. At the parade dedicated to the all-Union day of physical culture in 1940 300 
athletes of DSO “Vodnik” took part, among them were the Champions of the USSR.
Relevance. The relevance of the work lies in the fact that the historical experience of implementing the first complex 
“Ready for labor and defense” will allow the knowledge gained to be used in modern conditions, as well as to educate 
future specialists in Patriotic feelings.
Problem, goal, tasks. The purpose of the work was to review the historical events of the introduction of the first “Ready 
for labor and defense” complex on water transport in 1930—1940.
The task of the study is to determine the place of water transport workers in the all-Union movement for the implemen-
tation of the “Ready for labor and defense” standards.
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Materials and methods of research. The research materials are the USSR newspapers and magazines of 1930-1940 
period. The research method is the analysis of literary sources.
Results and discussion. In accordance with the order of the Chairman of the VFSK “Ready for labor and defense” N. 
K. Antipov, all University teachers under 45 years of age and physical education instructors had to pass the standards 
of the “Ready for labor and defense” complex during 1932. Since they were supposed to be the main guides for the 
introduction of the “Ready for labor and defense” complex to the masses. The implementation of the “Ready for labor 
and defense” complex took place not only in educational institutions, the red Army and the Navy, but also at enterprises 
of all branches of the national economy.
Conclusion. The analysis of literature sources showed that the specifics of water transport did not affect the involve-
ment of not only port workers, but also the crew in the physical culture movement. The introduction of the “Ready for 
labor and defense” complex on water transport allowed water athletes to successfully perform not only in the “Ready 
for labor and defense” all-around competition, but also in other sports.

Keywords: the complex “Ready for work and defense” standarts, sportsmen-water-transport workers, voluntary sport 
society “Vodnik”.
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E-SPORTS: DEVELOPMENT AND FORMATION OF DISCIPLINE
V. D. Ivanov

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

This article reveals the history of the emergence of the first e-sports disciplines, as well as the development and 
formation of e-sports in the world. It also shares the stages in the development of e-sports and the forms of illegal 
abuse in e-sports. The article reveals the essence of e-sports in general, its relevance at the present time, as well 
as its future.
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Introduction: Computer games are entertainment; 
one of the relaxation methods that allows not only 
to relax, but also to develop such physical skills as: 
logic, reaction, as well as quick thinking. But, in addi-
tion to the positive factors, computer games also have 
negative consequences: poor vision, nervous system 
disorders and obesity due to a sedentary lifestyle. 
Computer games are divided into single-player (One 
player against a robot, a computer), and as multi-play-
er (two or more players compete against each other) as 
well; If in the first mode you can relax without causing 
difficulties, then in multiplayer game you need to do 
everything to defeat your opponent: make a plan with 
the team; develop your own skills for coordination 
and perception of the gameplay; abide by the rules of 
etiquette with opponents and teammates [1].

The first computer game (single-player), based 
on historical chronicle, is considered to be the “Ni-
matron” slot machine, created in the United States 
in 1940. In this game, the player competed with a 
computer (robot) to implement the gameplay (Game 
process) — the redemption of all light bulbs. The 
side that extinguished the last bulb was the winner. 
This game did not cause interest among people and 
therefore, soon, game was forgotten.

As for multiplayer games, the first game for sev-
eral players is the “Spacewar” game, created in 1962 
in the USA. An adversarial process first appears in 
this game. The gameplay is as follows: two players 
(man versus man) control their spaceships. They can 
shoot, as well as evade opponent’s shells or other 
other objects on the playing field — celestial objects 
(comets, meteorites, stars). The side on which the 
ship was destroyed is lost.

The purpose of the study (objective): To reveal 
with the help of reliable sources the development 
and formation of e-sports as a sports discipline [8].

Research objectives:
1. To study the articles of expert journalists on 

e-sports disciplines;

2. Determine the development of e-sports, as it 
appeared;

3. To identify the formation of e-sports, all its 
stages;

4. Indicate when and why eSports became a sports 
discipline in Russia;

Object of study: Esports.
Subject of research: The development and forma-

tion of e-sports.
The relevance of research: I chose this topic be-

cause I am a fan of computer games and e-sports in 
general. Esports is a modern phenomenon, therefore 
the formation and development of e-sports is neces-
sary for understanding the meaning of this discipline.

Main part:
The Era of Arkades: The game “Spacewar” be-

came the founder of such a discipline as cybersport. 
A few years later, in 1972, Stanford University em-
ployees and students held an event in which the first 
Spacewar tournament “Intergalactic spacewar Olym-
pics” was held. In this tournament, the players were 
put to 3 tests: free play of several players, team game 
“2×2” and personal championship. The winners were 
those with the highest number of points. The winner 
of the first stage was Bruce Baumgart, the winners 
of the 2×2 tournament were people with the pseud-
onyms “Tovar” and “REM”, and the winner of the 
last standings was the same Tovar. The results and 
the process of the Olympiad was recorded in the lo-
cal newspaper. After reading the newspaper, many 
people became interested in video games. Thanks to 
this, internecine tournaments began existing, where 
friends competed for a small award. The popularity 
of such tournaments grew, and with it the scope of 
events increased [1; 2].

A few years later, one of the first huge tourna-
ments was the “Atari championship” in the new game 
“Space Invaders” in 1981. The tournament was held 
on a huge scale — more than 10 thousand partici-
pants from all over the United States. The partici-
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pants in the championship were people whose com-
puter games became their main hobby, after which 
they spent most of their lives giving training more 
than 10 hours a day. The champion was Bill Hein-
man. Thanks to the inexpensive computers of the 
time from “Commodore” and “Apple” companies, 
games have gained enough popularity to organize 
such massive championships [3].

Esports began to gain popularity and strength. The 
best players were shown in prestigious magazines 
(“Life”, “Time”), as well as on television. Experts 
consider Bill Mitchell to be the first celebrity among 
esports players, and he is also recognized as the best 
player of the 20th century [3].

The UNIX (A group of operating systems for 
multitasking) Era: All of the above refers to the 
period of the prerequisite for the emergence of true 
esports. Esports, as a discipline, always have been 
attributed to the end of the XX century. It was during 
this period, in 1990, that the first tournament with a 
large cash prize pool (the winner took $10,000) was 
held — the World Championship on consoles, held 
by “Nintendo”. This tournament became the founda-
tion for the future in terms of prize pools.

A similar high-profile tournament is the tourna-
ment of the new game of the shooter genre “Quake” 
of 1996 — “Red annihilation”, the winner of which 
received Ferrari as a prize.

Previous authors of scientific articles believe that 
the first e-sports team appeared in 1983 by Walter 
Day, who created the “National Video Game Team 
(U.S.)”. This is not a true , because, according to 
many journalist authors who themselves witnessed 
the emergence of e-sports, the first professional e-
sports league is the league — CPL, created by Angel 
Muneze in the same year, after the last tournament 
on the game “Quake”. It is generally accepted that, 
like in any team, the e-sports team should have the 
perfect roster: 1) a professional player; 2) Coach; 3) 
Captain.

The era of early PCs (Personal Computers): An-
other major event in both e-sports and the gaming 
industry is the release of a new genre RTS (Real-
Time Strategy) game from “Blizzard” — “StarCraft”. 
This legendary game is remembered to this day. The 
most devoted fans of this genre still hold internecine 
tournaments among themselves, not for the sake of 
monetary rewards, but for the sake of pleasure.

This is the first multiplayer game in which both 
sides were to hone their thinking and coordination 
skills. The gameplay of the game is as follows — 
both sides need to capture the enemy base by creating 
units (Game characters), structures that protect the 

base and lead a character to the enemy. This game 
aroused great admiration among all ordinary and e-
sports players. The game caused particular interest 
to the residents of South Korea. Due to “StarCraft” 
many tournaments were created (even in Russia simi-
lar tournaments were created, the first of which is 
the tournament held in St. Petersburg in the sum-
mer of 1998). These tournaments were not organized 
globally, but only regionally. However, sometimes 
participants from different countries came to such 
tournaments, among which the first places were often 
taken by athletes from Korea. They had incredible re-
action and thinking. In 20 minutes they had been al-
ready destroying the enemies, preventing them from 
interfering with their victory in any way. As Russian 
e-sportsmen in narrow circles said: “Проиграть Ко-
рейцу — это не позор, это честь!” (Speech heard 
from personal experience) [3; 4].

The e-sports era moved to a new level. “Valve 
Software” in November 1998 released the shooter 
“Half-Life”, the main advantage of which was a well-
designed plot. But this is not important on the part 
of e-sports. A few months after the release of this 
game, craftsmen created a modification (an add-on 
to a computer game written by third-party developers 
or amateurs) for it for the multiplayer mode called — 
“Counter-Strike”. This game is also played by a huge 
number of people to this day. The gameplay was to 
defeat the enemy team (5 people by 5. Team Ter-
rorists vs Special Forces Team). The company that 
created the game by which they made the modifi-
cation liked the modification so much that “Valve” 
bought the rights to use it from the “moderators” (the 
creators of modifications). In the future, “Counter-
Strike” aroused interest among e-sportsmen in the 
former reference games and the first tournaments are 
formed. In Russia, the first tournaments were in Mos-
cow and St. Petersburg in September 1999, in which 
the award was meager due to the economic crisis in 
the country. But the main reason for the participa-
tion of the players was not to receive a reward, but 
to show their skills.

The century is almost over, and esports is already 
moving to a new stage of development.

According to experts, e-sports is usually divided 
into several stages:

1. The Era of Arcade.
2. The Unix Era.
3. The era of early PCs.
4. The era of global tournaments.
In this article, 3 stages of the development of e-

sports were disclosed, then it is worth turning to the 
newest level — the era of global tournaments.

E-sports: development and formation of discipline
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The era of global tournaments: As mentioned 
earlier, computer games aroused widespread interest. 
Many countries: from Russia to the USA, held their 
own regional tournaments in which only local par-
ticipants were present. But on March 12, 1999, in the 
USA, the city of Dallas, the first international tour-
nament was held for all the standard games of that 
time: from the American favorite “Quake 2” to the 
recently released “Counter-Strike”. This tournament 
was attended by participants, mainly from Europe 
and the USA, there were no Russian players there.

Time passed and the century has changed. The 
issue of the development of e-sports as a separate 
sport was becoming more relevant than ever. Esports 
affects all the conditions that are necessary for physi-
cal sports: it is also competitive, improves physical 
skills, and is also held at the international level. In 
this regard, in 2001 the Ministry of Sports of the 
Russian Federation signed decrees that clearly in-
dicated that e-sports was given the status of sports 
discipline at the federal level, but, unfortunately, in 
2006 it was removed for some inconsistencies ac-
cording to the criteria of sports discipline [5; 6].

Further development of the gaming industry again 
increases the qualifications in e-sports. After the re-
lease of the legendary “Warcraft 3: Reign of Chaos” 
game of the RTS genre from Blizzard (who already 
created the previous series, as well as another fran-
chise that was already disclosed in this article — 
“StarCraft”) in 2003, the RTS genre regained interest 
and new tournaments were being formed. If “Star-
Craft” did not cause any interest due to invincible 
opponents from Korea, then in “Warcraft” many e-
sportsmen, even from Russia, began to become better 
than invincible participants from Korea.

So, in the first qualifying world championship 
on computer games among 37 countries “Elec-
tronic Sports World Cup” (ESWC), competitions 
were held in four disciplines: “Counter-Strike 1.6”, 
“Warcraft 3: RC”, “Unreal Tournament” and “Quake 
3” were presented at the final tournament in Paris. 
Among which, in the discipline of “Quake 3” (a simi-
lar game in structure to “Quake 2”), the first and third 
places were taken by athletes from Russia: Anton 
“Cooller” Singov, who received $4000, as well as 
Alexey “LeXeR” Nesterov, received $2000 for first 
and third places respectively.

Further time was the era of victories for the Com-
monwealth of independent states (CIS) teams. From 
2003 to 2008, the popularity of e-sports had steadily 
increased, and the players of the CIS-teams have 
shown excellent results in the international arena, 
beating the legendary e-sportsmen from Korea.

Another legendary reference game is considered 
to be a game, even more a modification to the game 
“Warcraft 3: RC” called “DotA” (“Defense of the 
Ancients”) of the MOBA (Multiplayer Online Battle 
Arena) genre. It differed from the original in that 
it now needed to fight side-by-side with teammates 
against the opposing team, consisting of live play-
ers. This game aroused great interest among the 
CIS-players. The first famous e-sports CIS-players 
are considered to be: Alexei “Solo” Berezin, Danil 
“Dendi” Ishutin, Yaroslav “NS” Kuznetsov, Alexan-
der “XBOCT” Dashkevich and others. Many people 
who started playing the next sequel (Next part of 
game) to the game “DotA” — “Dota 2” (another leg-
endary game among e-sportsmen and basic players, 
it is still relevant today) created by “Valve” auto-
matically knew these players, because their legendary 
participation in tournaments knew all “Doters” (In 
common speech: Player of the game “DotA”, “Dota 
2”). For example, as the Ukrainian team “Na’Vi”, 
which included two of the above people (“Dendi”, 
“XBOCT”), won the first world tournament in “Dota 
2” — “The International 2011” (This tournament is 
an annual event, the last one was held in China in 
August 2019) — defeating all opponents and taking 
the first place, while receiving $ 12,000.

The further period of the gaming industry is simi-
lar to the beginning of this era. All games were simi-
lar: analogues of the original sources, but with a dif-
ferent, more modern graphics. For example, the game 
“Counter-Strike: Global Offensive” (“CS: GO”) is a 
shooter genre created by the same company “Valve”. 
This game is similar in all respects to its founder, 
“Counter-Strike”, but differs only in graphics that are 
pleasant to the eye. Tournaments are held the same 
way as with “Dota 2” every year. And the reward 
was increasing every year by several million. For 
example, in 2018 at Dota 2 Tournament “The Inter-
national 18”, the total fundraising for all participants 
in the tournament was ~ $25 million, and for 2019 
there was an amount of $30 million [7].

Realizing that e-sports brings considerable bene-
fits to the organizers, the Government of the Russian 
Federation returned to e-sports the vocation of sports 
discipline of the first category. Due to this, e-sports 
was considered a sport. Some schools in the world 
want to organize special e-sports schools that teach 
many features of this far from simple sport, because 
even the smallest mistakes can lead to huge problems.

Like any sport, there are people in e-sports who 
try to win dishonestly, using the so-called “cheats”. 
“Cheats” are special programs that help their owner 
to commit inhuman actions. For example, viewing 
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through walls in shooters (it calls “Wallhack”), such 
as “CS: GO”. This cheat helps a person see oppo-
nents through walls, this violates the whole point of 
the competitive process. In all countries, such people 
are fined a considerably; and if a person is in the e-
sports team, then he is also removed from this post. 
But in China, they arrange such kind of criminal li-
ability as imprisonment.

In this way, we can conclude that e-sports can be 
put on a part with other disciplines at international 
competitions, because the main similarity of e-sports 
with them is adversarial, as well as the presence of 
great interest among the majority of the world’s in-
habitants. As in the Olympiads, there are cybercrimi-
nals in eSports who want to win using illegal means. 
Modern e-sports is starting to gain new strength and 
after 10 years it will change as well as at its other 
stages of development. You should not call computer 
games at all — a waste of time, because they are our 
future, to which we strive so much.
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Киберспорт: развитие и становление дисциплины
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Данная статья раскрывает историю возникновения первых киберспортивных дисциплин, а также развитие и 
становление киберспорта в мире. В ней также разделяют этапы становления киберспорта и формы нелегальных 
злоупотреблений в киберспортивных дисциплинах. В статье раскрывается суть киберспорта в целом, его акту-
альность в нынешнее время, а также его будущее.

Ключевые слова: компьютерные игры, киберспорт, спортивные дисциплины, читы, игровой жанр.
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ИНДЕКС КЕТЛЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Н. Б. Пястолова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Автор обосновывает необходимость изучения физического развития человека как одного из важных пока-
зателей уровня здоровья человека. Обращает внимание на необходимость отслеживать состояние организма 
и не допускать развитие ожирения. В современном мире ожирение является глобальной проблемой, так как 
его распространенность в последние годы существенно увеличилась во всем мире. У людей, страдающих 
ожирением, чаще отмечаются заболевания органов кровообращения, злокачественные новообразования, 
диабет и другие болезни. В статье автором представлены основные параметры, определяющие уровень 
физического развития человека в зависимости индекса массы тела от возраста и пола человека (индекс 
Кетле). В заключении представлены результаты исследования на основе индекса Кетле, позволяющие диа-
гностировать степень ожирения и избыточного веса.

Ключевые слова: физическое развитие, индекс массы тела, ожирение, динамическая мышечная сила, 
функциональное состояние, избыточный вес.

Каждый год физическое состояние населения 
ухудшается. По оценке Всемирного банка, 44 про-
цента взрослого населения планеты (более двух 
миллиардов человек) имеют избыточный вес или 
страдают от ожирения. Данное заболевание ока-
зывает негативное влияние на состояние экономи-
ки в целом, так как количество работоспособного 
населения сокращается.

В сентябре 2011 года на Совещании высоко-
го уровня Генеральной Ассамблеи ООН была 
утверждена декларация по осуществлению «Гло-
бальной стратегии ВОЗ по питанию, физической 
активности и здоровью», в том числе, при необхо-
димости, путем осуществления политических мер 
и выполнения действий, направленных на пропа-
ганду здорового питания и повышения уровня фи-
зической активности среди всего населения [4; 6]. 
Так, за последние пять лет в России число людей 
с избыточным весом увеличилось на 30 %, при-
чиной этому послужило подвижный образ жизни 
и переедание [7; 8; 11].

Основной целью и задачами исследования 
является оценка физического развития человека 
с применением индекса Кетле. В соответствие с 
целью исследования были поставлены задачи:

— определить физическое состояние человека, 
с учетом его индивидуальных физиологиче-
ских особенностей;

— определить индекс массы тела и роста в за-
висимости от возрастной группы и развития 
организма;

— установить корреляцию между индексом 
массы тела и заболеваемостью человека.

Результаты исследования и их обсуждения. 
По итогам анализа, выявлено, что в основе оцен-
ки физического развития лежат параметры ро-
ста, массы тела, пропорции развития отдельных 
частей тела, а также степень развития функцио-
нальных способностей его организма (жизненная 
ёмкость лёгких, мышечная сила кистей рук, тка-
ней и др.), которые зависят от дифференцировки и 
зрелости клеточных элементов органов и тканей, 
функциональных способностей нервной системы 
и эндокринного аппарата [2; 5].

Исторически сложилось, что о физическом раз-
витии судят главным образом по внешним морфо-
логическим характеристикам. Однако ценность 
таких данных неизмеримо возрастает в сочетании 
с данными о функциональных параметрах орга-
низма. Именно поэтому для объективной оценки 
физического развития, морфологические параме-
тры следует рассматривать совместно с показате-
лями функционального состояния [1; 3; 12].

1. Динамическая мышечная сила — спо-
собность к максимально быстрому (взрывному) 
проявлению усилий с большим отягощением или 
собственным весом тела. При этом происходит 
кратковременный выброс энергии, не требующий 
кислорода, как такового. Рост мышечной силы ча-
сто сопровождается увеличением объёма и плот-
ности мышц — «строительством» мышц. Поми-
мо эстетического значения увеличенные мускулы 
менее подвержены повреждениям и способствуют 
контролю веса, так как мышечная ткань требует 
калорий больше, чем жировая, даже во время от-
дыха.
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2. Ловкость — способность выполнять коорди-
национно-сложные двигательные действия.

3. Состав тела — соотношение жировой, кост-
ной и мышечной тканей тела. Это соотношение, 
отчасти, показывает состояние здоровья и физи-
ческой подготовки в зависимости от веса и воз-
раста. Избыточное содержание жировой ткани по-
вышает риск развития болезней сердца, диабета, 
повышения артериального давления и т. д.

4. Росто-весовые характеристики и пропорции 
тела — эти параметры характеризуют размеры, 
массу тела, распределение центров масс тела, те-
лосложение. Эти параметры определяют эффек-
тивность определённых двигательных действий 
и «пригодность» использования тела спортсмена 
для определённых спортивных достижений.

5. Важным показателем физического развития 
человека является осанка — комплексная мор-
фо-функциональная характеристика опорно-дви-
гательной системы. Объективным показателями 
здоровья человека являются положительные тен-
денции в выше перечисленных функциональных 
состояниях.

В XIX веке бельгийский математик, социолог 
Адольф Кетле, основал теорию «среднего чело-
века», в которой любое отклонения от средне-
статистических данных считал не нормальными. 
В частности для определения массы тела в рам-
ках своей теории, им был предложен специальный 
индекс массы тела (ИМТ).

Индекс массы тела человека (ИМТ), или индекс 
Кетле, является величиной производной от массы 
(веса) и высоты конкретного человека. Полученное 
значение позволяет классифицировать параметры 
человека по весу на недостаточный, нормальный, 
избыточный, и установления степени ожирения.

Индекс массы тела по Кетле весьма важен при 
оценке здоровья человека и даёт возможность 
оценить степень важности и необходимости ле-
чения. Данный индекс высчитывается по следу-
ющей формуле:

ИМТ = m / р2,

где m — масса тела в килограммах, p — рост в 
метрах, и измеряется в кг/м².

Пример, если масса человека = 100 кг, рост = 
168 см, то индекс массы тела в этом случае равен:

ИМТ = ≈ 35,41кг/м².

Согласно табл. 1, можно сделать вывод, что 
человек с данными росто-весовыми характери-
стиками страдает ожирением 2 степени, т. к. его 
значение превышает уровень нормального веса.

Табл. 1 не учитывает возраст и пол человека, 
хотя эти параметры оказывают влияние, так у 
людей после 40—50 лет начинается масштабная 
перестройка организма, происходит изменение гор-
монального фона. Увеличение веса на данной ста-
дии вполне нормально. Главное — не превышать 
максимального порога. Значения с учетом возраста 
и трактовки приведены в следующих табл. 2—3.

В зависимости от возраста мужчины, как видно 
в табл. 2, норматив индекса массы тела увели-
чивается. До 30 лет показатель избыточного веса 
начинается с 25,1 кг/м², а после 30 лет данный 
уровень составляет 26,4 1 кг/м².

У женщин аналогично индексу массы тела для 
мужчин с возрастом показатель нормы веса по-
степенно увеличивается, начиная с возраста от 25 
до 45 лет на 0,2 пункта, а с 45 лет и старше раз-
рыв составляет 2 пункта (в данном возрасте про-
исходит активное гормональное перестраивание 
организма) [9; 10].

Касательно детского возраста, как для маль-
чиков так и для девочек разработана отдельная 
таблица соотношения роста к весу. На основании 
данных табл. 4—5 с 6—18 лет позволяет наблю-
дать физическое развитие подростков и выявлять 
проблемы ожирения в раннем возрасте.

Однако при расчете индекса массы тела необхо-
димо учитывать тот факт, что классификатор был 

Таблица 1
Показатель индекс массы тела 

для среднестатистического взрослого человека
Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее Критический дефицит массы тела
16—18,5 Выраженный дефицит массы тела
18,5—25 Дефицит массы тела
25—30 Нормальный вес
30—35 Избыточный вес
35—40 Ожирение первой степени (умеренное)
40 и более Ожирение второй степени (тяжелое ожирение)

Н. Б. Пястолова



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2020. Vol. 5, no. 4 45

Таблица 2
Индекс массы тела для мужчин

Возраст Показатель Определение

18—30

16,0м18,0 Выраженный дефицит, состояние анорексии
18,1—21,0 Недостаточный вес
21,1м25,0 Норма
25,1—29,0 Избыток
29,1—32,0 Первая степень ожирения
32,1—36,0 Вторая степень ожирения
36,1—42,0 Третья степень ожирения
Более 42,1—42,5 Четвертая степень ожирения

Более 30

18,0—19,0 Выраженный дефицит, состояние анорексии
19,1—22,0 Недостаточный вес
22,1—26,0 Норма
26,4—30,0 Избыток
30,5—34,0 Первая степень ожирения
34,5—38,0 Вторая степень ожирения
38,5—43,0 Третья степень ожирения
Более 43,1—43,5 Четвертая степень ожирения

Таблица 3
Индекс массы тела для женщин

Возраст Показатель нормы веса
19—25 19,6
25—35 23,3
35—45 23,5
45—55 25,3

Старше 55 27,4

Таблица 4
Индекс массы тела для мальчиков

Возраст 
(лет)

Оценка
2 4 5 3 1

Дефицит 
массы Гармоничное (–) Гармоничное Гармоничное (+) Тучное

6 ≤ 13 13,1—14,9 15,0—17,0 17,1—18,9 ≥ 19
7 ≤ 13 13,1—14,9 15,0—17,0 17,1—18,9 ≥ 19
8 ≤ 13 13,1—14,9 15,0—17,0 17,1—18,9 ≥ 19
9 ≤ 14 14,1—15,9 16,0—18,0 18,1—19,9 ≥ 20

10 ≤ 14 14,1—15,9 16,0—18,0 18,1—19,9 ≥ 20
11 ≤ 15 15,1—16,9 17,0—19,0 19,1—20,9 ≥ 21
12 ≤ 16 16,1—17,9 18,0—20,0 20,1—21,9 ≥ 22
13 ≤17 17,1—18,9 19,0—21,0 21,1—22,9 ≥ 23
14 ≤ 17 17,1—18,9 19,0—21,0 21,1—22,9 ≥ 23
15 ≤ 17 17,1—18,9 19,0—21,0 21,1—22,9 ≥ 23
16 ≤ 18 18,1—19,9 20,0—22,0 22,1—23,9 ≥ 24
17 ≤ 19 19,1—20,9 21,0—23,0 23,1—24,9 ≥ 25
18 ≤ 19 19,1—20,9 21,0—23,0 23,1—24,9 ≥ 25
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разработан на данных среднестатистического че-
ловека и существуют недостатки и ограничения в 
расчете ИМТ по методу Кетле такие как:

— не учитывается соотношение жировой и мы-
шечной массы;

— не учитывается локализация жира: отложе-
ния могут наблюдаться в определенных об-
ластях, что свидетельствует о наличии за-
болеваний, патологий внутренних органов.

Несмотря на это, данный метод является самым 
простым и легким в применении для диагностики 
заболеваний, помимо ожирения. Увеличение ИМТ 
положительно связывают с увеличением вероят-
ности появления злокачественной опухоли [5], в 
частности аденокарцинома пищевода и, возмож-
но, аденокарциномы кардио [6].

В соответствии с некоторыми исследованиями, 
наибольшая средняя продолжительность жизни 
мужчин соответствовала ИМТ равному 25—27 
[2], согласно значениям Кетле говорит о наличии 
избыточного веса. Существует также «парадокс 
ожирения», когда очень тучные люди с высоким 
ИМТ и долго живут и особо не болеют. Дальней-
шие исследования подтвердили, что само ожире-
ние вряд ли является фактором лучшей выжива-
емости, скорее всего ожирение в зависимости от 
наличия или отсутствия какого-то дополнитель-
ного фактора. Например, генетические особенно-
сти и тип жировой ткани, наличие или отсутствие 
метаболического синдрома, в связи с этим необ-
ходимо комбинировать результат индекса Кетле 
с лабораторными анализами и ультразвуковым 
обследованием (МРТ, УЗД).

Выводы. По итогам проведенного анализа мож-
но сделать вывод, что физическое развитие наряду 
с такими признаками, как рост, вес, окружность 
груди, зависит и от показателей развития основных 
двигательных качеств (быстрота, сила, выносли-
вость) и способностей к овладению двигательными 
навыками. Физическое развитие во многом зави-
сит от наследственных признаков, условий жизни, 
воспитания, образом жизни и занятием спорта. 
К примеру, юные спортсмены пропорционально 
сложены, хорошее физическое развитие сочетает-
ся у них с высокой сопротивляемостью организма, 
особенно к простудным заболеваниям. Зная и уме-
ло используя законы физического развития чело-
века, можно воздействовать на организм человека 
так, чтобы обеспечить гармоническое совершен-
ствование форм и функций организма, повысить 
работоспособность, необходимую для творческого, 
труда, и даже «отодвинуть» сроки старения, увели-
чив тем самым активное долголетие человека
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Quetelet index as a tool for assessing the physical condition of the body
Pyastolova N.B.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. nbp174@yandex.ru

The present article considers the necessity of studying the physical development of the human being as an important 
indicator of the health level of the population and has a direct link with human diseases such as obesity. In today’s world, 
obesity is a global problem as its prevalence has increased significantly around the world in recent years. Circulatory 
diseases, malignant neoplasms, diabetes and other diseases are more common in obese people. The author presents the 
main parameters determining the level of physical development of a person as a function of the body mass index by 
age and sex (Ketle Index). The conclusions present the results of the study based on the Kettle Index, which allows 
diagnosing the degree of obesity and overweight in both adults and children.

Keywords: physical development, body mass index, obesity, dynamic muscle strength, functional state, overweight.
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СПОРТСООРУЖЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ

С. В. Седоченко
Воронежский государственный институт физической культуры, Воронеж, Россия

В статье раскрыт широкий диапазон спортсооружений Англии для занятий двигательной рекреацией от 
традиционных до современных видов. Представлен обзор статистических данных службы Health Survey for 
England (HSE), занимающейся мониторингом здоровья англичан, указывающий на преобладание гиподи-
намии среди населения. Кратко освящена панорама программных документов, рекомендаций и стратегий, 
направленных на активизацию двигательной рекреации англичан, уэльсцев, шотландцев и ирландцев. Диа-
пазон спортсооружений, описанных в статье, для занятий двигательной рекреацией в Англии включает: 
кегельбаны, бассейны, велотреки, бильярдные залы, школы верховой езды, спортсооружения для бадмин-
тона, крокета и крикета, сквоша, гандбола, регби, футбола, охотничьи и рыболовные дома, ледовые катки, 
лодочные и яхтенные базы и клубы, роллерные и скейт-парки, вело- и скалодромы.

Ключевые слова: физическая рекреация, спортсооружения, англичане, двигательная активность.

Актуальность. В Великобритании существуют 
традиционные для 4 «исторических стран» (Ан-
глия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) 
виды двигательной активности. В последние годы 
популяризация новых видов спорта, победы англи-
чан в Олимпиадах (в определенных видах спорта), 
а также реклама в средствах массовой информации 
расширили спектр направлений для занятий бри-
танцев двигательной рекреацией. Однако англий-
ская ментальность (чаепитие, неторопливые про-
гулки, посиделки и беседы в пабах) предполагает 
спокойное проведение досуга. Эти традиции учи-
тываются в стратегических программах развития 
двигательной активности, направленных на борьбу 
с гиподинамией и расширение спектра спортсоору-
жений для занятий физической рекреацией.

Цель исследования: рассмотреть разнообразие 
спортсооружений от реставрированного историче-
ского наследия до современных многофункциональ-
ных спортивных комплексов для различных видов 
индивидуальных или командных занятий спортом и 
двигательной рекреацией в Великобритании.

Задачи:
1. Проанализировать статистические данные, 

выявляющие преобладание гиподинамичного 
образа жизни населения Англии.

2. Ознакомиться с программными документами, 
рекомендациями и стратегиями развития, ос-
новным направлением которых является ак-
тивизация двигательной рекреации населения 
Великобритании.

3. Рассмотреть традиционные и современные 
виды спортсооружений для занятий двига-
тельной рекреацией британцев.

Материал и методы исследования. Для ре-
шения поставленных задач изучалась научная 
литература и статистические данные сайтов госу-
дарственных служб Великобритании по теме ис-
следования, переводились и анализировались кни-
ги, популярные журналы, статистические данные, 
программные документы по двигательной актив-
ности в Англии.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В Англии национальная система мониторинга за 
здоровьем ежегодно выкладывает в публичный до-
ступ информацию о частоте, продолжительности и 
интенсивности физической активности или напро-
тив предпочтении сидячего образа жизни в разных 
возрастных и социально-экономических группах 
[4]. Оценка проводится по 7 направлениям (на-
личие избыточного веса и ожирения, потребление 
фруктов и овощей, распространенность курения, 
потребление алкоголя, множественные факторы ри-
ска, состояние здоровья взрослых, социальная по-
мощь) согласно общеевропейским стандартам [3].

По данным HSE, в 2017 году 40 % мужчин 
имели избыточный вес, а 27 % страдали ожире-
нием, у женщин выявлен 31 % избыточный вес 
и 30 % ожирение. Неутешительная статистика и 
среди детей: от 2 до 15 лет 30 % имели избыточ-
ный вес и 17 % ожирение. В данном исследовании 
также делается акцент на необходимости увеличе-
ния потребления фруктов и овощей до 400 грамм 
в сутки. Публикуются данные о снижении курящих 
среди мужчин, женщин и детей, а также об умень-
шении доли пьющих алкоголь граждан.

Согласно оценке HSE, 2017 15 % мужчин и 13 % 
женщин Англии страдают от сердечно-сосудистых 
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заболеваний, 12 % и 11 % от гипертонической 
болезни соответственно, 46 % и 49 % имеют по-
вышенный холестерин и 25—40 % и 34—46 % — 
хронические заболевания (причем наименьшее 
количество соответствует возрасту 35 лет, а наи-
большее — 64 года).

Таким образом, согласно статистическим дан-
ным HSE, более 60 % населения страдает избы-
точным весом и ожирением, а в этиологии проблем 
со здоровьем англичан лежит низкая двигательная 
активность.

Правительство Соединенного королевства Вели-
кобритании не игнорирует столь значимую пробле-
му. Еще в 1995 году премьер-министр Д. Мейджор 
утверждал, что Британия является «колыбелью ре-
волюции в сфере двигательной рекреации» [10].

В Великобритании для борьбы с гиподинамией 
принимаются программные документы, основной 
целью которых является увеличение рекреативной 
двигательной активности с акцентом на индивиду-
альные свойства личности (возраст, социально-эко-
номическое и географическое положение и пр.) [7].

Опубликован ряд рекомендаций, направлен-
ный на поддержку массового спорта, увеличе-
ние спортивных клубов «шаговой доступности». 
В книге «Everybody Active, Every Day», (2014) 
[9], стратегии развития спортивного движения на 
2012—2017 годы «A sporting habit for life» [8], на 
2009—2019 годы «Sports Matters» (для Северной 
Ирландии) [6], уэльские рекомендации «Creating 
an Active Wales» (2014) [1], национальный план 
Шотландии «A More Active Scotland» [2], предла-
гается активизировать занятия физической рекре-
ацией британцев.

В результате реализации вышеописанных реко-
мендаций и стратегий были построены, модифи-
цированы и отреставрированы множество спорт-
сооружений для традиционных и новых видов 
спорта в Великобритании.

Крытые спортсооружения, такие как бильярд-
ные залы, школы верховой езды, кегельбаны, бас-
сейны, велодромы и др., существуют в Англии 
уже с середины XVII века. Поскольку в жизни со-
временных англичан физическая рекреация игра-
ет важную роль, их современные и исторические 
архитектурные сооружения для спорта и отдыха 
наполнены элегантностью и функциональностью.

Спортивные площадки для регби и футбола ре-
гулярно обновляются и перестраиваются с целью 
увеличения пропускной способности. Современ-
ные стадионы: Уэмбли и Эмирейтс в Лондоне, 
Олд Траффорд и Сити в Манчестере, Селти парк, 
Хембден парк и Айброкс в Глазго и множество 
других — имеют от 50 до 90 тысяч мест на трибу-

нах и самую современную инфраструктуру. Наряду 
с ними существует и множество старинных зда-
ний для рекреационного использования. Одним из 
таких является молодежный клуб для мальчиков, 
который существует с 1899 года во Флорентийском 
институте в Ливерпуле, в огромном здании разме-
щена библиотека и тренажерный зал, трибуны для 
футбола, регби и др. [5].

Highbury Stadium (London Borough of IslinReady 
for labor and defensen) и Summers Lane by Finchley 
Urban District Council (London Borough of Barnet), 
построенные в 1930-х годах соответствуют совре-
менным стандартам, так как сооружались для не-
скольких видов спорта и имели трибуны с двух 
сторон.

Существует целая серия бильярдных залов по 
всей стране предназначенных для здорового без-
алкогольного отдыха мужчин после трудового дня. 
Британские офицеры еще с 1875 году увлекались 
игрой в снукер, а с 1930-х он стал популярен на-
столько, что для привлечения мужчин в магазин 
или ателье на первом этаже создавался зал для 
этой игры. Англичане предпочитают все виды 
бильярда: снукер, карамболь и пул. Очень рас-
пространены бильярдные залы в английских от-
елях. В Англии более 40 лет проводится главный 
высоко популярный и известный чемпионат мира 
в Шеффилде. Кроме этого есть ряд престижных 
соревнований, которые организуют и проводят для 
любителей бильярда в снукер клубах [5].

Занятия теннисом, бадминтоном и сквошем для 
англичан считаются традиционными. В Англии 
есть один из старейших в мире теннисных кортов 
Хемтон-корт 1625 г. [5]. А всего в Британии 26 кор-
тов (учитывая, что в мире их 44), это достаточно 
большое количество. Причем некоторые из них со-
вершенно особенные, к примеру LeaminReady for 
labor and defensen Real Tennis Club, Warwickshire 
имеет клубную комнату и читальный зал. Пре-
имущественно корты находятся в муниципальных 
школах и военных гарнизонах (Фулвуд, Престон, 
Ланкашир). Также в Англии множество специаль-
ных кортов для игры в сквош. С начала XIX века 
в загородных домах англичан было принято от-
водить место под корт для сквоша, причем такая 
постройка становилось предметом гордости вла-
дельца.

В Eton, Winchester имеются крытые трехсто-
ронние корты. Большой теннис появился в Ан-
глии в 1870-х годах и затем распространился по 
всему миру [5]. Этот вид игры был с энтузиазмом 
принят владельцами загородных домов, которые 
могли себе позволить строительство корта. Также 
англичане гордятся известным во всем мире тен-

С. В. Седоченко



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2020. Vol. 5, no. 4 51

нисным турниром Кубок Дэвиса, утвержденным 
в 1900 году. Спортсооружения для большого тен-
ниса в Британии мультиспециализированные, со-
временные и функциональные. Теннисные корты 
иногда сочетаются с площадками для стрельбы 
из лука. Одним из известнейших клубов является 
Queen’s Club, Palliser Road, Barons Court (London 
Borough of Hammersmith and Fulham). Есть клубы, 
в которых имеются площадки для крикета, тенни-
са и бассейн с морскими львами и пингвинами: 
Stanford Hall, Rushcliffe, Nottinghamshire.

Для игры в гандбол на территориях Lethbridge 
Arms Inn в епископстве Lydeard и в лордстве 
Poulett Arms, Хинтон Сент-Джордж, оба в Со-
мерсете, выстроены пять отдельно стоящих 
стен с контрфорсами высотой от 4 до 12 метров. 
В английской гандбольной лиге состоят 7 юноше-
ских команд, которые играют на полях Сомерсета.

Гольф достаточно популярен в Англии, поля за-
городных особняков богатых англичан часто об-
устраивают в соответствии с правилами гольфа 
(Wentworth (Surrey), Royal Borough of Greenwich, 
Frinton-on-Sea (Essex), Knebworth (Hertfordshire), 
Royal Birkdale Golf Club, Southport, Mersyside, 
Childwall Golf Club, near Liverpool).

Трибуны для футбола, регби и др. Highbury 
Stadium (London Borough of IslinReady for labor and 
defensen) и Summers Lane by Finchley Urban District 
Council (London Borough of Barnet), построенные 
в 1930-х годах, установили новые стандарты, так 
как сооружались для нескольких видов спорта и 
имели трибуны с двух сторон. Hillsborough, Shef-
field, South Yorkshire, Wembley вмещали до 10 000 
мест на трибунах.

Такие виды физической рекреации, как катание 
на лодке, гребля, рыболовство, очень свойственны 
вежливым и неторопливым англичанам. Лодочные 
клубы есть и в Оксфорде, и в Кембридже, и в Ито-
не, и в Оксфордшире, и во многих других местах. 
Phyllis Court Club проводит гребные регаты и име-
ет трибуны для посетителей.

Парусный спорт Великобритании аккумулиру-
ется в West Cowes Castle on the Isle of Wight, там 
же находится штаб-квартира Royal Yacht Squadron. 
Так же яхт клубы Torbay Yacht Club, Devon, Norfolk 
and Suffolk Yacht Club, Lowestoft, Suffolk являются 
традиционным местом физической рекреации не 
бедных англичан.

Школы верховой езды и конные сооружения так-
же относятся к зданиям рекреационной направлен-
ности. Еще с середины XVII века в Англии были в 
моде конные прогулки на специально обученных 
лошадях (haute école), поэтому школы верховой 
езды, трибуны и сооружения для животных стали 

высокофункциональными и специализированны-
ми. Такие комплексы расположены на территории 
замков Belvoir Castle, Leicestershire и Bolsover 
Castle, Derbyshire и др. [5].

Поход в уик-энд на ипподром популярен среди 
определенного круга англичан и по сей день. Скач-
ки — это высокоэмоциональный отдых для люби-
телей. В Англии также очень популярно в школах 
и летних лагерях для детей от 9 до 14 лет обуче-
ние верховой езде. В учебную программу включен 
спортивный коучинг по выбору: футбол, хоккей 
на траве, гольф, баскетбол, регби, теннис. Интен-
сивный спортивный коучинг включает занятия 
2 видами спорта по 3 часа в день 5 дней в неделю. 
Есть и занятия танцами, вокалом и музыкой (или 
сочетание двух таких занятий). Примером такого 
лагеря служит Бландфорд.

Кегельбаны и игра в кегли еще с XIII века из-
вестны в Европе. Ранее популярная игра и в насто-
ящее время пользуется большой популярностью. 
Ранее грандиозный дом отдыха в Abinger Common, 
Surrey и поныне славится своим специальным ке-
гельбаном [5].

Современные многофункциональные боулинг-
клубы — это винтажный стиль, неоновые огни, 
музыка, караоке, дорожки для игры и сочетание 
баров, ресторанов, кинотеатров, бильярдов, и даже 
ледовых катков и бассейнов.

Такие клубы англичане посещают семьями и 
проводят там вечеринки. В супермаркетах и тор-
говых центрах часто можно обнаружить боулинг-
клуб без излишеств, но зато находящийся в ша-
говой доступности и поэтому пользующийся 
спросом у англичан. Есть и роскошные боулинг-
клубы, чаще в отелях высокого рейтинга, напри-
мер Ham Yard оснащенные монохромными воз-
вратными шарами, грелками для рук, винтажными 
боулинг-туфлями, специальными изысканными ди-
зайнерскими решениями интерьера от серебряного 
рояля до статуй крокодилов.

Начиная с XVIII века в Англии строились пави-
льоны для рекреационных видов двигательной ак-
тивности: стрельба (пулевая и из лука), соколиная 
охота, рыбалка, крокет и крикет, теннис. Не многие 
из них сохранились и реконструированы в обще-
ственных парках, школах, университетах, загород-
ных домах, военных и больничных учреждениях 
(Roseberry Topping, Great Ayton, (North Yorkshire), 
Ramsgate’s Esplanade, in Kent, Badminton House 
(Gloucestershire), Raymond Erith’s croquet shed at 
Aynho (Northamptonshire), Topping in Great Ayton, 
North Yorkshire и мн. др.) [5].

Площадка для крикета есть во всем известном 
Оксфорде, а также во многих парках (Birkenhead 

Спортсооружения в Великобритании для двигательной рекреации
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Park, Liverpool, Birmingham, Bangalore, Uttoxeter, 
Staffordshire, Manchester Grammar School’s pavil-
ion, Stanway in Gloucestershire и пр.). В Кембрид-
же и других местностях Англии есть павильоны 
для боулинга (Hampton Court (London Borough of 
Richmond), Wrest Park (Bedfordshire), Chatsworth 
(Derbyshire) Tudoresque Black Horse in Northfield, 
Birmingham, Three Magpies in Hall Green).

Катание на велосипеде, гонки по наклонной по-
верхности появились в Британии около 1850-х гг. 
Велотрек Preston Park, Brighton, East Sussex один 
из немногих сохранившихся с той эпохи. В Бри-
тании широко популярны «байктуры» по сельской 
местности (61 050 маршрутов ≈ 1600 тыс. миль). 
Турфирмы предлагают разработанные интересные 
маршруты с просмотром достопримечательностей 
типа: озер, рек, гор, идиллических лесов, посто-
лимпийского наследия 2012 г., удивительных пей-
зажей Корнуола, Йоркшира, высокогорных дорог 
Шотландии, долины Элан и пр.

В выходные англичане любят проводить время 
в Ричмонд-парке — одном из популярных вело-
сипедных мест Лондона. В современной Англии 
велоспортом занимается достаточно большой про-
цент жителей, поскольку это один из традицион-
ных видов двигательной рекреации для англичан. 
Причем самый титулованный велосипедист за по-
следние 100 лет Крис Хой — англичанин (выиграл 
3 золотые медали на Олимпиаде-2008).

Катание на коньках на искусственном льду в 
Британии появилось в 1870-х годах благодаря ин-
новационной технологии охлаждения. Начиная с 
1920 года было построено около 30 катков, самым 
старым и известным считается Queen’s Ice Skating 
Club in Bayswater, in the City of Westminster. Гайд-
Парк в Лондоне — парк с яркой ледовой ареной и 
массой аттракционов, ярмаркой, цирком и парком 
снежных скульптур и замков.

Есть и много других современных и красочных 
ледовых катков: Сомерсет-хаус, Тауэр, Кэнэри-
Уорф, Хемптон-корф, Ламбет и каток рядом с му-
зеем естественной истории в Лондоне. В качестве 
разновидности рекреационных развлечений пред-
лагают прокат мобильных крытых и открытых ле-
довых катков любого размера с оснащением зву-
ком, освещением и прочими декорациями.

Автогонки — это не только спорт, но и бизнес, 
поскольку наблюдать за гонкой зрелищно и вол-
нительно. В Англии сохранилась первая в мире 
трасса Weybridge in Surrey (1907), которая была 
специально предназначена для автоспорта [5]. 
Хотя на любительском уровне тренировки чаще 
всего проводились на аэродромах и ипподромах. 
Современные автосалоны, к примеру Cooper Car 

Company in Surbiton, London Borough of Kingston 
upon Thames, оснащены необходимой инфраструк-
турой для комфорта спортсменов и болельщиков. 
Один из известнейших гонщиков Англии Льюис 
Хэмильтон имеет за свою карьеру 43 победы в 
авто гонках, и находится на третьем месте в мире 
после М. Шумахера и А. Проста. Всего этого он 
смог достигнуть не только благодаря своему талан-
ту, но и с помощью упорных тренировок на инно-
вационных автодромах со специальным покрытием 
трассы и оснащенных современными боксами.

Бассейны в Англии для рекреационного плава-
ния начали строиться при банях (например, Cleve-
land Baths, Bathwick, just outside Bath (Bath and 
North-East Somserset) и относились к открытому 
типу спортсооружений [5]. Эти бассейны запол-
нялись речной водой и представляли собой блок 
раздевалок рядом с водоемом. Более похожим на 
современные бассейны были Pells Pool, Lewes, 
East Sussex. Однако начиная с 1920—1930-х гг. в 
Plymouth, Devon, and Penzance, Cornwall началось 
строительство открытых бассейнов с фильтрацией 
воды, и, поскольку они имели места для загара, от-
дыха, блоки для переодевания, кафе и пр., их стали 
называть «lidos» (от итальянского слова «пляж»).

Позже появились и вышки для ныряния и плат-
формы для дайвинга. Примером такого спорт-
сооружения считается Grade II listed Uxbridge 
Lido, in the London Borough of Hillingdon (1935), 
реконструированный в 2010 году. Одной из «икон 
городского гламура» является Tineside Lido, осна-
щенный не только фонтаном, но и эстрадой под 
открытым небом и театрализованными представ-
лениями с ночной иллюминацией.

Одним из семи чудес английского побережья 
является Saltdean Lido, который пользуется попу-
лярностью у англичан с 1938 г. Согласно статисти-
ческим данным, свыше 2,5 миллионов взрослых 
англичан плавают в бассейне как минимум раз в 
неделю. Оснащенность этой страны бассейнами 
достаточно высока: общая их численность более 
5060 (на 2015 г.). Однако все большее количество 
британцев увлекается водными видами спорта вне 
бассейнов — это дайвинг, плавание в открытых 
водоемах. В настоящее время Ассоциация люби-
тельского плавания в Англии констатирует спад 
количества занимающихся плаванием в бассейнах 
взрослых англичан, очевидно, связанный с нара-
щиванием цифровизации, а также с появлением 
новых видов водного спорта.

Катание на роликах, скейтпарки пережили два 
недолгих периода бума. В 1870-х гг., когда только 
были изобретены эти приспособления, в Англии 
насчитывалось 50 катков («rink» — шотландское 
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название катка для кёрлинга). Они преимуществен-
но были просто функциональными, но не высоко-
специализированными, но все же там было асфаль-
товое покрытие, которое позволяло любителям 
заниматься. Примером таких сооружений можно 
назвать Rom Skatepark, at Hornchurch, in the London 
Borough of Havering. Скейтбординг зародившись 
в Калифорнии в 1950-х гг., ворвался в Англию в 
1977 г., и уже через год был построен Rom-центр, 
ставший достойным началом многочисленных по-
явившихся впоследствии центров для обучения и 
катания на скейтбордах. На территории универси-
тетов и других муниципальных территориях возво-
дились современные спортивные центры, начиная 
с 1960-х гг.. «Дедушками центров досуга» называ-
ли Hull, in the East Riding of Yorkshire, Newcastle 
City Council’s Lightfoot Centre. Они включали ка-
ток, бассейн, боулинг-центр и спортзал.

В дальнейшем спортивно-развлекательные со-
оружения возводились совместно со средними 
школами, поскольку с 2006 г. стартовала про-
грамма по внедрению активных видов спорта в 
учебных заведениях, хотя это и не введено в учеб-
ную программу. Современный футуристический 
скейт-парк, совмещенный с ВМХ-велотреком и 
11-метровым скалодромом, в маленьком городке 
Фолкстон открыт в 2017 г., примечателен он тем, 
что он пятиярусный, с площадью более 1000 м², в 
нем современная инфраструктура и оригинальные 
решения стилистики.

Выводы. Таким образом, в Англии, как и во 
всем мире, существует проблема гиподинамично-
го времяпровождения населения. Однако данная 
задача не остается без внимания правительства и 
решается путем развития сети спортсооружений. 
Англичане в силу своих традиционных и культур-
ных предпочтений и наследий занимаются различ-
ными видами двигательной рекреации с XVII века. 
Участие Великобритании в Олимпиадах является 
стимулом для популяризации занятий отдельными 
видами спорта и физической культуры. В Англии 
существует огромное разнообразие спортсоору-
жений, которые представляют собой широчайший 
спектр от реставрированного исторического на-
следия до современных многофункциональных 
спортивных комплексов для различных видов ин-
дивидуальных или командных занятий спортом и 
двигательной рекреацией. Диапазон спортсооруже-
ний, описанных в статье, для занятий двигатель-
ной рекреацией в Англии включает: кегельбаны, 
бассейны, велодромы, бильярдные залы, школы 
верховой езды, спортсооружения для бадминтона, 
крокета и крикета, сквоша, гандбола, регби, футбо-
ла, охотничьи и рыболовные дома, ледовые катки, 

лодочные и яхтенные базы и клубы, роллерные и 
скейт-парки и скалодром.
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Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрены вопросы и разработана система организации спортивно-массовой работы во внеучебное 
время тренерско-преподавательским составом кафедры физического воспитания и студенческим спортивным 
клубом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.
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Актуальность. В связи с непростой экономиче-
ской и политической ситуацией в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов наше государство уделяло не 
достаточно внимания не только развитию большо-
го спорта, но и развитию массового физкультур-
ного движения. Нынешнее поколение студентов, 
сформировавшееся именно в этот период, отли-
чается низким уровнем здоровья и физической 
подготовленности.

С каждым годом количество студентов, занима-
ющихся в подготовительных и специальных ме-
дицинских группах, неуклонно растет. Здоровых 
и практически здоровых студентов становится 
все меньше. Это обусловлено, прежде всего, об-
разом жизни современной молодежи. По данным 
Минздрава РФ, из 6 млн. подростков 16—18 лет, 
прошедших профилактические осмотры, у 94,5 % 
были зарегистрированы различные заболевания. 
При этом треть заболеваний ограничивает выбор 
будущей профессии [2, с. 74].

В этом контексте формирование здорового 
образа жизни и культуры досуга студенческой 
молодежи должно стать одной из важных сфер 
деятельности высших учебных заведений [1, 
с. 31—33].

Сейчас физическая культура поддерживается на 
всех уровнях власти [3]. Здоровый образ жизни 
широко пропагандируется через информационно-
массовые средства.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ 
жизни человека, направленный на сохранение 
здоровья, профилактику болезней и укрепление 
человеческого организма в целом1. ЗОЖ это слож-
ное понятие, включающее не только грамотно 
составленный рацион питания, но и физическую 
активность.

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_об-
раз_жизни.

В высших учебных заведениях неотъемлемой 
частью учебного процесса является дисциплина 
«Физическая культура и спорт» и «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту». Целью 
дисциплины является формирование физической 
культуры личности и способности направленно-
го использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и самоподготовки к будущей жизни и про-
фессиональной деятельности [6].

Физическое воспитание в режиме учебной 
работы студентов регламентируется учебными 
планами и программами, которые разрабатыва-
ются с учетом основополагающих законодатель-
ных, инструктивных и программных документов 
[5; 8].

Основной формой занятий физической культу-
рой являются учебные занятия. Они могут быть: 
теоретическими, практическими, контрольными; 
элективными и факультативными практическими 
занятиями; индивидуальными и индивидуально-
групповыми дополнительными занятиями; само-
стоятельными занятиями по заданию и под кон-
тролем преподавателя [4; 7., с. 17—23].

Внеучебные занятия — это занятия вне обя-
зательных занятий физической культурой. Они 
организуются в форме: самостоятельных заня-
тий; занятий в спортивных секциях; массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий (спортивные соревнования, физкуль-
турные праздники) [4].

Взаимосвязь разнообразных форм учебных и 
внеучебных занятий по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» и «Элективные занятия по фи-
зической культуре и спорту» создают условия не-
обходимые для нормального функционирования 
организма студенческой молодежи.
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Спортивно-массовая работа в Санкт-Петер-
бургском гуманитарном университете профсою-
зов (СПбГУП) является продолжением учебного 
процесса. Эта работа направлена на пропаганду 
здорового образа жизни, укрепление здоровья, 
улучшение физического развития, подготовленно-
сти, спортивного мастерства и активного отдыха 
студенческой молодежи.

Организация спортивно-массовой работы в 
вузе — это сложный и многогранный процесс, 
эффективность которого завит от сплоченных и 
скоординированных действий коллектива в целом 
[9, с. 156—160].

Цель работы: Организация спортивно-массо-
вой работы во внеучебное время для повышения 
двигательной активности студентов.

Задачи:
1. Выявить активность участия студентов 1— 

3-х курсов 5 факультетов (искусств, куль-
туры, конфликтологии, экономического и 
юридического) в спортивно-массовых ме-
роприятий во внеучебное время.

2. Провести сравнительный анализ внеаудитор-
ной спортивно-массовой активности студен-
тов 1, 2 и 3 курсов.

Организация исследования. В СПбГУП суще-
ствует общественная спортивная организация — 
студенческий спортивный клуб. Координирует 
работу клуба спортивный организатор универси-
тета, назначенный ректором СПбГУП преподава-
тель кафедры физического воспитания. В состав 
студенческого спортивного клуба входят совет и 
актив клуба, состоящие из студентов, выразивших 
добровольное согласие принимать участие в реа-
лизации цели и задач клуба.

Основной целью студенческого спортивного 
клуба является создание социокультурной среды, 
в которой здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование являются осознанным при-
оритетом для каждого студента.

Спортивный клуб работает во взаимодействии 
с руководством кафедры физического воспита-
ния СПбГУП, деканатами и студенческим акти-
вом университета, согласует принципиальные 
вопросы своей деятельности с администрацией 
СПбГУП.

Для формирования у студентов СПбГУП осоз-
нанного отношения к собственному здоровью и 
потребности в физически активном образе жизни 
используются разнообразные формы внеучебной 
работы.

Преподавателями кафедры физического воспи-
тания и тренерами спортивно-оздоровительного 

комплекса (СОК) им. М. М. Боброва, находяще-
гося на территории СПбГУП, проводятся спор-
тивные секционные и групповые занятия. В спор-
тивных секциях студенты занимаются бесплатно, 
а групповые занятия посещают платно.

Для определения с выбором секции в течение 
первых двух недель сентября для студентов тре-
нерами организовываются открытые занятия по 
расписанию работы секции. Если студент вы-
бирает бесплатную спортивную секцию, то он 
подходит на кафедру физического воспитания и 
записывает на нее. Если студент выбирает плат-
ные групповые занятия, то он оплачивает опре-
деленное количество занятий у администратора 
СОКа.

В спортивно-оздоровительном комплексе ра-
ботает тренажерный зал с современными тре-
нажерами. В этом зале студенты СПбГУП могу 
заниматься платно как самостоятельно, так и с 
инструктором.

Студенты университета принимают участие во 
внутренних соревнованиях, таких как комплекс-
ная Спартакиада СПбГУП. Организация и прове-
дения соревнований осуществляется преподавате-
лями кафедры физического воспитания и активом 
студенческого спортивного клуба.

Также студенты СПбГУП участвуют во внеш-
них соревнованиях: Чемпионат Санкт-Петербурга 
среди студентов образовательных организаций 
высшего образования, традиционные массовые 
соревнования Санкт-Петербурга и соревнования 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Актив студенческого спортивного клуба, спор-
тивный отдел студенческого совета Дома сту-
дентов, Первичная профсоюзная организация и 
преподаватели кафедры физического воспитания 
организуют и проводят физкультурно-массовые 
мероприятия, которые называются «Дни физиче-
ской культуры и спорта».

В работе был проведен анализ спортивно-мас-
совой работы организованной в 2018/19 учебном 
году.

В сентябре 2018/19 учебного года был разрабо-
тан календарь спортивно-массовых мероприятий 
отдельно на осенний и весенний семестр.

На первом этапе календарь разрабатывался ак-
тивом студенческого спортивного клуба совмест-
но со спортивным организатором университета. 
На втором этапе он согласовывался с тренерско-
преподавательским составом кафедры физическо-
го воспитания. На третьем этапе был утвержден 
заведующим кафедрой физического воспитания 
на заседании кафедры.

Е. В. Чистякова
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В календаре прописываются даты таких меро-
приятий как: внутри университетские соревно-
вания по разным видам спорта на «Приз Перво-
курсника» и в рамках Спартакиады СПбГУП, 
«Дни физической культуры и спорта», собрания 
со спортивным активом.

Также активом спортивного студенческого 
клуба совместно со спортивным отделом сту-
денческого совета Дома студентов и Первичной 
профсоюзной организацией разрабатывался план 
проведения физкультурно-оздоровительных меро-
приятий «Дней физической культуры и спорта» на 
осенний и весенний семестр. План был утверж-
ден спортивным организатором университета.

Вся информация о спортивно-массовых меро-
приятиях распространялась среди студентов через 
актив студенческого спортивного клуба. Одной 
из функций спортивного организатора является 
своевременное информирование одногруппников 
о предстоящих мероприятиях.

Также у спортивного клуба была организова-
на группа в социальных сетях «Спорт и жизнь 
СПбГУП». В эту группу подписаны практически 
все студенты университета. В этой группе любой 
студент университета мог найти информацию, как 
о предстоящих, так и о прошедших спортивно-
массовых мероприятиях.

Еще одна из функций спортивного организа-
тора это ведение пропаганды здорового образа 
жизни. Эта пропаганда велась с использованием 
различных постов в группе в социальных сетях, 
также на собственном примере. Ориентируясь на 
спортивных организаторов, студенты СПбГУП 
активно принимали участие в спортивной жизни 
университета.

Участие студентов в спортивно-массовой ра-
боте поощрялось на уровне университета (уни-
верситетские и факультетские благодарности) и 
на уровне кафедры физического воспитания (до-
полнительные баллы к аттестации и зачету по 
физической культуре).

На протяжении всего учебного года проводи-
лась комплексная Спартакиада университета сре-
ди факультетов.

Первокурсники СПбГУП приняли участие в со-
ревнованиях на «Приз Первокурсника» по 8 ви-
дам спорта: легкоатлетический кросс, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, дартс, бадминтон, 
шахматы и мини-футбол.

Студенты с 1 по 3 курс приняли участие в со-
ревнованиях в рамках Спартакиады СПбГУП по 
11 видам спорта: легкоатлетический кросс, легко-
атлетическая эстафета, волейбол, баскетбол, арм-

рестлинг, настольный теннис, дартс, бадминтон, 
шахматы, мини-футбол и туристическое много-
борье.

Все соревнования проводились по окончании 
учебного дня по разработанным тренерами рас-
писаниям соревнований.

В осеннем и весеннем семестрах 2018/19 учеб-
ного года было проведено по 6 «Дней физической 
культуры и спорта». Мероприятия проводились по 
воскресеньям 2 раза в месяц по 2,5 часа.

В 2018/19 учебном году в СПбГУП работа-
ли 9 бесплатных спортивных секций: волейбол, 
баскетбол, спортивная аэробика, мини-футбол, 
настольный теннис, шахматы, бадминтон, спор-
тивный туризм и черлидинг. Также в СОКе им. 
М. М. Боброва проводились платные групповые 
занятия по 4 направлениям: стрейчинг, силовая 
тренировка, пилатес и степ-аэробика. Все занятия 
были организованны после 16.00 2 раза в неделю 
по 1,5 часа.

Индивидуальные платные занятия в тренажер-
ном зале проводились в свободное от учебы время 
с понедельника по субботу. Количество занятий в 
неделю и время одного занятия устанавливалось 
самим студентов (индивидуально).

Студенты СПбГУП приняли участие в сорев-
нованиях разного уровня: Чемпионат Санкт-
Петербурга среди студентов образовательных 
организаций высшего образования, IV Моло-
дежный фестиваль Фрунзенского района Санкт-
Петербурга «Студенческий марафон», турнир 
«Невская грация» и открытый Чемпионат Санкт-
Петербурга по спортивной аэробике, Звездная 
эстафета. Студенты также приняли участие в 
товарищеских встречах с другими вузами Санкт-
Петербурга.

В конце мая 2019 года активу студенческого 
спортивного клуба (60 спортивных организато-
ров) было дано задание по сбору информации о 
посещаемости спортивно-массовых мероприятий 
во внеучебное время в учебной группе за 2018/19 
учебный год.

В результате проведенного анализа отчетов 
от 60 спортивных организаторов 5 факультетов 
(факультет искусств, культуры, конфликтологии, 
экономический и юридический) были получены 
данные по 1279 студентам 1—3-х курсов. Полу-
ченные данные были обработаны стандартной 
программой Excel.

Результаты исследования. Обработав и про-
анализировав данные, собранные спортивными 
организаторами, была получена следующая ин-
формация.

Спортивно-массовая работа как часть воспитательной деятельности университета
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Вначале рассмотрим результаты активности к 
посещению студентами 1—3-х курсов бесплатных 
спортивных секций, платных групповых и инди-
видуальных занятий (рис.1 и 2).

На рис. 1 видно, что в осеннем семестре ак-
тивность к посещению бесплатных спортивных 
секций у студентов 1-го курса была выше, чем у 
студентов других курсов (13 %).

В весеннем семестре этот показатель у студен-
тов 1-го курса снизился до 8 %, но вырос уже 
показатель у студентов 2 курса с 10 % до 13 %. 
Активность к посещению студентов 3 курса бес-
платных спортивных секций оставалась практи-
чески на одном уровне 8—9 %.

На рис. 2 видно, что активность к посещению 
студентами 3 курса платных занятий была выше 
как в осеннем, так и в весеннем семестре по срав-
нению с активностью студентов 1 и 2-х курсов 
(35—37 %). По полученным данным студенты 
3-го курса активней ходили заниматься в трена-
жерный зал, чем на групповые занятия.

Активность к посещению студентами 1-го кур-
са платных секций была практически на одном 
уровне (5—6 %).

Этот же показатель у студентов 2-го курса в 
весеннем семестре снизился по сравнению с осен-
ним семестром с 14 до 10 %.

Сравнивания данные активности к посещению 
студентами 1-го курса в осеннем и весеннем се-
местрах бесплатных и платных занятий между 
факультетами мы выявили.

Активность к посещению студентами бесплат-
ных спортивных секций в весеннем семестре по 
сравнению с осенним семестром на всех 5 фа-
культетах (факультет искусств, культуры, кон-
фликтологии, экономический и юридический) 
значительно снизилась (с 17 до 10 %).

Активность к посещению первокурсниками 
платных групповых и индивидуальных занятий в 
весеннем семестре по сравнению с осенним се-
местром снизилась на юридическом факультете 
(с 9 до 6 %), на факультете культуры активность 

Рис. 1. Активность к посещению студентами 1—3-х курсов бесплатных спортивных секций 
в осеннем и весеннем семестрах
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осталась без изменений (7 %), а на факультетах 
искусств, конфликтологиии и экономическом ак-
тивность немного повысилась (с 7 до 11 %).

Сравнивания результаты активности к посеще-
нию студентами 2-го курса в осеннем и весеннем 
семестрах бесплатных спортивных секций и плат-
ных групповых и индивидуальных занятий между 
факультетами мы получили.

Активность к посещению студентами бесплат-
ных спортивных секций в весеннем семестре 
по сравнению с осенним семестром повысилась 
на всех факультетах за исключение факульте-
та культуры (факультет искусств с 11 до 15 %, 
конфликтологии с 13 до 17 %, экономический с 
16 до 21 % и юридический с 9 до 15 %). Актив-
ность студентов факультета культуры осталась на 
прежнем уровне 4 %.

Активность к посещению студентами 2-го 
курса платных групповых и индивидуальных 
занятий в весеннем семестре по сравнению с 
осенним семестром на 3 факультетах (факультет 
конфликтологии, экономический, юридический) 
значительно снизилась (с 21 до 12 %). На факуль-
тете искусств этот показатель остался на том же 
уровне (4 %), а вот на факультете культуры он 
вырос с 8 до 11 %.

Сравнивания полученные данные активности к 
посещению студентами 3 курса в осеннем и ве-
сеннем семестрах бесплатных спортивных секций 
и платных индивидуальных и групповых занятий 
между факультетами мы выявили.

Активность к посещению студентами всех 
5 факультетов (факультет искусств, конфликто-
логии, культуры, экономический и юридический) 

бесплатных спортивных секций в весеннем семе-
стре по сравнению с осенним семестром практи-
чески не изменилась.

Изменения произошли в активности к посеще-
нию студентами платных индивидуальных и груп-
повых занятий. На факультетах конфликтологии 
и культуры этот показатель вырос с 35 до 38 % и 
с 13 до 23 % соответственно. На факультете ис-
кусств и экономическом факультете активность к 
посещению студентами платных занятий осталась 
на прежнем уровне (29 и 45 %). На юридическом 
факультете активность студентов снизилась с 67 
до 61 %.

Рассмотрим подробно результаты активности 
к посещению студентами 1—3-го курсов «Дней 
физической культуры и спорта» в течение учеб-
ного года (рис. 3).

Как видно на рис. 3 активными в 2018/19 учеб-
ном году оказались студенты 2-го курса факуль-
тетов конфликтологии, культуры и юридического 
(40, 50 и 70 %). На факультете искусств активны-
ми были студенты 1-го курса (44 %), а на эконо-
мическом факультете — 3-го курса (74 %).

3-й курс экономического факультета оказался 
самым активным среди анализируемых факуль-
тетов и курсов, а вот 3-й курс факультета культу-
ры — самым неактивным.

Анализ результатов активности к посещению 
студентами 1—3-х курсов «Дней физической 
культуры и спорта» на протяжении всего учеб-
ного года показал, что студенты 2-го курса ак-
тивней студентов других курсов посещали эти 
физкультурно-оздоровительные мероприятия во 
внеучебное время.
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студентами 1-3 курсов «Дней физической культуры и спорта» в течение 

учебного года (рис.3). 

 
Рис. 3. Активность посещения студентами 1-3 курсов «Дней 
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Рис. 3. Активность посещения студентами 1—3-х курсов «Дней физической культуры и спорта» 
в 2018/19 уч. г.
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Проанализировав отчеты спортивных органи-
заторов СПбГУП по еще одной форме занятий 
физической культурой во внеучебное время это 
участия в соревнованиях, были получены следу-
ющие результаты (рис. 4, 5).

На рис. 4 видно, что больше всего первокурс-
ников на юридическом факультете (43 %) приняло 
участие в соревнованиях на «Приз Первокурс-
ника», меньше всего — на факультете искусств 
(16 %).

На диаграмме рис. 5 видно, что студенты 
2-го курса факультетов культуры, экономическо-
го и юридического активнее других курсов этих 
факультетов участвовали в Спартакиаде СПбГУП. 
На факультете искусств студенты 3-го курса вооб-
ще не приняли участие в соревнованиях, а актив-

ными оказались студенты 1-го курса. На факуль-
тете конфликтологии активными были студенты 
3-го курса.

В заключение рассмотрим активность к посе-
щению студентами 1—3-х курсов любых, органи-
зованных тренерско-преподавательским составом 
кафедры физического воспитания, спортивно-
массовых мероприятий в 2018/19 учебном году 
(рис. 6).

На рис. 6 видно, что в весеннем семестре ак-
тивность к посещению студентами спортивно-
массовых мероприятий повысилась по сравнению 
с осенним семестром с 672 до 873 человек.

В осеннем семестре 52 % студентов были ак-
тивны, 48 % не посетили ни одного спортивно-
масового мероприятия. В весеннем семестре 
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среди анализируемых факультетов и курсов, а вот 3 курс факультета 
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Рис.4. Количество первокурсников принявших участие в соревнованиях 

на «Приз Первокурсника» в 2018/19 уч.г. (в процентах) 

На рис.4 видно, что больше всего первокурсников на юридическом 

факультете (43 %) приняло участие в соревнованиях на «Приз 

Первокурсника», меньше всего – на факультете искусств (16 %). 

Рис. 4. Количество первокурсников принявших участие в соревнованиях 
на «Приз Первокурсника» в 2018/19 уч. г. (в процентах)

Рис. 5. Количество студентов 1—3=х курсов, принявших участие 
в Спартакиаде СПбГУП 2018/19 уч. г. (в процентах)
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Рис.5. Количество студентов 1–3 курсов принявших участие в 

Спартакиаде СПбГУП 2018/19 уч.г. (в процентах) 

На диаграмме рис. 5 видно, что студенты 2 курса факультетов 

культуры, экономического и юридического активнее других курсов этих 

факультетов участвовали в Спартакиаде СПбГУП. На факультете 

искусств студенты 3 курса вообще не приняли участие в соревнованиях, 

а активными оказались студенты 1 курса. На факультете 

конфликтологии активными были студенты 3 курса. 

В заключении рассмотрим активность к посещению студентами 1–

3 курсов любых, организованных тренерско-преподавательским 

составом кафедры физического воспитания, спортивно-массовых 

мероприятий в 2018/19 учебном году (рис.6). 
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процент не активных студентов понизился и со-
ставил 32 %, а процент активных повысился и 
составил 68 %.

Заключение. Проанализировав активность 
участия студентов 1—3-х курсов 5 факультетов в 
спортивно-массовых мероприятий во внеучебное 
время можно сделать следующие выводы:

1. В СПбГУП, организованные тренерско-
преподавательским составом кафедры 
физического воспитания и студенческим 
спортивным клубом, спортивно-массовые 
мероприятия предназначены для участия 
студентов представителей различных видов 
спорта, разного уровня подготовки и разных 
медицинских групп здоровья.

2. За счет спортивно-массовой работы прово-
димой во внеучебное время повысилась дви-
гательная активность студентов СПбГУП. 
68 % от всех студентов 1—3-х курсов ак-
тивно посещали спортивно-массовые меро-
приятия.

3. Более активными к посещению спортивно-
массовых мероприятий во внеучебное время 
оказались студенты 2-го курса. Объяснить 
это можно тем, что студенты 1-го курса силь-
но загружены учебной нагрузкой, а студенты 
3-го курса помимо учебы уже работают.
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Sports and mass work as part of educational activities university’s
Chistyakova E.V.
Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg, Russia. 
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The system of organization of sports and mass work in extracurricular time was developed by the coaching and teaching 
staff of the Department of physical education and the student sports club at the Saint Petersburg Humanitarian University 
of Trade Unions and the questions on the topic erre considered.
Relevance. In higher education institutions, an integral part of the educational process is the discipline “Physical culture 
and sport” and “Elective courses in physical culture and sport”. Sports and mass work is a continuation of training ses-
sions. The organization of this work is a complex and multifaceted process, the effectiveness of which depends on the 
cohesive and coordinated actions of the team as a whole.
Problem, goal, tasks. The purpose of the article is to organize sports and mass work in extracurricular time to increase 
the motor activity of students. Tasks: to identify the activity of participation of students of 1—3 courses of 5 faculties 
(arts, culture, conflictology, economics and law) in sports and mass events during extracurricular time and to conduct a 
comparative analysis of activity between students of 1, 2 and 3 courses.
Materials and Methods of research. The analysis of sports and mass work organized in the 2018/19 academic year 
was carried out. The activity to attend free sports sections, group and individual paid classes, participation in competi-
tions within the framework of the SPbGUP complex Spartakiad, participation in physical culture and recreation events 
was analyzed.
Results and discussion. After processing and analyzing the data on attendance of sports events at the University, in-
formation was obtained. Students of the 2nd year were very active in attending free sports sections. Students of the 3rd 
year were very active in attending paid group and individual classes. After analyzing the activity to attend the “Days of 
physical culture and sports”, it turned out that the most frequently attended these events were students of the 2nd year 
of 3 faculties: conflictology, culture and law. Students of the 2nd year of 3 faculties: culture, Economics and law made 
a greater contribution to the complex sports Contest.
Conclusions and conclusion. Conclusions: due to sports and mass work carried out in extracurricular time, the motor 
activity of students increased; students of the 2nd year were more active.

Keywords: physical education, students, sports and mass work, organization, activity.
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ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С. Б. Шарманова, О. А. Новоселова

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия

Авторами разработаны комплексы упражнений с использованием координационной лестницы для детей 
старшего дошкольного возраста, включающие разновидности ходьбы, бега, прыжков, упражнений с мячом 
и подвижные игры.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, физическое воспитание, координационная 
лестница.

Актуальность. Необходимость перманентно-
го поиска путей повышения эффективности до-
школьного физического воспитания обусловлена 
следующим:

— именно дети дошкольного возраста, по оцен-
ке экспертов Всемирной организации здра-
воохранения, определяют демографический 
потенциал любой страны и генофонд нации 
[1];

— несмотря на стабилизацию показателей пер-
вичной и общей заболеваемости, сохраня-
ется тенденция ухудшения здоровья детей 
0—14 лет: число здоровых лиц, отнесённых 
к I группе, не превышает 10 % [3; 4];

— до 80 % детей, поступающих в первые клас-
сы общеобразовательных школ, не могут вы-
полнить требования школьной программы 
по физической культуре [8; 9];

— в многочисленных научных исследованиях 
доказан незаменимый вклад физического 
воспитания в формирование здоровья детей, 
их всестороннее развитие [1—3; 5—7].

Цель работы заключалась в обосновании эф-
фективности применения координационной лест-
ницы в физическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста.

Методика и организация исследования. Ис-
следование было организовано на базе МАДОУ 
«Детский сад № 350 города Челябинска», с уча-
стием воспитанников подготовительных к школе 
групп (6—7 лет).

Методы исследования: анализ литературных 
источников, педагогическое тестирование, педа-
гогический эксперимент, методы математической 
статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Координационная лестница — физкультурно-спор-

тивный инвентарь, представляющий собой две 
ленты, между которыми с интервалом 40 см уста-
новлены планки шириной 50 см. В процессе за-
нятий по физической культуре мы применяли две 
координационные лестницы длиной 6 м (рис. 1).

Несомненными преимуществами применения 
координационной лестницы в процессе физиче-
ского воспитания являются:

— её компактность, доступность, в том числе, 
относительно невысокая стоимость;

— многообразие упражнений;
— возможность использования музыкального 

сопровождения;
— возможность реализации принципа интегра-

ции образовательных областей.
Нами разработаны комплексы упражнений на 

координационной лестнице (табл. 1). Разрабо-
танные комплексы с октября 2018 года по апрель 
2019 года включались в содержание занятий по 
физической культуре, проводимых в зале, два 
раза в неделю; третье занятие проводилось на от-
крытом воздухе и строилось на преимуществен-
ном использовании подвижных игр.

Исходное тестирование (сентябрь 2018 г.) не 
выявило достоверных различий показателей фи-
зической подготовленности детей контрольной и 
экспериментальной групп (табл. 2).

В обеих группах при итоговом тестировании 
(май 2019 г.) наблюдалось достоверное улучшение 
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Таблица 1
Примеры комплексов упражнений на координационной лестнице

Описание упражнений Методические указания
Комплекс № 1

для подготовительной части занятия; выполняется поточно 
при передвижении по периметру площадки в колонне по одному, дистанция два шага

Разновидности ходьбы:
1. Перешагивая через планки лестницы Один шаг в каждый отсек
2. То же, сгибая ноги вперёд Выше колени. Руки на пояс, в стороны
3. Приставными шагами правым и левым боком, пере-
шагивая через планки

Спина прямая; один шаг в каждый отсек. Руки за спину, 
к плечам и др.

4. То же, сгибая ноги вперёд, руки на пояс Выше поднимать колени
5. Выпадами, перешагивая через отсек Руки произвольно
6. Выпадами приставными шагами правым и левым 
боком, перешагивая через отсек Выпад глубже

Комплекс № 2
для подготовительной части занятия; выполняется поточно при передвижении 

по периметру площадки в колонне по одному, дистанция два шага
Разновидности бега:

1. Семенящий бег через планки лестницы Один шаг в каждый отсек
2. Бег, правая внутри, левая снаружи Один шаг правой в каждый отсек
3. Бег, левая внутри, правая снаружи Один шаг левой в каждый отсек
4. Бег, сгибая ноги вперед, через планки лестницы Бежать по одной линии, один шаг в каждый отсек
5. То же, сгибая ноги назад Точно по отсекам
6. Бег, поднимая прямые ноги вперед, через планки 
лестницы Стопы, колени вытянуты

Комплекс № 3
для основной части занятия; выполняется поточно

Разновидности прыжков и ползаний:
1. Прыжки толчком двумя с продвижением вперед через 
планки лестницы Один прыжок в каждый отсек

2. Передвижение в упоре стоя согнувшись, перешагивая 
руками и ногами через планки лестницы Колени втянуть

3. Прыжки ноги вместе — ноги врозь с продвижением 
вперед через планки лестницы

«Классики»: прыжок на две в отсек, обе ноги внутри 
лестницы, прыжок ноги врозь в отсек, обе ноги сна-
ружи

4. Упор лежа правым боком к лестнице; передвижение в 
упоре лежа приставными шагами вправо, перешагивая 
руками через планки лестницы

Руки прямые

5. Прыжки с продвижением вперед через планки лест-
ницы, одна нога снаружи, другая внутри «Лыжные прыжки»: один прыжок в каждый отсек

6. Упор лежа левым боком к лестнице; передвижение в 
упоре лежа приставными шагами вправо, перешагивая 
ногами через планки лестницы

Руки прямые, голова, туловище и ноги на одной линии

Комплекс № 4
для основной части занятия; выполняется поточно

Разновидности прыжков:
1. Прыжки правым боком толчком двумя с продвижени-
ем вправо через планки лестницы руки на пояс Один прыжок в каждый отсек

2. То же левым боком Один прыжок в каждый отсек
3. Прыжки на правой с продвижением вперед через 
планки лестницы Один прыжок в каждый отсек

4. То же на левой Один прыжок в каждый отсек
5. Прыжки «зигзагом» толчком двумя с продвижением 
вперед

Прыжок вперед в отсек — обе ноги внутри — прыжок 
вправо — обе ноги снаружи

Применение координационной лестницы в процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста
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Описание упражнений Методические указания
6. Прыжки толчком двумя с продвижением вперед с 
поворотами направо и налево Руки на пояс; контроль по носкам ног; в каждый отсек 

Комплекс № 5
для основной части занятия; выполняется поточно

Упражнения с мячом:
1. Отбивать мяч о пол двумя руками в каждом отсеке 
лестницы, перешагивая через планки.
Вариант: в каждом отсеке лестницы — подбросить мяч 
вверх и поймать его

Отбивать мяч точно в центр отсека; постепенно уве-
личивать темп; то же, отбивая мяч поочередно каждой 
рукой. Двумя руками

2. Прыжки толчком двумя, зажав мяч между ног, через 
планки лестницы Один прыжок в каждый отсек; мяч над лодыжками ног

3. Стоя правым боком к лестнице, шагая вперед, отби-
вать мяч правой рукой в каждый отсек лестницы

Придерживать ладонь прямо над мячом во время дви-
жения, чтобы его отскок вверх приходился к ладони

4. То же левой рукой Контролировать отскок мяча
5. Ведение мяча ногами «змейкой» через боковые сто-
роны лестницы

После разучивания выполнять
в быстром темпе

6. Прыжки боком толчком двумя, зажав мяч между ног, 
через планки

Один прыжок в каждый отсек;
мяч над лодыжками ног

Примеры подвижных игр для основной части занятия
1. «Быстро в домики»: построение в две шеренги на-
против; и. п. — о. с., каждый ребёнок — в своем отсеке 
лестницы; по сигналу «Всем гулять, бегать и играть» 
дети бегают по площадке, по сигналу «Быстро в доми-
ки» занимают свое место на координационной лестнице

Действовать по сигналу.
В отсеке лестницы сохранять положение правильной 
осанки.
При беге уступать друг другу дорогу, использовать все 
свободное пространство площадки

2. «Ловишки-перебежки»: построение в две шеренги 
напротив; и. п. — о. с., каждый ребёнок — в своем 
отсеке лестницы;
в центре площадки — водящий; по сигналу «Раз, два, 
три — лови!» дети перебегают на противоположную 
сторону, а водящий старается их поймать. Пойманные 
игроки отходят в обозначенное место. После 2—3 по-
вторений назначают нового водящего

Действовать по сигналу.
При беге уступать друг другу дорогу, использовать все 
свободное пространство площадки.
Пойманные игроки выполняют какое-л. задание, напри-
мер, 10 приседаний.

3. «Разложи и собери»: построение в две колонны, на-
против каждой колонны — координационные лестницы, 
за ними — финишные конусы; у первых игроков в ко-
лоннах — корзина с 10 мелкими кубиками; по сигналу 
первые игроки бегут к финишу, раскладывая кубики 
по отсекам лестницы, обегают финишный ориентир и 
бегут к своим колоннам, где передают корзину следую-
щим игрокам; вторые игроки бегут к финишу, собирая 
кубики по отсекам лестницы, обегают финишный ори-
ентир и бегут к своим колоннам, где передают корзину 
следующим игрокам и т. д.

Вместо кубиков можно использовать любые мелкие 
предметы, например, детали от конструктора «Лего».
В каждый отсек лестницы можно положить один пред-
мет.
При возвращении к своим колоннам обегать координа-
ционные лестницы снаружи площадки.
Вариант: использовать пять мелких предметов и рас-
ставлять их через отсек

4. Эстафета «Кенгуру»: построение в две колонны, на-
против каждой колонны — лестницы, за ними — фи-
нишные конусы; у первых игроков в колоннах — мяч. 
Прыжки толчком двумя, зажав мяч между ног, через 
планки лестницы

Один прыжок в каждый отсек; мяч между коленями.
Вариант: прыжки через отсек

Примеры общеразвивающих упражнений для основной части занятия; 
выполняются фронтально; построение в две колонны; и. п. — о. с., 

каждый ребёнок — в своем отсеке лестницы. Каждое упражнение повторить 8—10 раз
1 И. п. — стойка ноги врозь, поднять
лестницу, удерживая её двумя руками за ленты, руки к 
плечам; 1—2 — разгибая руки, лестницу вверх, вдох, 
3—4 — и. п., выдох

Выполнять упражнение колоннами. Полностью разги-
бать руки.

Продолжение табл. 1

С. Б. Шарманова, О. А. Новоселова
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показателей физической подготовленности, что 
можно объяснить как естественными процесса-
ми роста и развития детей, так и двигательным 
режимом, предусматривающим сочетание само-
стоятельной двигательной деятельности детей и 
организованные формы физического воспитания, 
проводимые в детском саду.

Однако выявлены достоверные различия пока-
зателей физической подготовленности в четырех 
контрольных упражнениях из шести: дети экспе-
риментальной группы превзошли детей контроль-
ной группы в результатах бега 30 м, челночного 
бега 3×10 м, смешанного передвижения 1000 м и 
прыжка в длину с места (табл. 3).

В экспериментальной группе наблюдались и 
более высокие темпы прироста показателей фи-

Описание упражнений Методические указания
2. И. п. — то же; 1 — разгибая руки, лестницу вверх, 
2 — наклон вправо, 3 — то же, что на 1, 4 — и. п., 
5—8 — то же влево

Выполнять упражнение колоннами. Наклон ниже. Ноги 
прямые, стопы плотно прижаты к полу

3. Перестроение в шеренги. И. п. — стойка ноги врозь, 
поднять лестницу, удерживая её двумя руками за план-
ки на уровне пояса; 1 — присесть, положить лестни-
цу на пол, 2 — встать, 3 — присесть, взять лестницу, 
4 — и. п.

Перестроение поворотом на месте. Выполнять упраж-
нение шеренгами. Спина прямая

4. И. п. — то же; 1 — наклон вперёд, положить лест-
ницу на пол, 2 — встать, 3 — наклон вперёд, взять 
лестницу, 4 — и. п.

Выполнять упражнение шеренгами. Ноги прямые

5. И. п. — лестница на полу, стойка ноги врозь в отсеке 
лестницы, руки на плечи друг другу; 1—2 — выпад 
правой вперед, коснуться пола коленом левой, 3—4 — 
и. п., 5—8 — то же левой

Выполнять упражнение шеренгами. Выпад глубже. 
Спина прямая

6. Перестроение в колонны. И. п. — стойка ноги вме-
сте в отсеке лестницы, руки на плечи друг другу; 1 — 
прыжком стойка ноги врозь, обе стопы снаружи, 2 — 
прыжком и. п.

Перестроение поворотом на месте. Выполнять упраж-
нение колоннами. Прыгать легко, бесшумно. Согласо-
вывать свои движения с движениями партнеров

Окончание табл. 1

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей 

физической подготовленности детей до эксперимента (сентябрь): 
при t ≥ 2,04 различия достоверны

Показатели, 
единицы измерения

Контрольная группа 
(n = 21)

Экспериментальная 
группа (n = 22) t p

(Х ± σ) (Х ± σ)
Бег 30 м, с 7,6 ± 0,5 7,7 ± 0,5 0,30 > 0,05
Бег 3×10 м, с 10,9 ± 0,6 10,7 ± 0,8 0,43 > 0,05
Смешанное передвижение 1000 м, с 484,9 ± 30,9 487,1 ± 31,1 0,11 > 0,05
Прыжок в длину, см 125,1 ± 11,1 124,4 ± 10,9 0,10 > 0,05
Сгибание — разгибание рук в упоре лежа, раз 3,9 ± 0,3 3,6 ± 0,4 1,30 > 0,05
Поднимание туловища из положения лежа на спи-
не за 1 мин, раз 15,1 ± 0,7 15,9 ± 0,8 0,41 > 0,05

Наклон вперед стоя, см 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 1,52 > 0,05

зической подготовленности, рассчитанные по 
формуле S. Brody (рис. 2).

Наряду с тестированием физической подготов-
ленности оценивали уровень двигательных умений 
детей по 5-балльной шкале по представленным 
ниже критериям (табл. 4). При сравнении исход-
ного и итогового уровня освоения двигательных 
умений детей экспериментальной и контрольной 
групп не выявлено достоверных различий (табл. 5).

В то же время после эксперимента в экспери-
ментальной группе было больше детей, проявив-
ших высокий уровень освоения двигательных 
умений — 54,5 %, тогда как в контрольной груп-
пе — 33,3 % (рис. 3).

Таким образом, включение разработанных 
комплексов упражнений с использованием 

Применение координационной лестницы в процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста
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Таблица 4
Уровень освоения двигательных умений

Отличный Хороший Удовлетворительный
5 баллов 4 балла 3 балла

Технически правильно, уверенно, 
точно выполняет все предусмотрен-
ные программой физические упраж-
нения. Самоконтроль, самооценка 
постоянны. Проявляет устойчивый 
интерес к занятиям физическими 
упражнениями

Технически правильно выполняет 
большинство упражнений, прояв-
ляет при этом должные усилия, ак-
тивность и интерес. Самоконтроль, 
самооценка не постоянны. Иногда 
замечает свои ошибки. Проявляет 
устойчивый интерес к занятиям фи-
зическими упражнениями

Допускает ошибки в основных эле-
ментах сложных физических упраж-
нений. Слабо контролирует выпол-
нение движений, затрудняется в их 
оценке. Допускает нарушение пра-
вил в подвижных играх. Интерес к 
занятиям физическими упражнени-
ям снижен

Рис. 2. Темпы прироста результатов физической подготовленности испытуемых 
в процессе эксперимента, %

Условные обозначения: 1 — бег 30 м, 2 — челночный бег 3×10 м, 3 — смешанное передвижение 1000 м, 4 — 
прыжок в длину, 5 — сгибание – разгибание рук в упоре лежа, 6 — поднимание туловища, 7 —  наклон вперед
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Прыжок в длину, см 130,2 ± 5,3 138,1 ± 4,9 2,75 < 0,05
Сгибание — разгибание рук в упоре лежа, раз 7,9 ± 0,5 8,3 ± 0,6 1,11 > 0,05
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине за 1 мин, раз 20,2 ± 2,5 22,0 ± 2,9 1,01 > 0,05

Наклон вперед, см 1,0 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,53 > 0,05
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координационной лестницы в содержание занятий 
по физической культуре способствовало повыше-
нию уровня физической подготовленности детей 
6—7 лет.

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о целесообразности упражнений с 
использованием координационной лестницы в 
процессе физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста, так как они обеспечивают 
положительную динамику показателей физиче-
ской подготовленности детей 6—7 лет.
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Таблица 4 
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Рис. 3. Исходный и итоговый уровень освоения двигательных умений 
у детей контрольной и экспериментальной групп, %

Условные обозначения: КГ — контрольная группа, ЭГ — экспериментальная группа, До — до эксперимента, 
После — после эксперимента
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Use of the coordination stair in the process of physical education of preschool children
Sharmanova S.B.1, Novoselova O.А.2
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A set of exercises using the coordination stairs for older preschool children has been developed. We studied the dynam-
ics of indicators of physical fitness of preschoolers under the influence of classes on the coordination stairs. The results 
obtained indicate the advisability of using the coordination stairs in the process of physical education of older preschool 
children.
Relevance. The relevance of the study is determined by the need for a modern search for ways to increase the effective-
ness of preschool physical education.
Problem, goal, tasks. The aim of the study was to substantiate the effectiveness of the use of the coordination ladder 
in the physical education of older preschool children. Objectives: 1) to develop sets of exercises using a coordination 
ladder for children 6-7 years old; 2) to reveal the dynamics and growth rates of physical readiness indices, as well as 
the level of preschoolers’ motor skills mastering under the influence of classes on the coordination ladder.
Research materials and methods. The research was organized on the basis of Kindergarten № 350 of the city of Chely-
abinsk, with the participation of pupils of preparatory groups for school (6—7 years old) using the following methods: 
analysis of literary sources, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
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Results and discussion. Complexes of exercises using the coordination ladder have been developed, including varieties 
of walking, running, jumping, exercises with a ball, general developmental exercises and outdoor games. The developed 
complexes were used in the content of physical culture lessons for children aged 6—7 years. The dynamics and growth 
rates of physical readiness indices, as well as the level of preschoolers’ motor skills development under the influence of 
exercises on the coordination ladder were studied.
Conclusions and conclusion. The inclusion of the developed complexes of exercises with the use of a coordination 
ladder in the content of physical culture lessons contributed to an increase in the level of physical fitness of 6—7 years 
old children. The results obtained indicate the expediency of using the coordination ladder in the process of physical 
education of older preschool children.

Keywords: children of preschool age, physical education, coordination stairs.
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СОПРЯЖЕННЫЙ МЕТОД 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК

В. Л. Ботяев, М. С. Поздышева, А. А. Черникова
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

В статье рассматривается возможность решения одной из актуальных проблем в системе профессиональ-
ной подготовки будущих преподавателей физической культуры — проблемы формирования умений и навы-
ков практического выполнения упражнений на дисциплинах спортивно-предметного блока. Решение данной 
проблемы авторы связывают с научным обоснованием и внедрением метода сопряженного воздействия в 
учебный процесс студентов бакалавров на практических занятиях гимнастикой. Основной научной идеей 
реализации сопряженного метода является параллельное воздействие на две стороны подготовленности. 
В данной работе этими сторонами являются процесс технического совершенствования на гимнастическом 
снаряде бревно и процесс развития координационных способностей.

Проведенный педагогический эксперимент — диагностика двух исследуемых компонентов подготовленно-
сти — показал, что реализация в учебном процессе научно обоснованного метода сопряженного воздействия 
позволяет не только повысить уровень координационной подготовленности студентов, но и качественнее 
освоить программный материал на гимнастическом снаряде бревно.
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Введение. Проблема формирования двигатель-
ных умений и навыков у студентов педагогического 
вуза, специальности физическая культура и спорт, 
обусловлены целым рядов взаимосвязанных при-
чин. Во-первых, это переход на новые федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
поколения ФГОС 3; 3+; 3++, в которых изменен 
статус дисциплин спортивно-предметного блока. 
Переведенные в вариативную часть базовых дис-
циплин, они существенным образом претерпели 
изменения в структуре учебных планов и, в боль-
шей степени, это коснулось выделяемых, на их ос-
воение, часов, которые значительно уменьшились.

Во вторых, сложившаяся ситуация усугубляется 
низким уровнем двигательной подготовленности 
студентов поступающих на первый курс [1; 5]. 
Особенно низкие результаты студенты демон-

стрируют при выполнении технически сложных 
заданий, где успешность выполнения, в первую 
очередь, определяется уровнем развития коорди-
национных способностей [6; 9].

Проведенные на этом этапе интервьюирова-
ние и анкетирование студентов показали, что у 
большей части студентов занятия гимнастикой в 
школе ограничивались только акробатическими 
упражнениями, самыми сложными из которых 
были кувырок назад и стойка на лопатках [2; 8].

Проведенная на предварительном этапе оценка 
ранее сформированных, практических умений и 
навыков выполнения гимнастических упражнений 
у студентов первого курса показала, что только 
32 % из них умеют выполнять переворот в сто-
рону (колесо), 18 % смогли выполнить стойку на 
голове и руках, не упав при этом.
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Было выявлено, что наиболее проблемным сна-
рядом у девушек является бревно, которое многие 
из них увидели впервые только в университете, 
на занятиях гимнастикой. Необходимо сказать 
о специфичности данного снаряда, которая об-
условлена его конструктивными особенностями 
(высота снаряда, минимальная площадь опоры), 
что предъявляет специфические требования к 
проявлению не только координационных способ-
ностей, но и значительной концентрации психо-
логических и волевых усилий [3].

Все это определило цель исследования — это 
повышение эффективности процесса освоения 
практического материала на гимнастическом сна-
ряде бревно за счет реализации в учебном процес-
се метода сопряженного воздействия, позволяю-
щего параллельно с развитием координационных 
способностей совершенствовать и техническую 
подготовленность студентов.

Методы и организация исследования. На 
этапе предварительной подготовки педагогиче-
ского исследования нами были сформированы 
экспериментальная и контрольная группы, кото-
рые идентичны как по уровню развития основных 
двигательных способностей (кондиционных, ко-
ординационных), так и степени сформированно-
сти практических умений и навыков выполнения 
упражнений на гимнастическом снаряде бревно.

В исследовании программа диагностики коор-
динационных способностей у девушек студенток 
состоит из блока однородных, гомогенных зада-
ний (n-15), обладающих достаточно высокими по-
казателями валидности и информативности, что 
было показано в ранее проведенных исследова-
ниях [2; 4; 6; 8; 9]. Программа тестирования со-
ставлена таким образом, что позволяет оценивать 
проявление как базовых, так и специфических ко-
ординационных способностей, развитие которых 
обусловлено, в свою очередь, спортивной специ-
ализацией студента. Оценка уровня технической 
подготовленности осуществлялась методом экс-
пертных оценок с расчетом коэффициента конкор-
дации, который позволял устанавливать степень 
согласованности мнений нескольких экспертов. 
Оценка технической подготовленности осущест-
влялась по 10-бальной шкале.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ результатов проведенного тестирования 
показывает, что в большинстве координацион-
ных тестов показаны результаты соответствую-
щие среднему и ниже среднего уровня. В тоже 
время, в ряде тестовых заданий студенты демон-
стрируют достаточно высокие результаты: оценка 

темпо-ритмовых способностей, где студенты вос-
производили заданный ритм прыжков; в тестах 
оценивающих кинестетические способности — 
это воспроизведение мышечного усилия в 50 % от 
мах. результата (становый динамометр) и в тесте 
оценивающем статическое равновесие — поза 
«Ромберга», стоя на низком бревне.

Неоднозначность полученных результатов, при 
выполнении тестовых заданий, диктует необхо-
димость рассматривать в работе общий, инте-
гральный показатель развития координационных 
способностей у отдельного студента. В ранее 
проведенных исследованиях [2; 8] именно этот 
показатель имел наиболее высокую взаимосвязь 
с уровнем технической подготовленности студен-
тов. Необходимо сказать, что программа тести-
рования составлена таким образом, что каждая 
отдельная координационная способность оцени-
вается блоком однородных, стандартизированных 
тестовых заданий, что позволяет получать объек-
тивную оценку уровня развития каждой, отдельно 
рассматриваемой координационной способности

На следующем этапе исследования рассматри-
валась взаимосвязь и влияние уровня координаци-
онной подготовленности на возможности студента 
осваивать программный материал на практиче-
ских занятиях дисциплины гимнастика с методи-
кой преподавания.

Выявленные взаимосвязи (рис. 1), анализ ре-
зультатов педагогического опыта [7; 10], позво-
лили скорректировать направление и содержание 
метода сопряженного воздействия, реализация 
которого позволяла совершенствуя координаци-
онную подготовленность студентов параллельно 
формировать умения и навыки практического вы-
полнения гимнастических упражнений на бревне.

Обосновывая содержание экспериментальной 
методики мы исходили из того что все упражне-
ния должны быть сопряжены с проявлением та-
ких координационных способностей, как способ-
ность к равновесию, согласованию, вестибулярная 
устойчивость, способность к дифференцирова-
нию временных и пространственных параметров 
движения.

В практический комплекс сопряженного воз-
действия вошли две группы упражнений, первая 
группа упражнений выполнялась вне снаряда на 
акробатической дорожке или гимнастическом 
ковре. В этом комплексе широко представлены 
акробатические упражнения, стойки, равновесия, 
прыжки, кувырки, прыжки с вращением. Упраж-
нения выполнялись как в обычном варианте, так 
и с их интерпретацией.

Сопряженный метод как направление совершенствования координационных способностей у девушек-студенток
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Другая группа упражнений выполнялась непо-
средственно на снаряде:

1. Ходьба на высоких носках, с постепенным 
увеличением скорости движения;

2. Прыжки на месте стоя продольно и поперек;
3. Прыжки на месте с поворотом на 90, 180, 

270 и 360 градусов.
4. Прыжки на двух, с продвижением вперед, 

стоя на бревне;
5. Прыжки на двух, со сменой положения ног;
6. Прыжки на одной, стоя в равновесии;
7. В упоре стоя на колене, махи ногой утяже-

ленной грузом;
8. Стоя в вертикальном равновесии подъем и 

опускание утяжеленной ноги;
9. Ходьба по бревну в полу приседе и приседе, 

с постепенным увеличением скорости дви-
жения;

10.  Ходьба по бревну приставными и скрестны-
ми шагами;

11. Ходьба по бревну вращая обруч на одной 
руке и двух одновременно.

Данные комплексы выполнялись в основной 
части занятия. Работа осуществлялась группо-
вым методом, что не нарушало структуру за-
нятия и не выходило за временные рамки от-
веденные на данный гимнастический снаряд. 
Реализация экспериментальной методики со-
пряженного воздействия осуществлялась в од-
ном семестре (третий семестр, 17 практических 
занятий).

По завершению процесса реализации экспери-
ментальной методики был вновь проведен анализ 
рассматриваемых компонентов координационной 
и технической подготовленности студентов при 
выполнении упражнений на гимнастическом сна-
ряде бревно.

Математико-статистический анализ результатов 
координационной подготовленности студенток 
экспериментальной и контрольной групп пока-
зал наличие статистически значимых различий в 
уровне развития ряда исследуемых координаци-
онных способностей (рис.2).

Такие же достоверно значимые различия вы-
явлены и в результатах отдельных тестовых за-
даний, что подтверждает высокую надежность 
и информативность используемых тестов. Надо 
сказать, что повышение уровня развития коор-
динационных способностей было не самоце-
лью, а одним из направлений совершенствова-
ния процесса формирования умений и навыков 
выполнения упражнений на гимнастическом 
снаряде бревно. Оценка технической подготов-
ленности студенток экспериментальной и кон-
трольной групп осуществлялась на последнем 
в семестре занятии гимнастикой, методом экс-
пертной оценки.

В большинстве разучиваемых упражнений 
зачетной программы зафиксированы достовер-
но значимые различия, особенно они велики в 
упражнениях, где требуется проявление вестибу-
лярной устойчивости, способности к равновесию 
и концентрации внимания (см. таблицу).

Наиболее значимые различия выявлены в оцен-
ке за выполнение всей зачетной комбинации, где 
координационные способности оказывают инте-
грированное, общее воздействие на выполнение 
всего комплекса упражнений. 

Заключение. Результаты проведенного научно-
го исследования позволили полнее раскрыть воз-
можности реализации метода сопряженного воз-
действия на практических занятиях гимнастикой 
в учебном процессе студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта педагогического вуза.

Рис. 1. Взаимосвязь отдельных КС с уровнем технической подготовленности студенток на бревне
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Координационная направленность средств со-
пряженного воздействия позволила значительно 
повысить уровень развития координационных 
способностей студентов, что, в свою очередь, 
оказало положительное влияние на процесс фор-
мирования умений и навыков практического вы-
полнения упражнений на гимнастическом снаряде 
бревно.

Список литературы
1. Богданов, О. А. Сравнительная динамика 

физического развития и физической подготовлен-
ности студенток-первокурсниц / О. А. Богданов, 
Л. Н. Шелкова, И. П. Васютина // Теория и прак-
тика физической культуры. — 2016. — № 8. — 
С. 35–37.

2. Ботяев, В. Л. Реализация метода сопряженного 
воздействия на занятиях дисциплины «Гимнастика 

Сравнительный анализ технической подготовленности студенток 
на гимнастическом снаряде бревно (n-23) (после эксперимента)

Практический материал на снаряде 
бревно

Экспериментальная 
группа (n-11)

Х ± σ

Контрольная
группа (n-13)

Х ± σ
t кр. / t рас.

Р досто-
верность 
различий

упор, перемaх правой (левой) с поворо-
том на 180º в сед на бедро 7,6 ± 0,86 7,1 ± 1,09 2,12 / 2,04 Р > 0,05

лежa на спине, хватом за головой, выпол-
нить упор согнувшись с касaнием носка-
ми ног за головой

7,8 ± 0,86 6,5 ± 1,27 2,12 / 2,45 Р < 0,05

2 прыжка со сменой согнутых ног впере-
ди и сзади 8,9 ± 0,73 7,5 ± 0,96 2,12 / 2,62 Р < 0,05

вертикальное равновесие 8,5 ± 0,98 7,5 ± 1,02 2,12 / 1,52 Р > 0,05
шаги польки 7,9 ± 0,52 6,2 ± 0,86 2,12 / 2,27 Р < 0,05
прыжок с одной на две в присед, поворот 
на 180º, в упор присев 8,7 ± 0,58 6,5 ± 0,86 2,12 / 2,58 Р < 0,05

упор стоя на колене другая вверх назад 8,5 ± 0,52 8,1 ± 0,73 2,12 / 0,74 Р > 0,05
соскок в стойку боком к снaряду. 8,2 ± 0,45 7,8 ± 0,74 2,12 / 1,14 Р > 0,05
Зачетная комбинация 8,5 ± 0,52 7,3 ± 0,94 2,12 / 2,75 Р < 0,05

177 
 

сопряженного воздействия осуществлялась в одном семестре (третий 

семестр, 17 практических занятий). 

По завершению процесса реализации экспериментальной 

методики был вновь проведен анализ рассматриваемых компонентов 

координационной и технической подготовленности студентов при 

выполнении упражнений на гимнастическом снаряде бревно. 

Математико-статистический анализ результатов координационной 

подготовленности студенток экспериментальной и контрольной групп 

показал наличие статистически значимых различий в уровне развития 

ряда исследуемых координационных способностей (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ координационной подготовленности 

студентов девушек (n-23) после эксперимента 
 

Такие же достоверно значимые различия выявлены и в результатах 

отдельных тестовых заданий, что подтверждает высокую надежность и 

информативность используемых тестов. Надо сказать, что повышение 

42,7 45,8
51,4 49,2 51,7

42,1

53,4

68,2
63,5

57,4 54,3 53,4

65,2
58,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

С
по

со
бн

ос
ть

 к
 

ра
вн

ов
ес

ию

С
по

со
бн

ос
ть

 к
 

со
гл

ас
ов

ан
ию

К
ин

ес
те

ти
че

ск
ая

 
сп

ос
об

но
ст

ь 

С
по

со
бн

ос
ть

 к
 

ор
ие

нт
ир

ов
ан

ию
 в

 
пр

ос
тр

ан
ст

ве

Те
мп

о-
ри

тм
ов

ая
 

сп
ос

об
но

ст
ь 

С
та

то
ки

не
ти

че
ск

ая
 

сп
ос

об
но

ст
ь 

О
бщ

ая
 и

нт
ег

ра
ль

на
я 

ко
ор

ди
на

ци
он

на
я 

по
дг

от
ов

ле
нн

ос
ть

Контрольная группа Экспериментальная группа

Рис. 2. Сравнительный анализ координационной подготовленности студентов-девушек (n-23) 
после эксперимента
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The article discusses the possibility of solving one of the urgent problems in the system of professional training of future 
physical culture teachers - the formation of skills and abilities of practical exercises fulfillment in the disciplines of the 
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sports-subject block. The authors associate the solution of this problem with the scientific substantiation and imple-
mentation of the method of conjugate influence in the educational process of bachelor students in practical gymnastics. 
The main scientific idea of   implementing the conjugate method is the parallel impact on the two sides of preparedness. 
In this work, these sides are the process of technical improvement on the balance beam gymnastic apparatus and the 
process of developing coordination abilities.
The conducted pedagogical experiment, diagnostics of the two studied components of readiness showed that the im-
plementation in the educational process of a scientifically grounded method of conjugate influence allows not only to 
increase the level of coordination readiness of students, but also to master the program material on a gymnastic apparatus 
a log more qualitatively.

Keywords: coordination abilities, diagnostics, conjugate effect method, gymnastic beam.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ БРОСКОВ  
СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ КАЧЕСТВ 
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В статье установлена корреляционная взаимосвязь между результативностью бросков мяча в баскетболе 
и показателями точности воспроизведения временного, пространственного и силового восприятия. Пред-
ставлены специальные бросковые упражнения, направленные на развитие способности к точным диффе-
ренцировкам параметров движения, применение которых на учебно-тренировочных занятиях приводит к 
повышению результативности бросков с различных дистанций в среднем на 15,9 %.

Ключевые слова: целевая точность броска, психомоторные качества, метод сближаемых заданий, 
метод контрастных заданий, дифференцировка мышечных усилий, чувство мяча, чувство времени, чувство 
пространства.

В настоящее время особое внимание уделяется 
развитию студенческого спорта. В каждом универ-
ситете существуют спортивные команды по баскет-
болу, студенческие лиги которых представляют его 
на российских и даже международных аренах.

Баскетбол характеризуется атлетически и тех-
нически сложной двигательной деятельностью. 
Техника игры включает в себя более двадцати 
приемов, имеющих в свою очередь определенные 
способы, разновидности и условия выполнения. 
Больше половины приемов основаны на владении 
мячом (передачи, броски, ведение) [2, с. 57].

Особое внимание специалистов направлено на 
выявление факторов, определяющих точность и 
стабильность бросков. Бросок мяча в кольцо явля-
ется сложным по своей структуре двигательным 
актом. В каждой фазе броска можно выделить не 
только биомеханическое, но и психологическое 
содержание с включением чувственного аппарата 
восприятия и ощущения [5].

Изучение психомоторных процессов у спор-
тсменов требует довольно длительного периода 
обследования в лабораторных условиях при на-
личие дорогостоящей аппаратуры. Наше исследо-
вание нацелено на создание методики, с подбором 
тестов простых, доступных и мобильных для ис-
следования. Юношеский возраст является сензе-
тивным периодом развития и совершенствования 
психомоторных способностей при оптимальном 
формировании абсолютной и разностной чувстви-
тельности анализаторов [4, с. 27].

Психомоторные способности студентов рассма-
триваются как моторный компонент двигательных 

качеств, включающий сенсомоторные, перцеп-
тивные, интеллектуальные и нейродинамические 
особенности, реализуемые как на произвольном, 
так и на непроизвольном уровне самоконтроля и 
саморегуляции движений [7, с. 268].

Под формированием психомоторных способно-
стей подразумевается активный психолого-педа-
гогический процесс, направленный на диагности-
ку уровня и структуры психомоторных задатков 
при целенаправленном развитие общих и специ-
альных компонентов к определенной двигатель-
ной деятельности [8, с. 47].

В процессе спортивной тренировки происхо-
дит целенаправленное развитие психомоторных 
функций.

Становятся более точными и быстрыми те про-
цессы и реакции, которые необходимы для управ-
ления движениями в конкретном виде спорта. При 
этом можно получить дополнительный эффект ро-
ста технического мастерства [1, с. 44].

Баскетбол относится к видам спорта, где спор-
тсмены соревнуются в жестком лимите времени, 
в непрограммируемых ситуациях, при физическом 
контакте с соперником. Возникает необходимость 
точно и гибко дозировать временные, силовые и 
пространственные параметры движений, эффек-
тивность которых в конечном итоге определяет 
его результат [6, с. 943].

Установлено, что уровень развития психомотор-
ных способностей спортигровиков гораздо выше, 
чем у представителей других видов спорта [9; 10].

В результате эксперимента была разработана и 
введена в учебно-тренировочный процесс специ-
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альная методика развития и оценки психомотор-
ных способностей баскетболистов юношеского 
возраста. Обосновано влияние специальных 
упражнений в тренировочном процессе на фор-
мирование двигательных способностей и станов-
ление их спортивно-технического мастерства.

Внедрение в учебно-тренировочный процесс 
специальных средств, направленных на развитие 
психомоторных качеств, будет решать практиче-
скую задачу подготовки баскетболистов к сорев-
новательной деятельности и иметь прикладное 
значение: для совершенствования целевой точ-
ности баскетболистов студенческой команды; для 
прогнозирования результативности технического 
мастерства в соревновательной деятельности; как 
развитие профессиональных психофизических па-
раметров организма студентов технических спе-
циальностей.

Таким образом, в процессе спортивного совер-
шенствования технического мастерства баскетбо-
листов студенческой команды университета клю-
чевое значение приобретают методы и средства, 
ориентированные на моторику произвольных дви-
жений через психические процессы восприятия и 
ощущения, с приобретением умений тонко диф-
ференцировать действия по времени, простран-
ству и мышечным усилиям.

Цель и задачи. Цель исследования — повы-
шение результативности целевой точности бро-
сков членов сборной команды университета по 
баскетболу на основе применения средств и ме-
тодов развития психомоторных качеств спортсме-
нов. Для достижения цели поставлены задачи: 
1) Разработать и экспериментально апробировать 
методику повышения результативности целевой 
точности бросков мяча в процессе формирования 
психомоторных способностей студентов-юношей 
баскетбольной команды; 2) Оценить эффектив-
ность учебно-тренировочного процесса после 
использования средств и методов совершенство-
вания психомоторных качеств.

Материалы и методы исследования. На этапе 
подготовительного периода контингент испыту-
емых был разделен на две группы. Контрольная 
группа (n = 12) выполняла бросковые задания 
по базовой методике максимальных повторений. 
Экспериментальная (n = 12) занималась с при-
менением специальных средств и методов влия-
ющих на мышечно-суставную чувствительность. 
Контрольные испытания проводились в начале и 
в конце 2018/2019 уч. года.

Подготовительный период в группе спортив-
ного совершенствования студенческой команды 

(15 августа — 15 сентября) является базовым для 
формирования не только физических качеств, но и 
технических параметров основных приемов игры. 
Для этой цели были использованы методы «кон-
трастных» и «сближаемых заданий». В процессе 
тренировки спортсмены, выполняли броски с по-
степенным сближением к кольцу или удалением 
от него, с разных дистанций после ловли или 
ведения; с разных дистанций с сопротивлением 
защитника; в игровых групповых и командных 
взаимодействиях, броски разных по весу мячей 
разными способами и в разных условиях выпол-
нения. При этом вырабатывалось умение диффе-
ренцировать мышечные усилия по силовым ха-
рактеристикам.

«Чувство пространства» связано с восприяти-
ем, оценкой и регулированием пространственных 
параметров движений: расстояния до кольца (гла-
зомер), размеров игровой площадки, траектории 
полета снаряда, направления или формы движе-
ния. Оно формировалось средствами: броски с 
изменением траектории полета мяча (с отскоком 
от щита и без отскока); броски в безопорном по-
ложении.

Баскетболист должен научиться связывать свои 
действия с ощущением времени, уметь осознан-
но оценивать скорость своих реакций и скорость 
принятия решений. С целью совершенствования 
временных интервалов («чувства времени») были 
включены: броски мяча на скорость выполнения 
(при соперничестве или с несколькими мячами); 
с ограниченным временным отрезком.

Зрительный анализатор помогает игрокам ори-
ентироваться на площадке, улучшает их взаимо-
действия, повышает эффективность выполнения 
технических приемов. Зрительное восприятие 
развивалось с помощью бросков мяча в баскет-
больное кольцо без зрительного контроля и бро-
сков с использованием зрительных ориентиров.

Совершенствование технических приемов не-
возможно без осознанности своих действий. Ме-
тод самоанализа предполагал выполнение бросков 
с исправлением ошибок собственных двигатель-
ных актов.

Применение метода «сопряженных воздей-
ствий» на занятиях по баскетболу предполага-
ет создание условий для взаимосвязанного со-
вершенствования элементов техники и тактики 
игры, устанавливая между ними рационально и 
целесообразно необходимые количественные и ка-
чественные соотношения, адекватные специфике 
игровой деятельности. При применении сопря-
женного метода необходимо обращать внимание 
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на то, чтобы техника двигательных действий не 
искажалась и не нарушалась их целостная струк-
тура [3. С. 4443].

Броски мяча в кольцо имели свою специфику и 
включали: броски на высоких (игровых) пульсо-
вых режимах; броски в сочетании с прыжковыми 
заданиями; броски с сопротивлением защитника; 
броски в условиях тренировочных игр и заданий.

Особенностью выполнения бросковых заданий 
баскетболистов состояла в том, что они осущест-
влялись в скоростном режиме двумя мячами по-
очередно, при подборе мячей партнерами. Игрок, 
выполняющий броски, получал передачу мяча от 
партнера еще до момента выпуска первого мяча 
из рук. В результате формировалось моторно-сен-
сорное реагирование зрительного и тактильного 
анализаторов мозга с развитием временного и 
пространственного восприятия.

В соревновательном периоде (16 октября — 
15 мая) основным методом является соревнова-
тельный, который предполагает совершенствова-
ние всех игровых приемов в экстремальных усло-
виях соперничества и жесткого лимита времени.

Переходный период (16 мая — 15 августа) для 
студенческой команды является периодом отдыха 
и восстановления. При этом используется метод 
максимальных повторений с осмысленной рабо-
той над техникой (броски с разных позиций с мак-
симальным количеством).

Объем бросков мяча в кольцо в одном трениро-
вочном занятии составлял 250—300 раз.

В качестве контрольного тестирования пси-
хомоторных особенностей использовались: ки-
стевая динамометрия с определением точности 
мышечных усилий (ТМУ) с отклонением в 50 %, 
определение моторики мелких движений по теп-
пинг-тесту, «чувство времени» оценивалось по 
определению «индивидуальной минуты», которая 
сравнивалась с астрономической.

В результате эксперимента контрольное ис-
пытание технического мастерства баскетболи-
стов включало в себя: оценку целевой точности 
бросков с ближней дистанции (в процессе вы-
полнения группового упражнения для развития 
«быстрого прорыва») на частоте пульса до 186 
уд/мин.); штрафного броска (без зрительного кон-
троля и с коррекцией траектории полета мяча) и 
броска с дальней дистанции (с учетом результа-
тивности за определенный временной интервал) 
при частоте пульса до 160 уд/мин.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты педагогического тестирования позво-
лили оценить уровень повышения результатив-

ности целевой точности бросков в зависимости 
от развития психомоторных способностей баскет-
болистов юношеского возраста. В начале экспе-
римента достоверных отличий показаний не вы-
явлено. После введения в учебно-тренировочный 
процесс методики, воздействующей на сенсомо-
торную чувствительность двигательного аппарата 
у спортсменов экспериментальной группы стали 
происходить улучшения в показателях скоростной 
моторики кистей рук на 18,9 % выше, в показа-
телях точности мышечных усилий на 15 % выше 
и координации на 17 % выше, чем у контрольной 
(см. табл. 1.)

«Индивидуальная минута» у студентов экс-
периментальной группы приблизительно равна 
показателям астрономической, что может сви-
детельствовать о состоянии покоя и мышечной 
релаксации. В состоянии возбуждения и мышеч-
ного напряжения индивидуальная минута короче 
астрономической. Таким образом, прослежива-
ется взаимосвязь между состоянием психики и 
состоянием физического тела, которое является 
своеобразной «машиной времени».

Изучение временной вариативности дальнего 
броска мяча в корзину показало, что результатив-
ность броска находится в прямой зависимости от 
времени, затраченного на его выполнение (при ко-
эффициенте корреляции Браве-Пирсона — 0,737). 
Существует оптимальный временной диапазон 
выполнения броска мяча в прыжке с расстояния 
6,75 м, в котором происходит наиболее эффектив-
ное его выполнение. Величина этого диапазона 
испытуемых составляет 0,89±0,33 с. и зависит от 
уровня спортивного мастерства.

Вестибулярная устойчивость у баскетболистов 
представлена в ощущениях равновесия и вер-
тикального положения тела спортсмена к опоре 
при выполнении броска в прыжке. По результа-
там пробы Ромберга с опорой на одной ноге и с 
выключением зрительного анализатора, студенты 
экспериментальной группы имеют более устойчи-
вое положение на 21,1 % в отличие от контроль-
ной (см. табл. 1).

На фоне повышения показателей психомотор-
ных качеств происходит улучшение технических 
характеристик целостного двигательного акта — 
броска мяча в баскетболе. Что проявляется в по-
вышении результативности бросков с ближней 
дистанции на 22,8 % (см. табл. 2); со средней 
дистанции на 12,5 % (см. табл. 3) и с дальней 
дистанции на 12,3 % (см. табл. 4).

Полученные результаты выявили статистиче-
ски значимые корреляции между скоростными 
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Таблица 1
Показатели развития сенсомоторных качеств баскетболистов 

в процессе эксперимента

Качества Темп движений 
по малой амплитуде

Кистевая 
динамометрия «Чувство времени» Баланс 

тела в пространстве

Тесты
Теппинг-тест 
(количество 
точек в секунду)

Точность мышечных 
усилий, 
(отклонение в %)

«Индивидуальная» 
минута, с

Проба Ромберга 
(до первых 
колебаний тела), с

До эксперимента
КГ (n = 12) 5,9 ± 0,67 33,1 ± 2,13 52,6 ± 0,86 96,3 ± 64,1
*Оценка «уд.» «уд.» «хор.» «хор.»
ЭГ (n = 12) 5,8 ± 0,58 32,6 ± 2,19 54,6 ± 0,84 98,8 ± 65,2
*Оценка «уд.» «уд.» «хор.» «хор.»

После эксперимента
КГ (n = 12) 6,2 ± 0,60 20,4 ± 3.1 56,3 ± 0,89 124,1 ± 66,2
*Оценка «хор.» «хор.» «хор.» «хор.»
ЭГ (n = 12) 7,6 ± 0,63 15,2 ± 2,9 62,2 ± 0,82 174,8 ± 76,2
*Оценка «отл.» «отл.» «отл.» «отл.»

* На основе фонда оценочных средств кафедры физического воспитания ИАиС ВолгГТУ.

Таблица 2
Динамика изменения техники броска с ближней дистанции 

в зависимости от психомоторных способностей (X ± σ)

Параметры 
броска

Бросок с ближней дистанции после быстрого прорыва

Количество атак Количество 
результативных атак

Процент 
реализации, (%)

Экспертная оценка 
техники выполнения 

(баллы)
До эксперимента

КГ (n = 12) 12,8 ± 0,76 7,6 ± 0,86 59,4 4,3
ЭГ (n = 12) 12,6 ± 0,80 7,4 ± 0,89 58,7 4,2
p* ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05

После эксперимента
КГ (n = 12) 13,0 ± 1,2 8,6 ± 0,78 66,2 4,5
ЭГ (n = 12) 14,5 ± 1,1 12,8 ± 0,76 88,3 4,8
p* ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05

* p — достоверность значений для независимых выборок по t-критерию Стьюдента.

Таблица 3
Динамика изменения техники броска со средней дистанции 

в зависимости от психомоторных способностей (X ± σ)

Параметры 
броска

Штрафной бросок

Со зрительным 
контролем, ( %)

Без зрительного 
контроля, (%)

Сериями с изменением 
траектории полета 

мяча, (с)

Экспертная оценка 
техники выполнения, 

(баллы)
До эксперимента

КГ (n = 12) 68,3 ± 0,86 45,8 ± 1,1 3,26 ± 0,52 3,8
ЭГ (n = 12) 68,6 ± 0,90 45,6 ± 1,2 3,18 ± 0,48 3,6
p* ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05

После эксперимента
КГ (n = 12) 76,6 ± 0,92 52,4 ± 1,0 3,02 ± 0,49 4,5
ЭГ (n = 12) 82,4 ± 0,96 66,6 ± 1,2 2,36 ± 0,50 5,0
p* ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05

* p — достоверность значений для независимых выборок по t-критерию Стьюдента.
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характеристиками движений сильнейшей кисти 
рук (теппинг-тест) и результативными атаками 
при осуществлении бросков мяча в кольцо с даль-
ней дистанции. Корреляция является высокой и 
составляет 0,737 при уровне значимости (p˂0,05)

Установлена положительная прямая корреляция 
средней и высокой силы (0,678—0,789) между па-
раметрами точности мышечных усилий и броска-
ми мяча с разных дистанций (см. табл. 5.)

Так же была выявлена статистическая тенден-
ция зависимости мужду значениями пробы Ром-
берга и бросками мяча в кольцо. Высокие зна-
чения обнаружились при выполнении броска в 
движении (0,896) и броска в прыжке с дальней 
дистанции (0,876). Отрицательная корреляция 
умеренной силы (-0,565) проявляется во взаимос-
вязи целевой точности бросков и показателями 
абсолютной силы мышц кисти (см. табл. 5.)

Таким образом, интерпретируя результаты, 
можно предположить, что развитие и совершен-
ствование психомоторных способностей у спор-
тсменов в процессе учебно-тренировочных заня-
тий напрямую влияют на успешность выполнения 
одного из самых сложных технических приемов в 

баскетболе — броска мяча в кольцо.
В результате установленной взаимосвязи между 

исследуемыми показателями можно утверждать, 
что полученные результаты будут способствовать 
успешной адаптации спортсменов-баскетболистов 
к экстремальным условиям соревновательной дея-
тельности и помогут спрогнозировать успешность 
выступления на соревнованиях.

Выводы. Проведенное исследование мышеч-
но-суставной чувствительности показало, что с 
ростом спортивного мастерства происходит адап-
тация к обычным тренировочным средствам и от-
носительная величина сдвигов в результативности 
игровых приемов понижается. Поэтому, для повы-
шения эффективности тренировочных занятий в 
развитии точности движений, необходимо введе-
ние специальных средств, оказывавших влияние 
на мышечно-суставную чувствительность.

Применение разработанной нами методики в 
годичном цикле учебно-тренировочного процесса 
способствовало повышению точности выполне-
ния отдельных параметров: силовых характери-
стик на 17,6 %, скоростных на 18,9 %, координа-
ции на 17 %, баланса на 21,1 %. Что проявилось 

Таблица 4
Динамика изменения техники броска с дальней дистанции 

в зависимости от психомоторных способностей (X ± σ)

Параметры 
броска

Дальний бросок за 2 минуты

Скорость броска 
(количество бросков)

Количество 
результативных атак

Процент 
реализации, %

Экспертная оценка 
техники выполне-

ния, (баллы)
До эксперимента

КГ (n = 12) 38,1 ± 2,96 9,6 ± 2,76 25,2 3,4
ЭГ (n = 12) 38,3 ± 2,73 10,2 ± 2,86 26.6 3,2
p* ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05

После эксперимента
КГ (n = 12) 41,2 ± 2,35 11,2 ± 2,88 27,2 3,6
ЭГ (n = 12) 45,3 ± 2,67 17,6 ± 2,90 38,9 4,2
p* ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05

* p — достоверность значений для независимых выборок по t-критерию Стьюдента.

Таблица 5
Корреляция между показателями психомоторных качеств 

и целевой точностью бросков в баскетболе

№ Показатели психомоторных качеств Целевая точность бросков с различных дистанций
Ближняя Средняя Дальняя

1 Темп движений по малой амплитуде
(количество точек в секунду)  0,174  0,346   0,737*

2 Кистевая динамометрия сильнейшей руки, кг –0,413 -0,436 –0,565
3 Точность мышечных усилий, %  0,536  0,678   0,789*

4 Проба Ромберга, с   0,896*  0,562   0,876*

* Значимые корреляции Браве — Пирсона при p ˂ 0,05.
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в улучшении технических характеристик целост-
ного двигательного акта — результативности бро-
сков с ближней дистанции на 22,8 %, со средней 
дистанции на 12,5 %, с дальней дистанции на 
12,3 %.

Развитие сенсомоторных качеств требует 
строгого соблюдения принципа систематично-
сти. Нельзя допускать неоправданные перерывы 
между занятиями. Это может привести к потере 
мышечных ощущений и их тонкой дифференци-
ровки.

Дальнейшее совершенствование технических 
приемов, должно включать в себя не только по-
вышение проприоцептивной чувствительности у 
спортсменов, но и создание у них навыка пра-
вильно оценивать количественные характеристи-
ки пространства, времени и усилия, что необхо-
димо для точного выполнения движения, умение 
сопоставлять эти объективные характеристики с 
движениями и ощущениями. А также развивать 
способность к самоанализу и контролю выпол-
нения движений.
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Method of improving the target accuracy of throws 
by means of developing psychomotor qualities of youth basketball players
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The article considers a certain relationship between the effectiveness of ball throw in basketball and the accuracy of 
reproducing time, space and power perceptions. Special throwing exercises are presented to a greater extent reflecting 
the skills of basketball players to accurately differentiate movement parameters, the use of which in training sessions 
leads to an increase in the effectiveness of shots from various distances by an average of 15.9 %.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В БАСКЕТБОЛЕ 3×3

В. С. Макеева, А. В. Алексахин
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

Москва, Россия

В статье раскрываются особенности регулирования специальной работоспособности игроков в баскет-
боле 3×3 при подготовке к Чемпионату мира среди юниоров. При подготовке к участию в финальных со-
ревнованиях была включена особая программа подготовки, обеспечивающая регулирование специальной 
работоспособности баскетболистов 3×3, включая восстановительные средства. По результатам биоимпедан-
сометрии дана оценка состава тела спортсмена, влияющнго на работоспособность спортсмена, и динамики 
его основных показателей в подготовительном, основном и поддерживающем циклах подготовки.

Ключевые слова: баскетбол 3×3, программа подготовки, восстановительные мероприятия, соревно-
вательная деятельность, биоимпедансометрия, работоспособность.

Анализ теоретических источников позволил 
установить существенные различия в характере 
физического и психического утомления в баскет-
боле 3×3 по сравнению с классическим вариантом 
игры 5×5, высокий объем и динамика соревно-
вательной деятельности, а также плотный кален-
дарь соревнований [1, c. 172—174; 2, с. 65—67]. 
Это требует особого подхода к построению тре-
нировочного процесса и восстановительным ме-
роприятиям, влияющим на специальную работо-
способность баскетболистов 3×3 не только при 
подготовке к ответственным соревнованиям, но и 
на протяжении всего календарного сезона.

Проблема настоящего исследования заключа-
ется в необходимости разработки методики под-
готовки баскетболистов в игре 3×3 к Чемпиона-
ту мира. Это будет способствовать получению 
желаемого спортивного результата и обеспечит 
регулирование специальной работоспособно-
сти баскетболистов в результате экономизации 
функций ведущих систем организма и ускорения 
восстановительных процессов [3, с. 346—352; 4, 
с. 35—42].

Цель исследования: Разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики регулирования 
специальной работоспособности в баскетболе 3×3.

Объект исследования: процесс формирования 
специальной работоспособности спортсменов в 
баскетболе 3×3.

Предмет исследования: методы и средства 
регулирования специальной работоспособности 
спортсменов в баскетболе 3×3.

Задачи:
1. Разработать и экспериментально обосно-

вать методику регулирования специальной 

работо способности спортсменов в баскет-
боле 3×3.

2. Экспериментально доказать эффективность 
разработанной методики.

Организация и методы исследования: ис-
следование проводилось в 2019 году во время 
подготовки к Чемпионату Мира 3×3 резервной 
сборной команды U23 (клубная команда России 
«Гагарин») в период с 19 сентября — 2 октября 
2019 года.

Эффективность соревновательной деятельности 
определяли по данным статистического анализа 
соревновательной деятельности и по результатам 
аппаратного программного комплекса биоимпе-
дансометрии «Медасс», позволяющего опреде-
лить динамику жировой массы тела, активной 
клеточной массы, скелетно-мышечной массы, 
наличия внеклеточной жидкости.

Результаты исследования:
Статистические данные результатов команды 

Гагарин в Мировом туре 3х3 в Маниле (Филип-
пины) представлены в табл. 1.

Статистические показатели свидетельству-
ют о низком проценте реализации 2-очковых и 
штрафных бросков при относительно высокой 
бросковой активности, а также о совершенных в 
среднем 4,7 потерь за игру, что свидетельствует о 
недостаточной функциональной подготовленно-
сти баскетболистов на протяжении турнира. По-
мимо выше перечисленного, в среднем командой 
было сделано 6,7 подборов за турнир, что гово-
рит о низкой активности игроков при подборах 
мяча под щитом. По итогам турнира команда вы-
играла 3 игры и закончила его поражением от 
«Лиона» [5].
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Для подготовки к основному этапу соревнова-
ний была разработана методика тренировки и вос-
становительных мероприятий к Чемпионату Мира 
U23, Ланьчжоу (Китай). Программа подготовки 
включала 3 микроцикла: подготовительный, ос-
новной и восстановительный и индивидуальные 
и командные программы подготовки, а также ком-
плекс восстановительных мероприятий.

В подготовительном цикле длительностью 3 
дня (6 занятий) основной задачей явилось под-
готовка организма спортсменов к основной тре-
нировочной нагрузке, включающей разработку 
индивидуальных программ подготовки; индиви-
дуальные тренировочные комплексы; общую фи-
зическую подготовку. В круг восстановительных 
мероприятий входило применение контрастного 
душа и массажа.

В основном цикле длительностью 7 дней, рабо-
та была направлена на повышение специальной 
физической работоспособности спортсменов, раз-
работки индивидуальных программ подготовки; 
специальной физической подготовки; технико- 
тактической подготовки и применения вос-
становительных мероприятий: прессотерапии, 
лимфодренажа для ног NormaTec, плавания и 
хлоридно-натриевых ванн.

В поддерживающим микроцикле, продолжи-
тельность которого составило 2 дня, основными 
задачами являются:

— удержание уровня специальной физической 
работоспособности баскетболистов на высо-
ком уровне, с целью подведения их организ-
ма к соревнованиям;

— подготовка команды к длительному пере-
лету;

— тренировка командных взаимодействий и 
моделирование игровых ситуаций;

— использование восстановительных средств 
NormaTec, контрастного душа, плавания и 
спортивного массажа.

Результаты участия команды в Чемпионате 
мира U23 представлены в табл. 2.

Представленные результаты свидетельствуют 
о повышении командой реализации 2-очковых и 
штрафных бросков до 36 % и 57 % соответствен-
но; удержании процента реализации 1-очковых 
бросков на уровне 50 %, при условии сохранения 
бросковой активности на протяжении всего тур-
нира; снижении командных потерь и повышении 
подборов, что говорит об увеличении активности 
игроков в нападении и защите.

Благодаря применению разработанной методи-
ки подготовки и регулированию специальной ра-
ботоспособности баскетболистов к «Чемпионату 
мира U23», удалось добиться повышения и удер-
жания спортивной формы баскетболистов, а так-
же рационально распределить силы спортсменов 
на протяжении всего турнира. По итогу турнира 
команда выиграла все игры и закончила турнир 
на 1-м месте.

Динамика состава тела как показателя ответной 
реакции организма на предлагаемую нагрузку, 
которая определялась по данным биоимпеданос-
метрии на АПК «Медасс», свидетельствует о 
положительных изменениях в морфологическом 
статусе игроков.

За относительно короткий промежуток време-
ни (12 суток) у первого игрока жировая масса 
уменьшилась на 12,92 %; у второго игрока — на 
2 %; третьего игрока — на 17,8 %. У четвертого 

Таблица 1
Результаты соревновательной деятельности команды «Гагарин» 

в мировом туре 3×3 в Маниле (Филиппины)

Команда «Гагарин» Очки Броски Подбо-
ры мяча Потери1 очко 2 очка Штрафные

Результат в среднем за игру 18,7
*46/80
(57 %)

*13/49
(26 %)

*3/12
(25 %) 6,7 4,7

* — попали/выполнено бросков, вторая строчка —процент попадания

Таблица 2
Результаты соревновательной деятельности команды «Гагарин» 

в Чемпионате мира U23 Ланьчжоу (Китай)

Команда «Гагарин» Очки Броски Команда «Гагарин» Очки Подборы Потери

Результат в среднем за игру 20,6 50/99
(50,5 %)

19/52
(36 %)

17/21
(80 %) 12,4 2

* — попали/выполнено бросков, вторая строчка — процент попадания

В. С. Макеева, А. В. Алексахин
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игрока жировая масса не претерпела изменений, 
см. рис. 1.

Обычно снижение веса в краткосрочном перио-
де за счет дегидратации организма и в результате 
увеличения физических нагрузок, резкой смены 
питания на низко жировой состав, приводит к 
снижению работоспособности и здоровья спор-
тсменов. В нашем случае изменения жировой 
массы тела у трех игроков снизился, а у четвер-
того остался без изменений. При этом данные 
показатели находятся в допустимых границах 
нормы (12—17 %), что в целом свидетельствует 
о положительной динамике, т. к. наличие жировой 
массы — не самый важный источник энергии в 
любом соревновании, а ее избыток ухудшает аэ-
робную производительность организма.

Изменения показателей активной клеточной 
массы у всех игроков увеличился у первого игро-
ка на 47,04 %, у второго на 40,52 %, у третьего на 
40,91 %, у четвертого на 41,00 % соответственно. 
Это свидетельствует о рациональном и адекватном 
питании баскетболистов на стадии всех циклов 
подготовки, а также об адекватной нарастающей 
нагрузке и повышении работоспособности игро-
ков на протяжении этапов подготовки (рис. 2).

Изменения скелетно-мышечной массы также 
имеет тенденцию в сторону ее увеличения и ре-
ализации возросшего скоростно-силового ком-
понента физического развития игроков, т. к. раз-
витие силы происходит параллельно увеличению 
мышечной массы. В целом по всем игрокам на-
блюдается положительная динамика в увеличении 
скелетно-мышечной массы (рис. 3).

Так у первого игрока скелетно-мышечная масса 
увеличилась на 104,65 %, у второго — на 47,13 %; 
третьего — на 101,83 %; четвертого — на 66,92 %. 
Увеличение скелетно-мышечной массы свидетель-
ствуют о реализации возросшего скоростно-сило-
вого компонента физического развития игроков 
и об эффективности тренировочного и восста-
новительного циклов подготовки команды перед 
стартом.

Повышенная внеклеточная гидратация у здо-
ровых лиц может быть связана с задержкой жид-
кости из-за повышенного содержания соли. При 
температуре внешней среды выше 30°C задержка 
жидкости может быть обусловлена наличием ре-
зерва жидкости для усиленного потоотделения. 
Наличие задержки жидкости у испытуемых яв-
ляется своего рода защитной реакцией организ-
ма от перегрева при выполнении интенсивной 
мышечной деятельности, что можно считать по-
ложительным фактором в сохранении более дли-
тельной работоспособности игроков в период со-
ревновательной деятельности.

На рис. 4 представлена динамика изменения 
внеклеточной жидкости баскетболистов. Состав 
внеклеточной жидкости увеличился соответствен-
но на 27,94 %, 13,74 %, 34,78 % и 16,35 %. Эти 
показатели игроков свидетельствуют об употре-
блении специфичного спортивного питания с 
повышенным содержанием белка, что влечет за 
собой один из побочных эффектов — накопления 
жидкости в организме.

Но это в целом способствует и большей интен-
сивности метаболических процессов, а значит, 
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игрока – на 2 %; третьего игрока – на 17,8 %. У четвертого игрока 

жировая масса не претерпела изменений, см. рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика изменения жировой массы баскетболистов 3х3 
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Рис. 3. Динамика изменения скелетно-мышечной массы  
баскетболистов 3х3 
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Рис. 4. Динамика изменения внеклеточной жидкости баскетболистов 
 
Но это в целом способствует и большей интенсивности 

метаболических процессов, а значит большей скорости вывода из 

организма продуктов распада. 

Выводы: разработанная методика, построенная на учете 

особенностей соревновательной деятельности в баскетболе 3х3 и 

направленная на регулирование специальной работоспособности 
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Эффективность разработанной методики подготовки 

подтверждается в структурном изменении состава тела по данным 

биоимпедансометрии. Это проявляется в снижении жировой массы тела, 
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нагрузке и повышении работоспособности игроков на протяжении 

этапов подготовки, рис. 2.  

 
Рис. 2. Динамика изменения активной клеточной массы 

баскетболистов 
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большей скорости вывода из организма продук-
тов распада.

Выводы: разработанная методика, постро-
енная на учете особенностей соревновательной 
деятельности в баскетболе 3×3 и направленная 
на регулирование специальной работоспособно-
сти спортсменов в индивидуальной и командной 
подготовке в комплексе с применением восста-
новительных мероприятий, позволила добиться 
прироста результатов соревновательной деятель-
ности и физической работоспособности. Установ-
лено, что в процессе финальных соревнований 
значительно увеличились показатели реализации 
2-очковых и штрафных бросков; сохранилась 
бросковая активность и ее эффективность на 
протяжении всего турнира; снизились командные 
потери, повысилось количество подборов мяча 
под щитом.

Эффективность разработанной методики под-
готовки подтверждается в структурном изменении 
состава тела по данным биоимпедансометрии. 
Это проявляется в снижении жировой массы тела, 
увеличении костно-мышечного и мышечного со-
става, усилении обмена веществ при увеличении 
внутриклеточной жидкости, но не выходящей за 
показатели нормы и позволяющей выводить вме-
сте с потом продукты распада.
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The study reveals the features of the regulation of special indicators of 3×3 basketball players at the World Junior 
Championships.
The problem is that the increased popularity of 3×3 basketball is not supported and does not have a centralized train-
ing program. In preparation for participating in the final competitions, there was a need to develop a special training 
technique, and the choice of tonic means.
Tasks: to develop a training program that ensures the regulation of the special performance of 3×3 basketball players 
for participation in the world championship among U23 teams.
We analyzed the effectiveness of the program on the dynamics of competitive activity, evaluated the dynamics of body 
composition in three microcycles.
Based on the results of bioimpedansometry, an assessment was made of the composition of the athlete’s body, which 
affects the athlete’s performance and the dynamics of its main indicators in preparatory, main and auxiliary training 
cycles. The connection between the effectiveness of competitive activity and the ability to continue to work for a long 
time is shown.

Keywords: 3×3 basketball, training program, rehabilitation measures, competitive activity, bioimpedansometry, work-
ing capacity.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ 10—12-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ
Н. Ю. Мищенко

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия

Рассмотрена проблема развития двигательно-координационных способностей у детей 10—12 лет, зани-
мающихся пулевой стрельбой. Представлена экспериментальная методика развития двигательно-коорди-
национных способностей детей 10—12 лет, занимающихся пулевой стрельбой. Выполнена оценка уровня 
развития координационных способностей мальчиков 10—12 лет в начале и в конце эксперимента, отслежена 
динамика развития координационных способностей в процессе эксперимента. Произведена оценка стрел-
ковой подготовленности занимающихся при стрельбе в положении «Стоя», «Сидя», «С колена» до и после 
проведения эксперимента.

Ключевые слова: пулевая стрельба, юные спортсмены, двигательно-координационные способности, 
тренировочный процесс.

Актуальность. Значение координационных 
способностей для занятий многими видами спор-
та, в том числе и пулевой стрельбой, неоспоримо. 
По мнению ряда авторов, они являются критерием 
высокого спортивного мастерства [1; 2; 3; 6]. В 
связи с ранней специализацией, сокращением сро-
ков обучения и усложнением спортивной техни-
ки к юным спортсменам, занимающимся пулевой 
стрельбой, предъявляются высокие требования в 
плане проявления координационных способно-
стей.

Действия стрелка характеризуются монотонно-
стью, статической в момент выполнения выстре-
ла работой мышц ног, туловища и рук. Процесс 
выполнения выстрела требует тонкой коорди-
нации движений и мышечной памяти. Поэтому 
большую роль в подготовке спортсменов стрел-
ков играет развитие координационных способ-
ностей [5]. Это обусловливает необходимость 
поиска новых путей, с помощью которых можно 
лучше и быстрее научить детей управлять своими 
движениями.

Между тем, выполненный анализ примерных 
программ спортивной подготовки для спортивных 
школ по пулевой стрельбе [4], анализ спортивных 
соревнований, а также, по мнению многих веду-
щих тренеров и спортсменов, развитию коорди-
национных способностей у занимающихся уде-
ляется недостаточное внимание. В связи с этим 
актуальность нашего исследования обусловлена 
противоречием между необходимостью эффек-
тивного развития координационных способно-
стей у детей 10—12 лет, занимающихся пулевой 

стрельбой и недостаточной разработанностью во-
просов их развития.

Выявленные противоречия позволили опре-
делить проблему исследования: какой, с точки 
зрения эффективности, должна быть двигатель-
но-координационная подготовка спортсмена 10—
12 лет, занимающегося пулевой стрельбой?

Цель исследования: разработать методику раз-
вития двигательно-координационных способно-
стей у детей 10—12 лет, занимающихся пулевой 
стрельбой на этапе начальной подготовки.

Задачи исследования:
1. На основе анализа научно-методической ли-

тературы выявить наиболее важные коорди-
национные способности в пулевой стрельбе.

2. Разработать и научно обосновать методи-
ку развития двигательно-координационных 
способностей у детей 10—12-летнего воз-
раста, занимающихся пулевой стрельбой на 
этапе начальной подготовки.

3. Экспериментально проверить эффектив-
ность разработанной методики развития 
двигательно-координационных способ-
ностей у детей 10—12 лет, занимающихся 
пулевой стрельбой на этапе начальной под-
готовки.

Организация исследования. Исследование 
проводилось с 2016 по 2019 гг. в три этапа. Для 
проведения педагогического эксперимента, были 
созданы две группы контрольная и эксперимен-
тальная. В каждую группу вошло по 8 мальчи-
ков 10—12 лет, обучающиеся 4—6 классов, за-
нимающихся пулевой стрельбой, первого года 
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обучения. Мальчики контрольной группы (КГ) 
занимались по традиционной программе спор-
тивной подготовки для СДЮСШОР по пулевой 
стрельбе [4], в которой не акцентируется внима-
ние на развитие специальных координационных 
способностей юных спортсменов, занимающихся 
пулевой стрельбой, а мальчики эксперименталь-
ной группы (ЭГ) занимались по разработанной 
нами методике. Юные спортсмены посещали за-
нятия пулевой стрельбой три раза в неделю по два 
часа. Педагогический эксперимент осуществлялся 
на базе ДЮСШ «Олимпия» по пулевой стрельбе 
г. Снежинска в период с сентября 2018 года по 
май 2019 года.

Материалы и методы исследования. Для 
решения поставленных задач, применялись сле-
дующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы; педагогическое тестирование; педа-
гогический эксперимент; методы математической 
статистики.

Выполненный анализ научно-методической ли-
тературы показал, что наиболее важными коорди-
национными способностями в пулевой стрельбе 
являются:

— способность к равновесию или сохранению 
устойчивости позы «изготовка»;

— способность точного воспроизведения за-
данного ритма двигательного действия;

— способность к дифференцированию параме-
тров движений, обусловливающих высокую 
точность и экономичность пространствен-
ных, силовых и временных параметров дви-
жений по выполнению выстрела;

— способность к согласованию отдельных дви-
жений и действий в целостные двигательные 
комбинации;

— способность точного и стабильного выпол-
нения двигательных действий в условиях 
вестибулярного раздражения;

— способность к оптимальному согласованию 
расслабления и сокращения определенных 
мышц в нужный момент.

Нами был разработан специальный комплекс 
упражнений на развитие равновесия, который по-
зволяет улучшить координационные способности 
занимающихся, а также качественные показатели 
стрельбы. Рассмотрим эти специальные упраж-
нения.

Первая группа — упражнения для тренировки 
устойчивости в изготовке «стоя», которые при-
менялись в тренировочных занятиях мальчиков 
10—12 лет, занимающихся пулевой стрельбой:

— упражнения на удержание (минимизация 
колебаний, мишень не выходит за пределы 
мушки);

— упражнение на управление и контроль раз-
личных групп мышц (стандартная изготовка, 
ведение мушки от центра мишени к ее гра-
ницам четко по вертикали и горизонтали и 
возвращение в центр мишени);

— упражнение на работу со спуском.
Вторая группа — общеразвивающие упражне-

ния на развитие равновесия:
— пятки и носки вместе, руки на поясе, гла-

за закрыты. В этом положении стоим 20—
30 секунд;

— стопы на одной линии (правая перед левой 
или наоборот), руки на поясе, в этом поло-
жении стоим 20—30 секунд. То же, но с за-
крытыми глазами, стоять 15—20 секунд;

— стопы на одной линии (правая перед левой 
или наоборот), руки на поясе, выполнить 
8—10 наклонов туловища влево и вправо 
(маятникообразные движения), один наклон 
в секунду, то же, но с закрытыми глазами;

— стоя на носках выполнить 8—10 пружиня-
щих движений головой влево и вправо; одно 
движение в секунду [2, с. 16].

Выполнение сложных по координации упраж-
нений предусматривало выполнение представлен-
ных ниже упражнений:

И. п. — о.с., вращение предплечий в разнои-
менные стороны: левое по часовой стрелке, пра-
вое против часовой;

И. п. — о. с., вращение выпрямленных рук или 
согнутых в локте в противоположные стороны 
(одной — по часовой стрелке, другой — против).

Удержание равновесия в позах:
— «ласточка» — и. п. — о. стойка, руки под-

няты в стороны; наклоняясь, отвести ногу 
назад с оттянутым носком, голова поднята, 
стоять в наклоне на одной ноге (поперемен-
но) до 30 секунд;

— «пистолетик» — и.п. — о. с., руки вытянуть 
вперед, подняв одну ногу вперед, приседать 
на другой медленно, затем медленно под-
няться; сменив ногу, повторить приседание; 

— «цапля» — стоять на одной ноге, руки на 
груди, глаза закрыты (до 30-ти секунд на 
каждой ноге; 

— равновесие позы — и.п. — о. с., руки поло-
жить на грудь, поставив одну ногу впереди 
другой, пяткой этой ноги коснуться носка 
другой, закрыть глаза и стоять 1 минуту; 
ноги сменить [3, с. 64].

Н. Ю. Мищенко



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2020. Vol. 5, no. 4 93

Средства двигательно-координационной под-
готовки распределялись следующим образом:

С сентября по ноябрь в тренировочный про-
цесс мальчиков 10—12 лет включались комплексы 
обще подготовительных упражнений на баланс 
из различных исходных положений: сед, узкая 
стойка, стойка на одной ноге, «фламинго», с от-
крытыми и закрытыми глазами.

С декабря по май включались подводящие, спе-
циально-подготовительные и специальные упраж-
нения на баланс с применением сфер и подвиж-
ных платформ.

Упражнения применялись в подготовительной, 
основной и заключительной частях тренировоч-
ного занятия, дополняя традиционную систему 
подготовки. Выбор упражнений и их количество 
тренер определял самостоятельно, но они зани-
мали не более 30 % времени от всей части за-
нятия. Упражнения подготовительной части ис-
пользовались на каждом тренировочном занятии 
и включали в себя два направления: общая фи-
зическая подготовка — разноименные, поочеред-
ные, круговые движения руками, гимнастические 
упражнения, хождение по бревну, упражнения в 
равновесии) и специальная физическая подготов-
ка (балансирование на доске, уложенную на по-
воротную опору, линейные цели, колебательные 
движения тела с оружием).

Упражнения основной части — тренировка с 
закрытыми глазами, «белый» лист, стрельба по 
мишеням меньшего размера, стрельба «через вы-
стрел» (выстрел с патроном и подъем оружия на 
удержание в центре мишени без патрона), стрель-
ба по белому листу «на кучность», упражнения 
в форме игры («1, 2, 3, 4», «Двойки — задачи», 
«Баскетбол», «Финал»). В заключительной части 
занятий применялись упражнения для укрепле-
ния мышц спины и предупреждения искривле-

ния позвоночника [1]. Упражнения основной и 
заключительной части применялись только в те 
дни тренировочных занятий, когда выполнялась 
работа в положении стоя.

Результаты исследования. С целью оценки 
координационных способностей у мальчиков 
10—12  ет, занимающихся пулевой стрельбой в 
группе начальной подготовки первого года обуче-
ния, нами в начале педагогического эксперимента 
было проведено тестирование, которое не выяви-
ло достоверных отличий в показателях, характе-
ризующих уровень развития координационных 
способностей между мальчиками контрольной и 
экспериментальной групп (табл. 1; рис. 1, 2).

После проведения эксперимента были выявле-
ны достоверные изменения в показателях коор-
динационных способностей между контрольной 
и экспериментальной группами мальчиков 10—
12 лет, занимающихся пулевой стрельбой (табл. 2; 
рис. 1, 2). Полученные результаты прироста по-
казателей координационных способностей оказа-
лись значительно выше у мальчиков 10—12 лет 
экспериментальной группы (табл. 3; рис. 3).

Так, в челночном беге 3×10 м (с) прирост ре-
зультатов мальчиков экспериментальной группы 
составил 12,4 %; в прыжках через скакалку (кол-
во раз за 20 с) — 27,8 %; в показателях теста три 
кувырка вперед (с) — 31,6 %; в тесте Яроцкого-1 
(с) — 31,5 %; в Пробе Ромберга-2 (с) — 22,3 % 
(табл. 3; рис. 3).

В контрольной группе мальчиков прирост ре-
зультатов в челночном беге составил 2,2 %; в 
прыжках через скакалку (кол-во раз за 20 с) — 
16,9 %; в показателях теста три кувырка впе-
ред (с) — 5,5 %; в тесте Яроцкого-1 (с) — 11,6 %; 
в Пробе Ромберга-2 (с) — 5,2 % (табл. 3; рис. 3).

Таким образом, разработанная эксперименталь-
ная методика оказала положительное влияние на 

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей, 

характеризующих уровень развития координационных способностей 
мальчиков 10—12 лет опытных групп, занимающихся пулевой стрельбой 

до проведения эксперимента

Контрольные упражнения КГ
(Х ± σ) (n = 8)

ЭГ
(Х ± σ) (n = 8) t p

«Челночный бег 3×10 м» (с) 9,2 ± 0,8 9,4 ± 0,9 0,92 > 0,05
«Прыжки через скакалку» (кол-во раз за 30 с) 32,6 ± 2,9 34,0 ± 2,2 0,74 > 0,05
«Три кувырка вперед» (с) 5,6 ± 2,3 5,5 ± 2,8 0,37 > 0,05
«Тест Яроцкого-1» (с) 34,0 ± 1,8 33,7 ± 1,4 0,92 > 0,05
«Проба Ромберга-2» (с) 30,0 ± 1,6 29,0 ± 1,4 0,83 > 0,05

Развитие двигательно-координационных способностей у детей 10—12-летнего возраста…
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Рис. 1. Сравнение показателей, характеризующих координационные способности мальчиков 10—12 лет, 
занимающихся пулевой стрельбой контрольной группы в процессе педагогического эксперимента

Рис. 2. Сравнение показателей, характеризующих координационные способности мальчиков 10—12 лет, 
занимающихся пулевой стрельбой экспериментальной группы в процессе педагогического эксперимента

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей, характеризующих уровень 

развития координационных способностей мальчиков 10—12 лет опытных групп, 
занимающихся пулевой стрельбой после проведения эксперимента

Контрольные упражнения КГ
(Х ± σ) (n = 8)

ЭГ
(Х ± σ) (n = 8) t p

1. Челночный бег 3×10 м (с) 9,0 ± 1,4 8,3 ± 1,5 2,23 < 0,05
2. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 20 с) 38,0 ± 3,0 45,0 ± 3,4 2,31 < 0,05
3. Три кувырка вперед (с) 5,3 ± 3,2 4,0 ± 2,0 2,41 < 0,05
4. Тест Яроцкого-1 (с) 38,2 ± 2,9 46,3 ± 3,6 2,53 < 0,05
5. Проба Ромберга-2 (с) 31,6 ± 2,0 36,3 ± 2,8 2,43 < 0,05
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развитие координационных способностей занима-
ющихся мальчиков 10—12 лет пулевой стрельбой.

Кроме этого, мы оценивали влияние разрабо-
танной экспериментальной методики на резуль-
таты стрелковой подготовленности из пневмати-
ческого оружия мальчиков 12—14 лет опытных 
групп. Оценивание по результатам стрельбы из 

пневматического оружия осуществлялось 5 вы-
стрелами, с расстояния 5 метров с использовани-
ем мишени «П» ‒ школьная (рис. 4). Нормативы 
(оценки) за выполнение упражнений в стрельбе 
представлены в табл. 4.

До проведения эксперимента уровень стрел-
ковой подготовленности мальчиков опытных 

Н. Ю. Мищенко
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групп был примерно одинаковый (табл. 5; рис. 5). 
В основном мальчики как контрольной, так и экс-
периментальной группы имели ниже среднего и 
средний уровень стрелковой подготовленности 
(табл. 5, рис. 5).

После проведения педагогического эксперимента 
у юных стрелков экспериментальной группы значи-

тельно повысился уровень стрелковой подготовлен-
ности по сравнению с юными стрелками контроль-
ной группы (табл. 6, рис. 6). Так, при стрельбе в 
положении сидя в экспериментальной группе сни-
зилось количество мальчиков, имеющих уровень 
стрелковой подготовленности ниже среднего с 
2 (25,0 %) до 0 (0 %), а также мальчиков, имеющих 
средний уровень стрелковой подготовленности с 
5 (62,5 %) до 1 (12,5 %). Увеличилось количество 
мальчиков, которые стали иметь уровень выше сред-
него с 1 (12,5 %) до 4 (50,0 %) и 3 мальчика (37,5 %) 
стали иметь высокий уровень (табл. 6; рис. 6).

При стрельбе в положении стоя снизилось ко-
личество мальчиков экспериментальной группы, 
имеющих ниже среднего уровень стрелковой под-
готовленности с 2 (25,0 %) до 0 (0 %), а также 
мальчиков, имеющих средний уровень с 4 (50,0 %) 
до 2 (25,0 %). Увеличилось количество мальчиков, 
которые стали иметь уровень выше среднего с 2 
(25,0 %) до 4 (50,0 %) и 2 мальчика (25,0 %) по-
казали высокий уровень (табл. 6, рис. 7).

При стрельбе в положении с колена снизилось 
количество мальчиков экспериментальной группы, 

Таблица 3
Прирост показателей, характеризующих координационные способности 

мальчиков 10—12 лет, занимающихся пулевой стрельбой 
в процессе педагогического эксперимента

Контрольные упражнения
Прирост результатов (%)

КГ
(Х ± σ) (n = 8)

ЭГ
(Х ± σ) (n = 8)

«Челночный бег 3×10 м» (с) 2,2 12,4
«Прыжки через скакалку»
(кол-во раз за 20 с) 16,9 27,8

«Три кувырка вперед» (с) 5,5 31,6
«Тест Яроцкого-1» (с) 11,6 31,5
«Проба Ромберга-2» (с) 5,2 22,3
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«Проба Ромберга-2» (с) 5,2 22,3 
 

Так, в челночном беге 3х10 м (с) прирост результатов 

мальчиков экспериментальной группы составил 12,4 %; в прыжках 

через скакалку (кол-во раз за 20 с) – 27,8 %; в показателях теста три 

кувырка вперед (с) – 31,6 %; в тесте Яроцкого-1 (с) – 31,5 %; в Пробе 

Ромберга-2 (с) – 22,3 % (табл. 3; рис. 3). 

В контрольной группе мальчиков прирост результатов в 

челночном беге составил 2,2 %; в прыжках через скакалку (кол-во раз 

за 20 с) – 16,9 %; в показателях теста три кувырка вперед (с) – 5,5 %; 

в тесте Яроцкого-1 (с) – 11,6 %; в Пробе Ромберга-2 (с) – 5,2 % (табл. 

3; рис. 3). 

 
Рис. 3. Темпы прироста показателей, характеризующих 

координационные способности мальчиков 10-12 лет, занимающихся 

пулевой стрельбой в процессе педагогического эксперимента (%) 

2,2

16,9

5,5

11,6

5,2

12,4

27,8

31,6

31,5

22,3

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5

ЭГ КГ
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мальчиков 10—12 лет, занимающихся пулевой стрельбой в процессе педагогического эксперимента (%)
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Рис. 4. Мишень «П» ‒ школьная 

До проведения эксперимента уровень стрелковой 

подготовленности мальчиков опытных групп был примерно 

одинаковый (табл. 5; рис. 5). В основном мальчики как контрольной, 

так и экспериментальной группы имели ниже среднего и средний 

уровень стрелковой подготовленности (табл. 5; рис. 5). 

Таблица 5 
Уровень стрелковой подготовленности мальчиков опытных 

групп 10-12 лет до проведения эксперимента (%) 

Положен
ие при 

стрельбе 

Шкала оценивания за выбитые очки 
неудовлетворител

ьно 
удовлетворитель

но 
хорош

о 
отличн

о 
Контрольная группа 

Сидя 12,5 62,5 25,0 0 
Стоя 37,5 50,0 12,5 0 
С колена 25,0% 62,5 12,5 0 

Экспериментальная группа 
Сидя 25,0 62,5 12,5 0 
Стоя 25,0 50,0 25,0 0 
С колена 37,5 50,0 12,5 0 
 

Рис. 4. Мишень «П» ‒ школьная
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Таблица 5
Уровень стрелковой подготовленности мальчиков опытных групп 

10—12 лет до проведения эксперимента (%)

Положение при стрельбе Шкала оценивания за выбитые очки
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Контрольная группа
Сидя 12,5 62,5 25,0 0
Стоя 37,5 50,0 12,5 0
С колена 25,0 62,5 12,5 0

Экспериментальная группа
Сидя 25,0 62,5 12,5 0
Стоя 25,0 50,0 25,0 0
С колена 37,5 50,0 12,5 0

Рис. 5. Уровень стрелковой подготовленности мальчиков 10—12 ле 
 опытных групп до проведения эксперимента (%)

Таблица 6
Уровень стрелковой подготовленности мальчиков опытных групп 10—12 лет 

после проведения эксперимента (%)

Положение при стрельбе Шкала оценивания за выбитые очки
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Контрольная группа
Сидя 0 62,5 37,5 0
Стоя 25,0 50,0 25,0 0
С колена 12,5 62,5 25,0 0

Экспериментальная группа
Сидя 0 12,5 50,0 37,5
Стоя 0 25,0 50,0 25,0
С колена 0 25,0 50,0 25,0

Таблица 4
Оценивание по результатам стрельбы из пневматического оружия; 

5 выстрелов, с 5 метров; мишень «П» — школьная

Возраст стрелка Положение 
при стрельбе

Шкала оценивания за выбитые очки
удовлетворительно хорошо отлично

Мальчики
10—12 лет Сидя 13 19 25
10—12 лет Стоя 8 14 20
10—12 лет С колена 10 16 22
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Рис. 5. Уровень стрелковой подготовленности мальчиков 10–12 лет 

опытных групп до проведения эксперимента (%) 

 
После проведения педагогического эксперимента у юных 

стрелков экспериментальной группы значительно повысился уровень 

стрелковой подготовленности по сравнению с юными стрелками 

контрольной группы (табл. 6; рис. 6). Так, при стрельбе в положении 

сидя в экспериментальной группе снизилось количество мальчиков, 

имеющих уровень стрелковой подготовленности ниже среднего с 2 

(25,0%) до 0 (0%), а также мальчиков, имеющих средний уровень 

стрелковой подготовленности с 5 (62,5%) до 1 (12,5%). Увеличилось 

количество мальчиков, которые стали иметь уровень выше среднего 

с 1 (12,5%) до 4 (50,0%) и 3 мальчика (37,5%) стали иметь высокий 

уровень (табл. 6; рис. 6). 

Таблица 6 
Уровень стрелковой подготовленности мальчиков опытных 

групп 10-12 лет после проведения эксперимента (%) 

Положен
ие при 

стрельбе 

Шкала оценивания за выбитые очки 
неудовлетворител

ьно 
удовлетворитель

но 
хорош

о 
отличн

о 
Контрольная группа 

Сидя 0 62,5 37,5 0 
Стоя 25,0 50,0 25,0 0 
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имеющих уровень стрелковой подготовленности 
ниже среднего с 3 (37,5 %) до 0 (0 %), а также 
мальчиков, имеющих средний уровень с 4 (50,0 
%) до 2 (25,0 %) и повысилось количество маль-
чиков, которые стали иметь уровень выше сред-
него с 1 (12,5 %) до 4 (50,0 %) и по было обна-
ружено 2 мальчика (25,0 %) с высоким уровнем 
(табл. 6, рис. 8).

В контрольной группе при стрельбе в поло-
жении сидя снизилось количество мальчиков, 
имеющих уровень стрелковой подготовленности 
ниже среднего с 1 (12,5 %) до 0 (0 %). Мальчиков, 
имеющих средний уровень стрелковой подготов-
ленности, осталось неизменным 5 (62,5 %). Уве-
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С колена 12,5 62,5 25,0 0 
Экспериментальная группа 

Сидя 0 12,5 50,0 37,5 
Стоя 0 25,0 50,0 25,0 
С колена 0 25,0 50,0 25,0 
 

 
 

Рис. 6. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в 

положении сидя мальчиков опытных групп 10-12 лет после 

проведения эксперимента (%) 

Примечание: 1 – ниже среднего; 2 – средний; 3 ‒выше среднего; 4 ‒

высокий. 

При стрельбе в положении стоя снизилось количество 

мальчиков экспериментальной группы, имеющих ниже среднего 

уровень стрелковой подготовленности с 2 (25,0 %) до 0 (0 %), а также 

мальчиков, имеющих средний уровень с 4 (50,0 %) до 2 (25,0 %). 

Увеличилось количество мальчиков, которые стали иметь уровень 

выше среднего с 2 (25,0 %) до 4 (50,0 %) и 2 мальчика (25,0 %) 

показали высокий уровень (табл. 6; рис. 7). 
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Рис. 7. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в 

положении стоя мальчиков опытных групп 10-12 лет после 

проведения эксперимента (%) 

Примечание: 1 – ниже среднего; 2 – средний; 3 ‒выше среднего; 4 ‒

высокий. 

При стрельбе в положении с колена снизилось количество 

мальчиков экспериментальной группы, имеющих уровень стрелковой 

подготовленности ниже среднего с 3 (37,5%) до 0 (0%), а также 

мальчиков, имеющих средний уровень с 4 (50,0%) до 2 (25,0%) и 

повысилось количество мальчиков, которые стали иметь уровень 

выше среднего с 1 (12,5%) до4 (50,0%) и по было обнаружено 2 

мальчика (25,0%) с высоким уровнем (табл. 6; рис. 8). 

В контрольной группе при стрельбе в положении сидя 

снизилось количество мальчиков, имеющих уровень стрелковой 

подготовленности ниже среднего с 1 (12,5 %) до 0 (0 %). Мальчиков, 

имеющих средний уровень стрелковой подготовленности, осталось 

неизменным 5 (62,5 %). Увеличилось количество мальчиков, которые 

стали иметь уровень выше среднего с 2 (25,0 %) до 3 (37,5 %). 

Мальчиков с высоким уровнем обнаружено не было (табл. 6; рис. 6). 
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Рис. 6. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в положении сидя 
мальчиков опытных групп 10—12 лет после проведения эксперимента (%)

Примечание: 1 — ниже среднего; 2 — средний; 3 — выше среднего; 4 — высокий.

Рис. 7. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в положении стоя 
мальчиков опытных групп 10—12 лет после проведения эксперимента (%)

Примечание: 1 — ниже среднего; 2 — средний; 3 — выше среднего; 4 — высокий.

личилось количество мальчиков, которые стали 
иметь уровень выше среднего с 2 (25,0 %) до 3 
(37,5 %). Мальчиков с высоким уровнем обнару-
жено не было (табл. 6, рис. 6).

При стрельбе в положении стоя в контроль-
ной группе снизилось количество мальчиков, 
имеющих ниже среднего уровень стрелковой 
подготовленности с 3 (37,5 %) до 2 (25,0 %). 
Мальчиков, имеющих средний уровень, осталось 
неизменным с 4 (50,0 %). Увеличилось количе-
ство мальчиков, которые стали иметь уровень 
выше среднего с 1 (12,5,0 %) до 2 (25,0 %). Маль-
чиков с высоким уровнем обнаружено не было 
(табл. 6, рис. 7).
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— использовании информативных и надежных 
способов оценки уровня специфических 
координационных способностей и уровня 
стрелковой подготовленности;

— применении специальных упражнений коор-
динационной направленности, их сбаланси-
рованности, адекватных уровню физической 
подготовленности и функциональному со-
стоянию занимающихся;

— своевременной коррекции и обновлении со-
держания тренировочных занятий по пуле-
вой стрельбе, основанных на информации 
об уровне специфических координационных 
способностей, уровне физической подготов-
ленности юных спортсменов;

— разработанные комплексы координационной 
направленности применялись на протяжении 
всего педагогического эксперимента в со-
четании с изометрическими упражнениями 
(5—7 упражнений) и упражнениями дыха-
тельной гимнастики.

3. Проведенный анализ научно-методической 
литературы по развитию координационных 
способностей в пулевой стрельбе, позволил 
нам выявить, что «устойчивость» является од-
ной из сторон координационных способностей 
юных спортсменов 10—12 лет, которая играет 
существенную роль в тренировочном процессе. 
В этой связи нами были разработаны упражне-
ния, которые также были включены в трениро-
вочный процесс юных стрелков. В результате 
проведенного исследования было установлено, 
что предложенные комплексы упражнений ока-
зывают благоприятное влияние на развитие коор-
динационных способностей, что подтверждается 

Рис. 8. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в положении с колена 
мальчиков опытных групп 10—12 лет после проведения эксперимента (%)

Примечание: 1 — ниже среднего; 2 — средний; 3 — выше среднего; 4 — высокий.

При стрельбе в положении с колена в контроль-
ной группе снизилось количество мальчиков, име-
ющих уровень стрелковой подготовленности ниже 
среднего с 2 (25,0 %) до 1 (12,5 %). Мальчиков, 
имеющих средний уровень, осталось неизменным 
5 (62,5 %). Повысилось количество мальчиков, 
которые стали иметь уровень выше среднего с 
1 (12,5 %) до 2 (25,0 %). Мальчиков с высоким 
уровнем выявлено не было (табл. 6, рис. 8).

Таким образом, можно утверждать, что разра-
ботанная методика оказала положительное вли-
яние на уровень стрелковой подготовленности 
юных спортсменов.

Выводы.
1. Анализ современной научно-методической 

литературы, а также изучение практического опы-
та тренеров и ведущих спортсменов по пулевой 
стрельбе показал, что в системе подготовки юных 
спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, 
недостаточно внимания уделяется применению 
средств и методов развития координационных 
способностей спортсменов-стрелков, а также спо-
собам их эффективного внедрения в тренировоч-
ный процесс. Наблюдается непрерывный поиск 
наиболее эффективных подходов, позволяющих 
добиться максимального прироста и поддержания 
уровня развития, наиболее значимого для пуле-
вой стрельбы, как вида спорта координационных 
способностей.

2. Разработана методика развития координаци-
онных способностей детей 10—12-летнего воз-
раста, занимающихся пулевой стрельбой на этапе 
начальной подготовки, которая была основана:

— на учете особенностей техники пулевой 
стрельбы юных спортсменов 10—12 лет;
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Рис. 8. Уровень стрелковой подготовленности при стрельбе в 

положении с колена мальчиков опытных групп 10-12 лет после 

проведения эксперимента (%) 

Примечание: 1 – ниже среднего; 2 – средний; 3 ‒выше среднего; 4 ‒

высокий. 

При стрельбе в положении стоя в контрольной группе 

снизилось количество мальчиков, имеющих ниже среднего уровень 

стрелковой подготовленности с 3 (37,5 %) до 2 (25,0 %). Мальчиков, 

имеющих средний уровень, осталось неизменным с 4 (50,0 %). 

Увеличилось количество мальчиков, которые стали иметь уровень 

выше среднего с 1 (12,5,0 %) до 2 (25,0 %). Мальчиков с высоким 

уровнем обнаружено не было (табл. 6; рис. 7). 

При стрельбе в положении с колена в контрольной группе 

снизилось количество мальчиков, имеющих уровень стрелковой 

подготовленности ниже среднего с 2 (25,0 %) до 1 (12,5 %). 

Мальчиков, имеющих средний уровень, осталось неизменным 5 

(62,5 %). Повысилось количество мальчиков, которые стали иметь 

уровень выше среднего с 1 (12,5 %) до 2 (25,0 %). Мальчиков с 

высоким уровнем выявлено не было (табл. 6; рис. 8). 
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полученными экспериментальными данными — 
произошли достоверные изменения в показа-
телях координационных способностей между 
контрольной и экспериментальной группами 
мальчиков 10—12 лет, занимающихся пулевой 
стрельбой; полученные результаты прироста по-
казателей координационных способностей оказа-
лись значительно выше у мальчиков 10—12 лет 
экспериментальной группы.

4. Оценка влияния разработанной эксперимен-
тальной методики на результаты стрелковой под-
готовленности из пневматического оружия маль-
чиков 10—12 лет опытных групп показала, что 
после проведения педагогического эксперимента 
у юных стрелков экспериментальной группы зна-
чительно повысился уровень стрелковой подго-
товленности по сравнению с юными стрелками 
контрольной группы.
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The development of motor coordination abilities 
in children 10—12 years old involved in bullet shooting
Mishchenko N.U.
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia. NUMishenko@yandex.ru

The problem of the development of motor coordination abilities in children 10—12 years old engaged in bullet shooting 
is considered. An experimental technique for the development of motor coordination abilities of children 10—12 years 
old involved in bullet shooting is presented. The assessment of the level of development of coordination abilities of 
boys 10—12 years old at the beginning and at the end of the experiment is carried out, the dynamics of development of 
coordination abilities in the process of the experiment is tracked. The shooting preparedness of those involved in shoot-
ing in the «Standing», «Sitting», «From the knee» positions before and after the experiment was evaluated.
Research problem: what, from the point of view of efficiency, should be the motor-coordination training of athletes 
10—12 years old engaged in bullet shooting?

Развитие двигательно-координационных способностей у детей 10—12-летнего возраста…
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The purpose of the study was to develop a methodology for the development of motor coordination abilities in children 
10—12 years old, engaged in bullet shooting at the initial training stage.
Materials and research methods. The study was conducted from 2016 to 2019. in three stages. To conduct a pedagogical 
experiment, two control and experimental groups were created. Each group included 8 boys 10—12 years old, students 
of 4—6 classes involved in bullet shooting, the first year of study. The boys of the control group (CG) were engaged 
in the traditional program of sports training for the SDYUSSHOR for bullet shooting [4], which does not focus on the 
development of special coordination abilities of young athletes involved in bullet shooting, and the boys of the experi-
mental group (EG) were engaged in the developed us methodology. Young athletes attended bullet shooting classes 
three times a week for two hours. The pedagogical experiment was carried out on the basis of the Olympia youth sports 
school for bullet shooting in Snezhinsk from September 2018 to May 2019.
To solve the tasks, the following research methods were used: theoretical analysis and synthesis of scientific and meth-
odological literature; pedagogical testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics.
Results and its discussion. Positive changes were obtained in the level of development of the coordination abilities of 
boys 10—12 years old, engaged in experimental methods, which occurred during the pedagogical experiment. A signifi-
cant influence of the experimental technique on the level of shooting preparedness of students was recorded.
Conclusions. The experimental technique had a positive impact on the level of development of coordination abilities 
and shooting preparedness of young athletes 10—12 years old.

Keywords: bullet shooting, young athletes, motor coordination abilities, training process.
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В статье рассмотрены подходы к проблеме построения тактики командной игры в защите. Проанализи-
рованы и структурированы статистические данные результатов игр студенческой гандбольной команды, в 
результате чего была проведена оценка эффективности тактических защитных схем.
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Цель исследования – выявить и обобщить основные тактические 

схемы ведения защитных действий при организации игры студенческой 

гандбольной команды и дать оценку их эффективности. 

Материалы и методы исследования. В работе проанализированы 

результаты 130 матчей студенческих гандбольных команд, проводимых 

в рамках подготовки к кубку Донбасса. По итогам каждой игры 

заполнялся протокол, в котором фиксировались результаты матча и 

вариант тактической схемы защиты. Анализируемый период – с сезона 

2014/15 гг. по сезон 2018/19 гг. Оценка результатов осуществлялась с 

использованием методов теории вероятности, математической 

статистики и математического анализа. 

Результаты и их обсуждение. При тактической схеме защиты 

6+0 все игроки располагаются в одну линию (рис. 1). Эта схема не 

эффективна против команд, игроки которых владеют сильными 

бросками с дальних дистанций.  

 
Рис. 1. Тактическая схема защиты 6+0 

В рамках проводимых исследований, данный вариант защитных 

действий был реализован 23 раза (рис. 2). В результате чего команда 

пропускала от 19 до 32 голов, математическое ожидание количества 

пропущенных мячей составило 24. 
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Актуальность. Современный спорт характери-
зуется постоянным совершенствованием трениро-
вочного процесса. Эта тенденция четко прослежи-
вается в командных видах спорта, и, в частности, 
в гандболе.
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источников [4—6] показывает, что рассматривая 
организацию тренировочного процесса, все ав-
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студенческих гандбольных команд, проводимых 
в рамках подготовки к кубку Донбасса. По ито-
гам каждой игры заполнялся протокол, в котором 
фиксировались результаты матча и вариант такти-
ческой схемы защиты. Анализируемый период — 
с сезона 2014/15 гг. по сезон 2018/19 гг. Оценка 
результатов осуществлялась с использованием 
методов теории вероятности, математической 
статистики и математического анализа.

Результаты и их обсуждение. При тактиче-
ской схеме защиты 6+0 все игроки располагаются 
в одну линию (рис. 1). Эта схема не эффективна 
против команд, игроки которых владеют сильны-
ми бросками с дальних дистанций.

В рамках проводимых исследований, данный 
вариант защитных действий был реализован 
23 раза (рис. 2). В результате чего команда пропу-
скала от 19 до 32 голов, математическое ожидание 
количества пропущенных мячей составило 24.

Данная схема показала высокую эффектив-
ность, однако требует отсутствия нарушений в 
игровой дисциплине защитников.
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Тактическая схема защиты 5+1 предполагает 
расположение пяти защитников вдоль вратарской 
площадки, а одного — впереди у линии свобод-
ных бросков (рис. 3).

В функции переднего защитника входит атака 
нападающего, владеющего мячом, и разрушение 
комбинационной игры противника. Остальные за-
щитники выполняют стандартные игровые функ-
ции на своих позициях.

Данный способ защиты успешно применяется 
против любой команды, кроме команд, играющих 
с двумя линейными. Тактическая схема 5+1 была 
реализована 29 раз, математическое ожидание 
составило 23 пропущенных мяча с вероятностью 
13,5 % (рис. 4).

При тактической схеме защиты 4+2, защитни-
ки располагаются в две линии: четверо — вдоль 
вратарской площади, а двое — впереди у линии 

свободных бросков (рис. 5). Эта схема применя-
ется, как правило, против команд, эффективно за-
вершающих атаки по центру со средних и даль-
них дистанций.

Гистограмма частот пропущенных мячей при 
реализации схемы защиты 4+2 представлена на 
рис. 6.

Этот вид защиты показал худшие результаты 
по сравнению с альтернативными вариантами — 
математическое ожидание составило 26 пропу-
щенных мячей за игру. Такие результаты можно 
объяснить тем, что защитникам второй линии 
необходимо контролировать большие участки 
поля, что требует от них высоких индивидуаль-
ных игровых качеств.

Тактическая схема защиты 3+ 3 предусматри-
вает расположение защитников в две линии по 
три игрока в каждой (рис. 7).
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Рис. 2. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации 

тактической схемы защиты 6+0 

 

Данная схема показала высокую эффективность, однако требует 

отсутствия нарушений в игровой дисциплине защитников. 

Тактическая схема защиты 5+1 предполагает расположение пяти 

защитников вдоль вратарской площадки, а одного - впереди у линии 

свободных бросков (рис. 3). 

В функции переднего защитника входит атака нападающего, 

владеющего мячом, и разрушение комбинационной игры противника. 

Остальные защитники выполняют стандартные игровые функции на 

своих позициях.  

 
Рис. 3. Тактическая схема защиты 5+1 

243 
 

 
Рис. 2. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации 

тактической схемы защиты 6+0 

 

Данная схема показала высокую эффективность, однако требует 

отсутствия нарушений в игровой дисциплине защитников. 

Тактическая схема защиты 5+1 предполагает расположение пяти 

защитников вдоль вратарской площадки, а одного - впереди у линии 

свободных бросков (рис. 3). 

В функции переднего защитника входит атака нападающего, 

владеющего мячом, и разрушение комбинационной игры противника. 

Остальные защитники выполняют стандартные игровые функции на 

своих позициях.  

 
Рис. 3. Тактическая схема защиты 5+1 

Рис. 2. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации тактической схемы защиты 6+0
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Анализ эффективности тактических схем защиты студенческих гандбольных команд
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Данная схема была реализована 20 раз и по-
казала свою высокую эффективность, математи-
ческое ожидание количества пропущенных голов 
составило — 22, а границы диапазона — от 19 до 
26 (рис. 8). Этот результат объясняется тем, что 
большинство команд завершает атаки преимуще-
ственно с дальних и средних дистанций по цен-
тру, а двойная линия обороны позволяет успешно 
препятствовать таким действиям нападающих.

Тактическая схема защиты 1+5 предусматри-
вает расположение игроков в две линии — пять в 
первой и один во второй (рис. 9). Задача игроков 
первой линии — ограничение наиболее опасной 
зоны для бросков по воротам, а игрока второй 
линии — нейтрализация нападающего, прорвав-
шегося во вратарскую площадку.

Данная защитная схемы была реализована 
28 раз (рис. 10) и показала свою эффективность 

против любых команд, играющих комбинацион-
но. Относительно большое количество пропу-
щенных мячей (математическое ожидание — 25) 
объясняется тем, что этот вариант защиты требует 
хорошей сыгранности и четкого взаимодействия 
игроков друг с другом.

Выводы. Математический анализ результатов 
матчей с применением различных тактических 
защитных схем организации игры студенческой 
гандбольной команды показал наибольшую эф-
фективность схемы защиты 3+3 с математическим 
ожиданием количества пропущенных голов — 22. 
Наиболее низкие результаты были получены при 
реализации тактической схемы защиты 4+2, мате-
матическое ожидание пропущенных мячей — 26. 
Дальнейшая работа будет направлена на разработ-
ку комплексной научно обоснованной методики 
подготовки студенческих гандбольных команд.
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Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации схемы 

защиты 4+2 представлена на рис. 6.  

 
Рис. 6. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации 

тактической схемы защиты 4+2 
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пропущенных мячей за игру. Такие результаты можно объяснить тем, 

что защитникам второй линии необходимо контролировать большие 

участки поля, что требует от них высоких индивидуальных игровых 

качеств. 

Тактическая схема защиты 3+ 3 предусматривает расположение 

защитников в две линии по три игрока в каждой (рис. 7).  

 
Рис. 7. Тактическая схема защиты 3+3
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Данная схема была реализована 20 раз и показала свою высокую 

эффективность, математическое ожидание количества пропущенных 

голов составило – 22, а границы диапазона – от 19 до 26 (рис. 8). Этот 

результат объясняется тем, что большинство команд завершает атаки 

преимущественно  с дальних и средних дистанций по центру, а двойная 

линия обороны позволяет успешно препятствовать таким действиям 

нападающих. 

 
Рис. 8. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации 

тактической схемы защиты 3+3 

 

Тактическая схема защиты 1+5 предусматривает расположение 

игроков в две линии – пять в первой и один во второй (рис. 9). Задача 

игроков первой линии - ограничение наиболее опасной зоны для бросков 

по воротам, а игрока второй линии – нейтрализация нападающего, 

прорвавшегося во вратарскую площадку. 

Рис. 8. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации тактической схемы защиты 3+3
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Данная защитная схемы была реализована 28 раз (рис. 10) и 

показала свою эффективность против любых команд, играющих 

комбинационно. Относительно большое количество пропущенных 

мячей (математическое ожидание – 25) объясняется тем, что этот 

вариант защиты требует хорошей сыгранности и четкого 

взаимодействия игроков друг с другом. 

 
Рис. 10. Гистограмма частот пропущенных мячей при реализации 

тактической схемы защиты 1+5 

 

Выводы. Математический анализ результатов матчей с 

применением различных тактических защитных схем организации игры 

студенческой гандбольной команды показал наибольшую 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
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Вологодский государственный университет, Вологда, Россия

Рассмотрены особенности мотивации спортивной деятельности спортсменов-любителей — участников 
велосипедных марафонов. Наиболее выраженными мотивами занятий любительским спортом являются 
мотивы эмоционального удовольствия, физического самоутверждения, достижения успеха в спорте и со-
циально-эмоциональный мотив. Определен ряд факторов, влияющих на проявление мотивов спортивной 
деятельности у спортсменов-любителей.
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Актуальность. Специалисты отмечают, что здо-
ровье населения России находится в критическом 
состоянии. Растет число острых и хронических за-
болеваний, отмечается увеличение заболеваемо-
сти взрослого, трудоспособного населения по всем 
классам болезней. В данной ситуации вовлечение 
населения к занятиям массовым спортом может 
являться одним из путей решения проблемы оздо-
ровления российского общества [6].

Массовый спорт в современном обществе при-
влекает к себе людей с различными интересами, 
уровнем подготовленности, возраста, состояния 
здоровья и социального статуса. Функции спорта 
адаптировались к специфике потребностей и усло-
вий их удовлетворения для разнообразного контин-
гента. Возникли модификации спорта, в которых 
направленность на достижение максимального ре-
зультата не существенно, а на передовые позиции 
выдвигаются улучшение и поддержание оптималь-
ного уровня физической подготовленности и здо-
ровья, расширенного воспроизводства жизненных 
сил человека, получение удовольствия [2, с. 46].

Идеи спортизации процесса физического вос-
питания нашли отражение в образовании детей и 
учащейся молодежи, однако на занятия физической 
культурой взрослого населения эти идеи в нашей 
стране не распространились. По мнению Т. В. Ка-

рачёвой, при решении проблемы популяризации 
массового спорта необходимо опираться на зару-
бежный опыт изучения мотивов к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и любой двигательной 
активностью. Отмечается, что понятие «массовый 
спорт» в зарубежной практике не существует, все 
виды двигательной активности связанные с уве-
личенным энергопотреблением организма объеди-
няет понятие «физическая активность» («physical 
activity») [3, с. 64].

Важную роль в системе воспитания ценностей 
физической культуры играют мотивы и интерес к 
систематическим занятиям двигательной актив-
ностью [1, с. 30]. Мотивы являются регуляторами 
усилий человека в достижении определенных целей 
их деятельности, побуждая человека к деятельности 
по удовлетворению потребностей, мотивы задают 
траекторию и удерживают его на ней [4, с. 175].

Для систематических занятий физической ак-
тивностью необходима внутренняя мотивация, чем 
больше внутренних мотивов у человека, тем больше 
удовлетворенности этой деятельностью [3, с. 66].

Мотивация является центральной характеристи-
кой личности, оказывая влияние на все стороны 
жизни спортсмена: глобально, распространяясь на 
социальные аспекты жизнедеятельности в целом, 
контекстно, охватывая конкретную сферу жизни; 
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ситуативно, к наиболее привлекательному виду 
деятельности в конкретный момент [7, с. 114].

Как показывает практика, активное применение 
спортивно-тренировочных технологий, соревнова-
ний и элементов спорта в жизни взрослого населе-
ния позволяет формировать не только спортивную 
культуру, но и обеспечивает мотивацию на здоро-
вый образ жизни и повышение их субъективного 
благополучия. Однако данные факты в настоящее 
время не имеют научного обоснования, а имею-
щиеся исследования рассматривают мотивацию 
занятий преимущественно достиженческим, про-
фессиональным спортом.

Цель и задачи исследования. Цель исследова-
ния — изучить особенности мотивов спортивной 
деятельности спортсменов-любителей. Задачи ис-
следования: определить мотивационный профиль 
среднестатистического спортсмена-любителя (на 
примере участников Кубка веломарафонов «Во-
логдамарафон»); выявить факторы, влияющие на 
проявление мотивов спортивной деятельности 
спортсменов-любителей.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вании приняли участие 60 спортсменов-любителей 
участвующих в Кубке веломарафонов «Вологда Ма-
рафон», из них 76 % мужчины и 24 % женщины в 
возрасте от 18 до 44 лет, средний возраст мужчин 
33,4 ± 7,3 года, женщин — 32,1 ± 8,7. Большинство 
респондентов имели разнообразный опыт занятий 
любительским и достиженческим спортом в юности: 
38 % — лыжными гонками, 26 % — велосипедным 
спортом, 7 % — спортивным ориентированием, по 
5 % — легкой атлетикой, плаванием и спортивного 
туризма, 3 % — прикладными видами спорта, 2 % — 
боксом, 3 % — борьбой, 2 % — восточными едино-
борствами, 2 % — гимнастикой, 2 % — полиатлоном, 
10 % респондентов спортом никогда не занимались.

Многие участники опроса в настоящее время 
совмещают занятия несколькими видами спорта. 
Спортивная квалификация респондентов: 44 % 
участников опроса не имеют спортивного разря-
да, 23 % имеют первый взрослый разряд, 17 % 
человек являются кандидатами в мастера спорта, 
13 % — Мастерами спорта, 3 % — Мастера спорта 
международного класса. Все респонденты на мо-
мент проведения исследования являются спортсме-
нами-любителями.

В исследовании применялись методы: анкетно-
го опроса, методика «Мотивы занятий спортом» 
(А. В. Шаболтас), методы математической стати-
стики. Обработка данных осуществлялась посред-
ством поограммы Statistica 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Статистическая обработки данных исследуемой 

выборки спортсменов-любителей показала, что 
наиболее выраженными мотивами занятий спортом 
являются мотивы: эмоционального удовольствия 
(ЭУ) 13,3 ± 6,2 баллов, физического самоутверж-
дения (ФС) 13,1 ± 5,6 баллов, достижения успеха в 
спорте (ДУ) 10,3 ± 4,8 баллов и социально-эмоци-
ональный мотив (СЭ) 10,3 ± 5,6 баллов. Наиболее 
низкие показатели у мотивов социального самоут-
верждения (СС) 4,7 ± 4,1 и социально-моральный 
мотив (СМ) с результатом 6,2 ± 5,6 (см. рисунок).

Учитывая, что вариативность степени проявле-
ния мотивов в рассматриваемой выборке высокая, 
поэтому была рассмотрена зависимость проявле-
ния мотивов от ряда факторов.

Мотив эмоционального удовольствия является 
преобладающим в группе спортсменов-любителей. 
По мнению ряда авторов, спорт является исклю-
чительно эмоциональной областью. Человек со-
прикасаясь со спортом, участвует в нем в разных 
формах: в качестве спортсмена профессионала 
или любителя, болельщика или фаната, зрителя, 
тренера. Во всех этих случаях человек выражает 
различные эмоции, описывает их и делится ими 
в общении, при этом испытывает удовольствие, 
поскольку оно является базовым эмоциональным 
переживанием любого человека.

Мотив ЭУ проявляется в большей мере у спор-
тсменов, не имеющих высоких достижений в те-
кущем сезоне (r = –0,309 при p < 0,05) и лиц жен-
ского пола (r = –0,317 при p < 0,05). Женщины 
выходят на старт, прежде всего, чтобы испытать 
радость, воодушевление от движения, эмоциональ-
ного и физического напряжения спортивной борь-
бы, окунуться в атмосферу спортивного праздника. 
По мере роста спортивной квалификации эмоци-
ональное удовольствие становиться менее значи-
мым, особенно у мужчин, на ведущие позиции вы-
ходит спортивный результат.

По степени проявления мотив физического са-
мосовершенствования в исследуемой выборке 
находиться на втором месте. Он обуславливается 
стремлением к физическому развитию, становле-
нию характера. Были установлены взаимосвязи 
данного мотива с предпочтительным видом спорта 
(r = 0,265 при p < 0,05) и полом (r = –0,369 при p < 
0,01). У спортсменов, ориентированных на участие 
только в велосипедном кубке, а также у женщин, 
данный мотив проявляется в большей мере. Ско-
рее всего, мужчины, участвующие в велосипедных, 
лыжных, беговых соревнованиях и их общем за-
чете уже самоутвердились в спорте, и поняли, что 
могут достигать цели, быть успешными, не огра-
ничиваясь одним видом спорта, и в этой связи мо-
тив ФС становится для них малозначимым.
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Мотив достижения успеха обуславливается 
стремлением к достижению успеха и улучшению 
личных спортивных результатов. По степени про-
явления находится на третьем месте в исследуемой 
выборке. Это единственный мотив, не имеющий 
значимых взаимосвязей ни с одним рассматрива-
емым признаков. Стремление к спортивным до-
стижениям у спортсмена-любителя и спортсме-
на-пофессионала в личностном аспекте не менее 
значима [1, с. 31]. Как отмечает Ю. С. Жемчуг, 
соревновательная деятельность предполагает на-
личие конечного результата — победы или пора-
жения [2, с. 47].

В индивидуальных видах спорта это не только 
призовое место, но и улучшение личного рекорда, 
более высокое место в финишном протоколе, прео-
доление дистанции и самого себя, все это расцени-
вается как победа как успех. Без поражений спорт 
так же не мыслим, поэтому неудовлетворительный 
результат для конкретного спортсмена может рас-
цениваться как проигрыш — проигрыш сопернику, 
проигрыш дистанции и самому себе.

Спортсмены-любители, выходя на старт, стара-
ются показать наилучший результат, результат про-
деланной работы, стремление к своей цели. Борьба 
с самим собой и с дистанцией является для них не 
менее приоритетной, чем борьба с соперниками и 
достижение призового места.

Социально-эмоциональный мотив обуславли-
вается тем, что спортивные события обладают 
высокой эмоциональностью, неформальностью 

общения, социальной и эмоциональной раскован-
ностью. По степени проявления находится на чет-
вертом месте в исследуемой выборке. У мужчин 
данный мотив выражен более значительно, чем у 
женщин (r = –0,419 при p < 0,001). Скорее всего, 
это связано с компенсацией проявления у муж-
чин тех эмоций, которые они могут не проявить в 
повседневной жизни. Высокая эмоциональность 
спортивного соревнования, ее атмосфера дает воз-
можность мужчинам неформального общения, дает 
ощущение легкости и непринужденности, уверен-
ности в себе, снимает комплексы в межличностном 
общении и в выражении эмоций.

Спортивно-познавательный мотив (СП) обуслав-
ливается стремлением к изучению спортсменом 
вопросов техники и тактики, а так же научно обо-
снованных принципов тренировки.

По степени проявления СП находится на пя-
том месте в исследуемой выборке. Данный мотив 
имеет высокозначимую статистическую взаимос-
вязь со спортивной квалификацией спортсменов 
(r = –0,462 при p < 0,001). Чем ниже квалификация 
спортсменов, тем более он выражен, что вполне 
объясняется желанием получить необходимые зна-
ния и умения по осуществлению тренировочного 
процесса, в то время как более квалифицирован-
ные спортсмены получали их в учебно-трениро-
вочном процессе в составе сборных команд муни-
ципалитетов, регионов, страны.

Рационально-волевой (рекреационный) мотив 
обуславливается тем, что человек занимается 
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спортом из-за того, что компенсирует дефицит 
двигательной активности из-за сидячей работы. По 
степени проявления находится на шестом месте в 
исследуемой выборке и коррелировал с полом (r 
= –0,327 при p < 0,05) и лучшим достижением в 
текущем кубке (r = –0,330 при p<0,01). Спортсме-
ны-любители, не имеющие высоких достижений в 
текущем кубке, и женщины в большей мере ори-
ентированы на использование занятий спортом с 
целью расширенного воспроизводства жизненных 
сил. Тренировочная деятельность расценивается 
ими как отдых от трудовой и повседневной быто-
вой рутины.

Мотив подготовки к профессиональной дея-
тельности характеризуется стремлением зани-
маться спортом для обеспечения высокого уровня 
готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности. Этот мотив в большей степени про-
является у менее квалифицированных (r = –0,311 
при p < 0,05) спортсменов-любителей, не имею-
щих высоких достижений в текущем кубке (r =  
= –0,288 при p < 0,05), чем ниже квалификация и 
ранг спортсмена в текущем кубке, тем более выра-
жен мотив. А также у женщин (r = –0,561 при p < 
0,001), для которых любительский спорт это сред-
ство подготовки к требованиям избранной про-
фессиональной деятельности. Благодаря заняти-
ям спортом женщины поддерживают оптимальный 
уровень физической подготовленности и здоровья 
и достигают хороших результатов в учебе и работе.

Гражданско-патриотический мотив (ГП). Дан-
ному мотиву характерно физическое совершен-
ствование для того, чтобы успешно выступать на 
соревнованиях за коллектив, город, страну. По 
степени проявления ГП находится на восьмом ме-
сте из десяти в исследуемой выборке, при этом 
он коррелирует с двумя рассматриваемыми фак-
торами. Данный мотив более выражен у более 
молодых спортсменов (r = –0,316 при p < 0,05), 
и спортсменов, демонстрирующих более высокие 
результаты в велосипедном кубке в текущем сезоне 
(r = 0,306 при p < 0,05). По всей вероятности такие 
спортсмены более амбициозны и чувствуют груз 
ответственности перед своей командой и старают-
ся тренироваться для улучшения не только своего 
текущего рейтинга, но и рейтинга команды.

Социально-моральный мотив (СМ) характе-
ризуется ответственностью перед товарищами, 
тренером, стремлением спортсмена внести вклад 
в достижение успеха своей команды. В большей 
степени он проявляется у спортсменов демонстри-
рующих более высокие результаты в велосипедном 
кубке в текущем сезоне (r = 0,532 при p < 0,001) 
мужского пола (r = 0,342 при p < 0,01). Кроме того, 

имеется достоверная статистическая взаимосвязи 
данного мотива со спортивной специализацией. 
Так, у спортсменов-любителей, имеющих узкую 
целевую направленность на выступление только на 
кубке веломарафонов, стремление к успеху своей 
команды выражено в большей мере (r = 0,268 при 
p < 0,05).

Скорее всего, данный факт обусловлен тем, 
что многие участники опроса состоят в коман-
дах, которые участвуют в борьбе за командный 
кубок. Так, в 2015 году было всего лишь 4 коман-
ды, участвующие за командный кубок. В 2016 — 
10 команд. В 2017 году уже 15 команд соревно-
вались за кубок, а в 2018 году — 16 команд, в 
2019 году — 18.

Участники команд активно участвуют в жизни 
своей команды, организуют совместные трениров-
ки, обсуждают командную тактику, вместе радуют-
ся и огорчаются своим достижениям. Некоторые 
команды стали позиционировать себя спортивны-
ми клубами, ведут клубные страницы в соцсетях, 
заказывают единую клубную спортивную форму, 
что, несомненно, повышает их мотивацию для про-
должения занятий любительским спортом.

Так данным Н. Б. Оркиной применение клуб-
ной символики, экипировки, организации корпо-
ративных мероприятий, формирование традиций 
способствуют формированию мотивационно-цен-
ностного отношения к занятиям спортом и способ-
ствуют привлечению нового контингента занима-
ющихся [5, с. 187].

Мотив социального самоутверждения харак-
теризуется стремлением проявить себя, занятия 
спортом рассматриваются с точки зрения личного 
престижа, уважения знакомыми, зрителями. По 
степени проявления находится на последнем месте 
в исследуемой выборке. При этом он коррелирует 
со многими рассматриваемыми факторами. Уста-
новлено, что:

— чем моложе спортсмены, тем выше степень 
проявления у них мотива СС (r = –0,344 при 
p < 0,01);

— чем выше спортивная квалификация спор-
тсменов, тем в большей степени проявляется 
у них мотив СС, что подтверждается стати-
стически значимой взаимосвязью данного 
мотива со спортивным разрядом (r = 0,260 
при p < 0,05) и высокозначимой статисти-
ческой взаимосвязью с лучшим результа-
том в велосипедном кубке в текущем сезоне 
(r = 0,341 при p < 0,001);

— чем более выражено стремление спортсме-
нов достичь высоких результатов именно в 
велосипедном кубке, тем в большей степени 
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у них проявляется мотив СС (r = 0,370 при 
p < 0,001);

— у мужчин стремление проявить себя с цель 
самоутверждения выше, чем у женщин 
(r = 0,255 при p < 0,05).

Таким образом, было установлен мотивацион-
ный профиль спортсменов-любителей участников 
кубка велосипедных марафонов Вологодской об-
ласти. Установлено, что наиболее выраженными 
мотивами занятий спортом являются мотивы: 
эмоционального удовольствия, физического само-
утверждения, достижения успеха в спорте и со-
циально-эмоциональный мотив.

Был установлен ряд факторов обуславливаю-
щих проявление мотивов спортивной деятельно-
сти спортсменов любителей. Гендерным фактором 
предопределяется проявление наибольшего числа 
мотивов. У женщин более выражены мотивы под-
готовки к профессиональной деятельности, фи-
зического совершенствования, эмоционального 
удовольствия и рационально-волевой мотив, в то 
время как у мужчин в большей мере проявляются 
социально-эмоциональный, социально-моральный 
мотивы и мотив социального самоутверждения.

Чем лучший результат в кубке демонстрирует 
спортсмен, тем в большей мере у него проявля-
ются мотивы социального самоутверждения, со-
циально-моральный и гражданско-патриотический 
мотивы. Противоположная направленность данно-
го фактора отмечается с мотивами эмоционального 
удовольствия, подготовки к профессиональной де-
ятельности и рационально-волевым мотивом.

Чем выше спортивная квалификация спортсме-
нов-любителей, тем в большей мере выражен мо-
тив социального самоутверждения, в то время как 
мотивы эмоционального удовольствия, социаль-
но-эмоциональный и спортивно-познавательный 
мотив в большей мере проявляются у спортсменов 
с более низкой квалификацией.

Фактор возраста влияет на проявление мотива 
социального самоутверждения, спортивно-познава-
тельного и гражданско-патриотического мотивов. 
Чем моложе спортсмены, тем в большей мере у 
них проявляются данные мотивы.

Узкоспециальной направленностью спортивной 
деятельности обусловлено проявление мотивов фи-
зического совершенствования, социального само-
утверждения и социально-морального мотива.
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The features of motivation for sports activities of amateur athletes, participants in bicycle marathons are considered. 
The most pronounced motives for doing amateur sports are the motives: emotional pleasure, physical self-affirmation, 
achievement of success in sports and a socio-emotional motive. A number of factors that influence the manifestation of 
motives of sports activity among amateur athletes are determined.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
А. И. Пустозеров, О. А. Макунина

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия

В статье представлены результаты исследования влияния занятий физической культурой на показатели 
здоровья учащихся старших профильных классов. Интегральную оценку параметров здоровья производи-
ли по методике Л. Г. Апанасенко. Установлено, что учащиеся, дополнительно занимающиеся физической 
культурой, имеют более высокие показатели здоровья.

Исследовали влияние дополнительных занятий физической культурой на морфофункциональные параме-
тры здоровья школьников девятых профильных классов. Полученные значения сравнивали с параметрами 
здоровья школьников, которые дополнительно физической культурой не занимались. Среди девятикласс-
ников, занимающихся дополнительно физической культурой вне школы, не встречались ученики с избы-
точной массой тела. Было установлено, что физкультурники-девятиклассники отличаются более высокими 
параметрами силы кисти, жизненной емкости лёгких на один килограмм массы тела, более экономичным 
функционированием сердечно-сосудистой системы в условиях относительного физического покоя, а после 
стандартной физической нагрузки имело место более быстрое ее восстановление. Полученные результаты 
свидетельствуют о более высоком функциональном состоянии сердечнососудистой, дыхательной и нерв-
но-мышечной систем, более высокой физической подготовленности и уровне здоровья девятиклассников, 
дополнительно- занимающихся физической культуры.

Ключевые слова: занятия физической культурой, школьники, здоровье, масса тела, сердечнос-осудистая 
система, жизненная емкость легких, балльная оценка показателей здоровья.
Актуальность. В последние десятилетия на-

блюдаются тенденции в ухудшении состояния 
здоровья разных возрастных категорий населе-
ния, особенно учащейся молодёжи [7, с. 35—37; 
9, с. 242; 10, с. 30; 15, с. 14—15]. Известно, что 
физическое развитие и морфофункциональные 
показатели являются важнейшими показателями 
здоровья растущего организма [14, с. 258—302].

Обеспечение сохранения здоровья населения 
возможно при условии соблюдения здорового об-
раза жизни каждым человеком [12, с. 93]. Крите-
риями состояния здоровья являются морфофунк-
циональные показатели [1, с. 22; 8, с. 22—23]. 
Одним из факторов обеспечения здоровья школь-
ников является уровень двигательной активности. 
Компонентами двигательной активности принято 

считать движения, выполняемые в обычной жиз-
ни, школьные занятия физической культурой и 
занятия физической культурой в секциях, спор-
тивных школах [2, с. 47; 4, с. 80; 6].

По данным Е. И. Мельниковой с соавторами 
[11, с. 91—93] только 4,4 % подростков относят-
ся к категории практически здоровых, 45,1 % об-
следованных имеют хронические заболевания. За 
период обучения в 1,4 раза увеличивается число 
подростков с хронической патологией. Установле-
но, что образ жизни многих старшеклассников не 
соответствует принципам здорового образа жизни 
[13, с. 89; 5, с. 239—240].

На основе интегрального показателя физиче-
ского развития и функциональных параметров — 
индекса физического здоровья (ИФЗ) — авторы 



Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2020. Т. 5, № 4114

установили, что хорошее функциональное со-
стояние по ИФЗ имеют 16,6 % учащихся; удов-
летворительное — 27,6 %; неудовлетворитель-
ное — 55,8 % обследуемых. Авторы отмечают, 
что низкие значения ИФЗ присущи школьникам 
средних и старших классов [3; 8, с. 20—23].

Цель исследования состояла в установлении 
влияния дополнительных занятий физической 
культурой на состояние здоровья с помощью до-
ступных морфофункциональных показателей.

Организаций исследований и методики. 
Всего обследовано 28 учеников девятых классов. 
Среди обследуемых учеников 15 учащихся зани-
мались физической культурой дополнительно вне 
школы. В условиях школы физической культурой 
занимались 13 учеников. Использован комплекс 
простых доступных методов само- и взаимокон-
троля уровня морфофункционального состояния 
организма [1] у учащихся девятых классов, зани-
мающихся физической культурой дополнитель-
но к школьной программе. Безопасный уровень 
морфофункционального состояния организма 
по Г. Л. Апанасенко начинается с 14 баллов [1, 
с. 20—22].

При организации исследования были соблюде-
ны принципы Хельсинской декларации, родители 
учащихся оформили добровольное согласие на 
участие подростков в исследовании. Полученные 
данные анализировали с помощью пакета стати-
стических функций программы Microsoft Excel. 
Достоверность различий относительных величин 
определяли с помощью расчета t-критерия Стью-
дента.

Обсуждение результатов. Анализ балльной 
оценки весо-ростового индекса Кетле (см. таб-
лицу) показал, что его средняя величина у физ-
культурников-девятиклассников не отличалась от 

показателя школьников, не занимающихся допол-
нительно физкультурой (ρ > 0,05). В то же время 
индивидуумы, у которых индекс Кетле имел знак 
минус, свидетельствующий об избыточной массе 
тела, среди физкультурников встречались реже, 
чем среди не физкультурников: 13,3 % среди физ-
культурников и 66 % среди не физкультурников.

Однако средняя величина балльной оценки си-
лового показателя даже у физкультурников, со-
гласно Л. Г. Апанасенко, соответствовала лишь 
низкому уровню развития, у не физкультурников 
приближалась к низкому уровню, что свидетель-
ствовало о слабом развитии силы рук даже у де-
вятиклассников систематически занимающихся 
физической культурой.

При индивидуальном анализе балльной оценки 
силового индекса среди отдельных девятикласс-
ников-физкультурников встречались индивидуу-
мы со средним (13,3 %) и даже выше среднего 
(13,3 %) уровня развития, что свидетельствовало 
о том, что ряд учащихся уделял достаточное вни-
мание развитию силы верхних конечностей.

О лучшем развитии жизненной емкости легких 
у девятиклассников-физкультурников свидетель-
ствовала более высокая средняя балльная оценка 
жизненного индекса (3,32 ± 0,35 балла) по срав-
нению с не физкультурниками девятого класса 
(1,60 ± 0,35, ρ < 0,01). Индивидуальный анализ 
балльной оценки подтвердил и уточнил средние 
данные. Среди физкультурников-девятиклассни-
ков значительно чаще встречались учащиеся со 
средним (33,3 %), выше среднего (40 %) и высо-
ким уровнем развития (20 %) жизненной емко-
сти легких по сравнению с не физкультурниками. 
Следовательно, физкультурники девятого класса 
больше внимания уделяли физическим упраж-
нениям циклического характера, оказывающим 

Морфофункциональные показатели у учащихся девятого класса

Занятие 
физической 
культурoй

Морфофункциональные показатели

m/L,
баллы

F/m,
баллы

ЖЕЛ/m,
баллы

ЧCC × САД/100
Время 

восстановления 
после 20 приседаний

Сумма 
баллов

усл. ед. баллы с баллы
Занимаются 
дополнитель-
но вне школы, 
n = 15

–0,07 ± 0,07 1,07 ± 0,27 3,33 ± 0,35 65,8 ± 2,58 3,60 ± 0,16 84,00 ± 7,29 5,40 ± 0,49 13,40 ± 0,40

Занимаются 
только в шко-
ле, n = 13

–0,2± 0,11 0,33± 0,13 1,60± 0,35 81,60 ± 2,98 2,53 ± 0,24 110 ± 10,42 3,80 ± 0,65 8,20 ± 0,65

Статистиче-
ский показа-
тель ρ

> 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,001 < 0,01 < 0,05 > 0,05 < 0,01

А. И. Пустозеров, О. А. Макунина
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положительное влияние на функцию внешнего 
дыхания.

Средние величины двойного произведе-
ния показателей сердечно-сосудистой системы 
(ЧCC×АД/100) у девятиклассников-физкультур-
ников (65,8 ± 2,58 ус. ед.) отмечались более низ-
кими по сравнению с девятиклассниками — не 
физкультурниками (81,60 ± 2,98 ус. ед., ρ < 0,05), 
что свидетельствовало о более низких значениях 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систоли-
ческого артериального давления (САД) в услови-
ях относительного физического покоя (обычный 
урок), а следовательно и более высокой трени-
рованности сердечно-сосудистой системы и ее 
регуляторных систем. Анализ средней балльной 
оценки двойного произведения подтвердил дан-
ные анализа его абсолютных величин в условных 
единицах: у девятиклассников-физкультурников 
средняя балльная оценка (3,60 ± 0,16) достоверно 
(ρ < 0,01) превышала аналогичный показатель у 
не физкультурников (2,53 ± 0,24) и соответство-
вала уровню выше среднего, а у не физкультур-
ников — среднему.

При индивидуальном анализе балльной оценки 
индекса Робинсона у физкультурников — девя-
тиклассников оказалось, что у большей их части 
(60 %) встречался высокий уровень, а у (39,9 %) 
не физкультурников — уровень средний и ниже 
среднего. Полученные данные свидетельствовали 
о достаточно высокой естественной двигательной 
активности половины девятиклассников — не 
физкультурников и высокой специальной двига-
тельной активности у большей части девятикласс-
ников-физкультурников.

Восстановление частоты сердечных сокраще-
ний после 20 приседаний у девятиклассников-
физкультурников протекало существенно быстрее, 
чем у не физкультурников, о чем убедительно сви-
детельствовали средние величины времени вос-
становления: 84,00 ± 7,29 с у физкультурников и 
110,0 ± 10,42 с (ρ < 0,05) у не физкультурников. 
Средняя балльная оценка времени восстановления 
у физкультурников также оказалась выше (5,40 ± 
0,49), чем у не физкультурников (3,80 ± 0,65), но 
статистическую достоверность различий доказать 
не удалось (ρ < 0,05).

Анализ индивидуальной балльной оценки вре-
мени восстановления позволил установить, что 
среди физкультурников чаще, чем у не физкуль-
турников встречались средний уровень оценки 
(30 % против 20 %) и высокий (53,3 % против 
13,3 %), а низкий и ниже среднего не встречались 
вовсе. Отсюда можно заключить, что функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы 
девятиклассников-физкультурников характеризу-
ется высокой скоростью восстановления после 
стандартной физической нагрузки, а, следователь-
но, и более высокой тренированностью, чем среди 
не физкультурников.

Средняя суммарная оценка морфофункцио-
нальных параметров у физкультурников девятого 
класса значительно и статистически достоверно 
превосходила данную оценку у не физкультурни-
ков: 13,40 ± 0,40б против 8,20 ± 0,65б, ρ < 0,01. 
Согласно Л. Г. Апанасенко полученная суммарная 
балльная оценка соответствовала лишь среднему 
уровню развития и здоровья у девятиклассников-
физкультурников и ниже среднего — у не физ-
культурников.

При индивидуальном анализе суммарной 
балльной оценки удалось выяснить, что средний 
уровень морфофункционального развития встре-
чался у 46,6 % физкультурников девятого класса, 
у 46,6 % он был выше среднего, а у 6,6 % даже 
высокий. Среди не физкультурников преобла-
дал уровень развития ниже среднего (53,3 %) и 
несколько реже — средний уровень (у 33,3 %). 
Следовательно, уже в девятом классе половине 
физкультурников удалось достигнуть безопасно-
го уровня здоровья в 14—17 баллов, что являет-
ся следствием регулярного занятия физической 
культурой дополнительно к школьной программе.

Заключение. Таким образом, среди девяти-
классников-физкультурников реже встречались 
учащиеся с избыточной массой тела на единицу 
длины тела. Сила кисти как у физкультурников, 
так и не физкультурников отстаёт по уровню раз-
вития от других морфофункциональных показате-
лей, что обусловлено не достаточной физической 
нагрузкой на руки.

У физкультурников девятого класса удельная 
жизненная ёмкость лёгких значительно превос-
ходила этот показатель у девятиклассников не 
физкультурников, что свидетельствовало о до-
статочном объёме физических упражнений ци-
клического характера по отношению к другим 
упражнениям.

По данным двойного произведения показате-
лей сердечно-сосудистой системы у девятикласс-
ников-физкультурников более выражен феномен 
экономизации функционирования сердечно-сосу-
дистой системы по сравнению с не физкультур-
никами. Среди физкультурников девятого класса 
чаще встречались учащиеся с более высокой ско-
ростью восстановления показателей сердечно-со-
судистой системы после стандартной физической 
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нагрузки, что так же свидетельствовало о более 
высокой степени её тренированности.

Согласно суммарной балльной оценке половине 
физкультурников девятого класса удалось достичь 
безопасного уровня здоровья, что явилось прямым 
следствием положительного влияния регулярных 
занятий физической культурой. В тоже время сле-
дует отметить не гармоничное физическое раз-
витие у ряда девятиклассников-физкультурников, 
что обусловлено низким уровнем развития силы 
рук при достаточно высоком уровне развития сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.

Результаты нашего исследования согласуются с 
результатами исследований, представленных в на-
учных периодических изданиях [3, ч. 13; 8 и др.] 
и отражают положительное влияние физической 
культуры на показатели здоровья детей подрост-
кового возраста.
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Physical culture impact over senior specialised classes students’ health state
Pustozerov A.I.1, Makunina O.A.2
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Research results on physical culture influence over senior specialized classes students’ health indicators are presented 
in the article. Integral assessment of health parameters was performed using L. G. Apanasenko’s method. It was found 
that students, additionally engaged in physical culture, have higher health indicators.
Additional PE lessons influence over morphofunctional parameters of ninth specialized classes students’ health was 
studied. The obtained values were compared with the health parameters of students who were not engaged in additional 
physical education. Among the ninth-graders, engaged in extracurricular physical education, there were no students 
with excess body weight. It was found that ninth grade students, having additional physical education, differ in higher 
parameters of hand strength, lungs vital capacity per kilogram of body weight, more economical functioning of their 
cardiovascular system under relative physical rest conditions, and after standard physical activity, they showed faster 
recovery. The results obtained indicate a higher functional state of the cardiovascular, respiratory and neuromuscular 
systems, higher physical fitness and health level of ninth -graders engaged in additional PE lessons.

Keywords. PE lessons, students, health, body mass, cardiovascular system, lungs vital capacity, health indicators total 
score.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ
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Автором рассматривается ряд важнейших показателей развития туризма в Российской Федерации. 
В частности, автор приводит данные по числу туристских фирм, которые работают на территории страны, 
а также число туристских фирм в субъектах Российской Федерации. Автором рассмотрены показатели по 
количеству реализованных турпакетов в субъектах Российской Федерации. Приведены данные по числу 
въездов иностранных граждан на территорию страны с целью туризма. Автор также приводит данные по 
числу туристских выездов граждан Российской Федерации в 2018—2019 году. Кроме того, рассмотрены 
показатели по объему платных услуг в сфере туризма за 2018—2019 год.

Ключевые слова: туризм, туристские фирмы, туристский продукт, услуги туризма, иностранные 
туристы, Fan ID.

Ежегодно в нашу страну приезжает множество 
туристов со всего мира. В то же время расширя-
ется и география туристских поездок российских 
туристов. Если 10—15 лет назад многие страны 
Азии, Африки и Америки были малопопулярны 
и даже практически не востребованы у россий-
ских туристов, то сегодня все чаще мы наблюдаем 

интерес именно к этим направлениям, наравне с 
привычными европейскими направлениями. Пер-
вым показателем, который следует рассмотреть 
число туристских фирм в Российской Федерации. 
Данные представлены в Федеральной службе го-
сударственной статистики. На рис. 1 мы видим 
данные по количеству туристских фирм, которые 
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Рис. 1. Число туристских фирм в Российской Федерации 

 

Мы видим, что число туристских фирм с каждым годом растет. С 

2013 года количество фирм возросло с 11 324 до 13 674, то есть на 2 530 

фирм. Каждый год наблюдается стабильный рост. Большая часть 

туристских фирм находится в Центральном федеральном округе, далее 
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Объем платных услуг населению в области туризма (тыс. руб.)
Федеральный 

округ Вид услуг 2017 2018 2019

Центральный 
ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 67 927 502,3 87 252 943,1 79 054 868,7

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 29 451 331,7 43 305 459,7 43 911 292,5

Услуги санаторно-курортных организаций 16 941 437,5 16 348 262,6 16 679 202

Северо- 
Западный ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 28 574 181,1 36 673 524,6 31 078 381,1

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 13 413 044,2 18 258 669,4 19 036 489

Услуги санаторно-курортных организаций 9 282 649 9 944 924,9 10 562 544,5

Южный ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 63 619 346,7 68 072 468,1 67 420 716

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 19 767 193,1 16 605 60,2 17 293 672,8

Услуги санаторно-курортных организаций 28 395 499,7 32 893 357,8 30 111 625,8

Северо-Кав-
казский ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 4 508 860,7 5 112 809,1 5 526 859,2

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 5 805 927,3 5 836 298,6 6 366 193,1

Услуги санаторно-курортных организаций 23 156 903,9 23 112 744,7 23 539 872,9

Приволжский 
ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 22 609 618,7 20 241 434,7 19 854 676,3

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 27 305 019,6 32 726 281,3 33 604 211,3

Услуги санаторно-курортных организаций 19 789 445,7 19 151 854,6 20 391 218,3

Уральский ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 11 523 362,1 12 738 107,5 12 349 952,4

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 19 390 479,8 26 483 195,6 28 587 284,2

Услуги санаторно-курортных организаций 10 768 444,5 11 013 669 11 330 835,9

Сибирский 
ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 12 632 935,8 12 682 910,8 13 126 096,9

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 17 964 756.9 17 824 929,8 19 264 687,3

Услуги санаторно-курортных организаций 9 362 222.9 9 188 347,7 9 898 056,9

Дальневосточ-
ный ФО

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению временного жилья 11 9873 546,5 12 933 606,6 14 343 059,2

Услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги 9 075 600,5 11 049 518,3 11 731 672,4

Услуги санаторно-курортных организаций 3 034 474,2 3 129 469,7 3 148 268,3

работают на территории Российской Федерации 
в целом и в субъектах Российской Федерации [6].

Мы видим, что число туристских фирм с 
каждым годом растет. С 2013 года количество 
фирм возросло с 11 324 до 13 674, то есть на 
2 530 фирм. Каждый год наблюдается стабильный 
рост. Большая часть туристских фирм находится 
в Центральном федеральном округе, далее идет 
Приволжский и Северо-Западный федеральный 
округ. Минимальные показатели мы видим в Се-

веро-Кавказском и Дальневосточном федеральном 
округе.

Рассмотрим такой показатель развития туризма, 
как объем платных услуг населению в области ту-
ризма и гостиничного бизнеса (см. таблицу) [4].

Всего в Российской Федерации в 2017 году 
объем платных услуг гостиниц и аналогичные 
услуги по предоставлению временного жилья 
был равен 224 635 061 тыс. рублей, в 2018 году 
показатель увеличился до 255 707 804,5 тысяч 
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рублей. В 2019 году сократился до 242 754 609,8 
тысяч рублей. Услуги туристических агентств, ту-
роператоров и прочие услуги по бронированию 
и сопутствующие им услуги в 2017 году были 
равны 142 173 353,1 тыс. рублей, в 2018 году 
цифра увеличилась до 172 089 812,9 тыс. рублей. 
В 2019 году наблюдается рост до 179 795 502,6 
тысяч рублей. Услуги санаторно-курортных ор-
ганизаций были предоставлены в 2017 году в 
объеме 120 731 077,4 тыс. рублей, в 2018 году — 
124 782 631 тыс. рублей. В 2019 году показатель 
увеличился до 125 661 624,6 тысяч рублей.

Рассмотрим еще один важный показатель — 
число туристских пакетов, которые были реализо-
ваны с 2016 по 2018 год в Российской Федерации. 
Показатели представлены на рис. 2 [5].

Анализируя данные, представленные на рис. 2, 
можно сказать, что показатели по общему коли-
честву реализованных турпакетов довольно ста-
бильны. Большую часть реализованных турпаке-
тов составляют турпакеты, проданные гражданам 
Российской Федерации в другие страны мира.

На рис. 3 представлены данные по числу реа-
лизованных турпакетов в субъектах Российской 
Федерации [5]

Анализируя данные, представленные на рис. 3, 
можно сказать, что лидером по количеству реали-
зованных туристских пакетов среди федеральных 
округов Российской Федерации является Цен-
тральный федеральный округ, далее следуют Се-
веро-Западный и Приволжский федеральные окру-
га. Отметим тот факт, что во всех федеральных 
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Рис. 3. Число турпакетов, реализованных в субъектах Российской Федерации
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округах с 2016 года наблюдается значительный 
рост числа реализованных турпакетов. Минималь-
ные показатели мы наблюдаем в Уральском, Си-
бирском и Дальневосточном федеральном округе.

Большой интерес представляют данные Феде-
ральной службы безопасности Российской Федера-
ции по въезду иностранных граждан на территорию 
России с целью туризма и выезду граждан России 
за границу. На рис. 4 представлены данные по въез-
ду иностранных граждан в Российскую Федерацию 
из европейских стран за 2018—2019 годы [1].

Мы видим, среди европейских стран в 2018 году 
больше всего нашу страну посещали туристы 
из Германии — 451 467 человек, Израиля — 

163 664 человек, Италии — 126 875 человек и из 
Соединенного Королевства — 125 710 человек. 
Наименьшие показатели мы наблюдаем у остро-
ва Мэн — 1 человек, Ватикана — 2 человека, а 
также у Сан-Марино — 60 человек и Монако — 
99 человек. В 2019 году больше всего туристов 
также из Германии — 522 164человек, Израи-
ля — 199 090 человек, Италии — 154 844человек 
и Франции — 154 251человек. Меньше всего в 
нашу страну приезжают из Грузии — 85 человек, 
Сан-Марино — 96 человек и Монако — 107 че-
ловек. Общее число туристов из европейских 
стран в 2018 году было равно 1 700 582 человек, 
в 2019 году возросло до 2 100 120 человек.
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На рис. 5 представлены данные по въезду тури-
стов Северной, Южной и Центральной Америки 
на территорию Российской Федерации за 2018—
2019 годы [1]. Мы видим, что в 2018 году больше 
всего туристов приезжало из США — 227 656 че-
ловек, Канады — 42 399 человек, Бразилии — 
40 066 человек, Кубы — 22 932 человека и Арген-
тины — 25 781 человек. Минимальные показатели 
у таких стран, как Бермуды — 3 человека, Эквато-
риальная Гвинея — 4 человека, Гвинея-Бисау — 
5 человек, Пуэрто-Рико — 10 человек, Белиз — 
15 человек. В 2019 году больше тенденции оста-
лись неизменными, больше всего туристов из 
США — 241 101 человек, Канады — 45 523 чело-
век и Бразилии — 38 239 человек. Минимальные 
показатели в таких странах как Бермуды — 2 чело-
века, Пуэрто-Рико — 6 человек, Гвинея-Бисау — 
8 человек, Антигуа и Барбуда — 9 человек. Об-

щее количество туристов в 2018 году было равно 
431 185 человек, в 2019 году показатель увели-
чился до 441 818 человек. На рис. 6 представле-
ны данные по въезду туристов из стран Африки и 
Ближнего Востока за 2018—2019 годы [1].

На рис. 6 мы видим, что в 2018 году наиболь-
шей популярностью наша страна пользовалась у 
туристов из Турции — 46 520 человек, Ирана — 
21 464 человек, ЮАР — 12 116 человек. Наи-
меньшие показатели у Сан-Томэ и Принсипи — 
1 человек (в 2017 году — 0 человек), Джибути — 
2 человека (в 2017 году — 7 человек), Лесото — 
2 человека (в 2017 году — 0 туристов), Нигера — 
2 человека и Тонга — 2 человека (в 2017 году — 
4 человека). В 2019 году максимальное число 
туристов прибыло из Турции — 51 725 человек, 
Ирана — 29 235 человек и ОАЭ — 23 252 че-
ловека. Минимальные показатели наблюдаются 
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по таким странам как Тонга — 3 человека, Нигер 
и Джибути — 2 человека. Общее число прибы-
тий возросло с 106 787 человек в 2018 году до 
154 902 человек в 2019 году.

На рис. 7 представлены данные по въезду на 
территорию России туристов из стран Океании 
и Азии [1].

Мы видим, что в 2018 году максимальное чис-
ло туристов, въезжающих на территорию Россий-
ской Федерации, приходится на представителей 
Китая — 1 256 515 человек, далее идет Южная 
Корея — 342308 человек и Япония — 61 222 че-
ловека. Минимальные показатели наблюдаются 
по таким странам как Науру, Папуа Новая Гви-
нея — 1 турист, Саломоновы острова — 5 чело-

век и Самоа — 15 человек. Отметим, однако, что 
в 2017 году из Науру и Саломоновых островов 
туристов не было вообще, а число туристов из Са-
моа было равно 5. В то же время в 2017 году было 
зарегистрировано 12 туристов из Палау, в 2018 
году с целью туризма в нашу страну не приехал 
ни один представитель данной страны. В 2019 
году максимальное число туристов приходится на 
Китай — 1 493 237 человек, Южную Корею — 
413 351 человека и Японию — 80 313 человек. 
Минимальные показатели — Самоа, Папуа Новая 
Гвинея — 5 человек, Науру — 3 человека и Со-
ломоновы острова — 1 человек. Всего в 2019 году 
нашу страну посетило 2 312 083 туристов из 
стран Океании и Азии. Рассмотрим показатели 
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по выезду российских туристов с целью туризма 
за 2017 и 2018 год по данным Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации.

На рис. 8 представлены данные по выезду рос-
сийских туристов в страны Европы [2].

Анализируя показатели по выезду российских 
туристов в страны Европы, можно сказать, что 
наибольшей популярностью пользуются такие 
страны как Италия — 966 947 человек, Испа-
ния — 821 893 человек, Германия — 755 609 
человек. Минимальные показатели были зафик-
сированы по таким направлениям как Люксембург — 
5 человек, Украина — 23 человек и Южная Осе-
тия — 2 человека. В 2019 году максимальные 
показатели демонстрируют такие страны, как Гер-
мания — 522 164 человека, Израиль — 199 090 
человек и Италия — 154 844 человек.

На рис. 9 представлены данные по выездам рос-
сийских туристов в страны Южной, Северной и 
Центральной Америки [2].

Наибольшей популярностью пользуются та-
кие направления как Доминиканская республи-

ка — 140 214 человек, США — 121 376 человека, 
Куба— 118 982 человек. Минимальные показате-
ли в таких странах как Канада — 3, Венесуэла — 
6 и Канада — 3 человека.

Рассмотрим число туристов, выезжающих в 
страны Африки и Ближнего Востока (рис. 10) [2].

Самыми популярными направлениями по дан-
ному критерию являются Турция — 5 317 994 че-
ловека, ОАЭ — 755 085 человек и Тунис — 
552 101 человек. Меньше всего туристов посетило 
Мали, Нигерию и Сейшелы.

На рис. 11 представлены данные по выездам 
российских туристов в страны Азии и Океании [2].

Среди наиболее популярных направлений пу-
тешествий российских туристов выделяются Та-
иланд — 822 669 человек, Китай — 929 896 чело-
век и Вьетнам — 418 937 человек. Самые низкие 
показатели зафиксированы по выездам в Лаос и 
Мьянму.

Повышение числа туристов, приезжающих в 
Российскую Федерацию, напрямую связано с про-
ведением в нашей стране крупных международных 
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событий, таких, как, например, Олимпийские 
игры, Кубок Конфедераций по футболу и Чемпи-
онат мира по футболу. Для болельщиков, приезжа-

ющих в нашу страну, был введен так называемый 
«Паспорт болельщика Fan ID». Так, обладатели 
Fan ID на Чемпионате мира по футболу 2018 года 
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могли пользоваться бесплатным проездом на же-
лезнодорожном транспорте между городами, где 
проводились матчи, кроме того, в день матча они 
могли бесплатно передвигаться на обществен-
ном транспорте в городах-организаторах. Ино-

странные граждане на основании Fan ID могли 
многократно въезжать на территорию Российской 
Федерации и выезжать из Российской Федерации 
без оформления виз при наличии гражданского 
паспорта.
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По данным Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации в 2018 году было заказано 1,83 млн Fan 
ID [3]. На рис. 12 представлены данные по стра-
нам, заказавшим наибольшее число паспортов бо-
лельщиков [3]. Мы видим, что самыми активными 
пользователями Fan ID являются болельщики из 
России — 987 тысяч паспортов, далее идут пред-
ставители Китая — 68 тысяч паспортов и США — 
52 тысячи паспортов. Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации были представлены данные о 
том, что наиболее активными болельщиками, за-
казывавшими паспорт болельщика, являются люди 
от 25 до 34 лет. 9 % заказавшим паспорта менее 
17 лет. Самым юным человеком, получившим Fan 

ID, стала болельщица, родившаяся в июне 2018 
года, то есть в период проведения Чемпионата 
мира по футболу. Самому пожилому болельщи-
ку, получившему паспорт болельщика, на момент 
Чемпионата мира исполнилось 98 лет [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что наша 
страна пользуется большой популярностью у ино-
странных туристов. С каждым годом география 
въезжающих в нашу страну туристов расширя-
ется. В то же время, в последние годы, наряду с 
европейскими странами наблюдается увеличение 
интереса российских туристов к поездкам в стра-
ны Африки, Азии, Океании, Америки. Несомнен-
но, проведение крупных международных событий 
также способствует интересу к нашей стране у 
иностранных туристов.

Рис. 12. Данные по странам, заказавшим наибольшее число паспортов болельщиков (тыс.)
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particular, the author provides data on the number of travel agencies that operate in the country, as well as the number 
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The article is devoted to the study of the concept of cultural and historical tourism, the conditions of its emer-
gence, existence and subsequent development in the territory of the Russian Federation and in the world. The 
author studied various aspects of the existence of cultural and historical tourism in Russia and the world, examined 
the history of the emergence of this branch of tourism, and studied the system of legal regulation of cultural and 
historical tourism. Conclusions have been reached on the level of development of cultural and historical tourism 
in the Russian Federation, as well as prospects for its continued existence and development.
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Topical. The twenty first century is characterized 
by a vibrant development of tourism. The process of 
globalization has made it possible for people to travel 
not only within the borders of a certain State, but 
also from one State to another, which has led to the 
development of tourism business, which generates 
impressive revenues for the State and tourism com-
panies each year. With the fall of the «iron curtain» 
Russia, where previously developed, mainly domes-
tic tourism, began to attract more attention of foreign 
tourists, which inevitably led to a powerful point in 
the development of international tourism.

Consequently, cultural and historical tourism is 
one of the most sought-after and popular forms of 
tourism. Cultural expressions of peoples, everyday 
life, architecture and clothing have always attracted 
the attention of people. The different cultures, identi-
ties and heritage of different peoples create favour-
able conditions for the development and prosperity 
of cultural tourism worldwide.

Purpose and objectives. The purpose of this work 
is to introduce the concept of cultural and histori-
cal tourism, to study its history, the conditions of its 
origin and existence, and the trend of its subsequent 
development.

Based on these studies:
• Study the concept of ˮcultural-historical 

tourismˮ.
• Study the history of cultural and historical tour-

ism.
• Familiarize yourself with the legal framework 

governing cultural and historical tourism.
• To establish trends in the development of cul-

tural and historical tourism in Russia and to 
highlight its specific features.

Results of the research. Turning to the topic of 
cultural and historical tourism, it is necessary first to 
define the basic concepts. Tourism is a form of leisure 
and educational travel [1—6]. Tourism is temporary 
journeys of people to another country or a place other 
than the place of permanent residence for a period of 
24 hours to 6 months in one calendar year or with at 
least one overnight stay [7]. Cultural and historical 
tourism iistourist tours to explore historical, cultural, 
archaeological and architectural sites, museums, art 
galleries, theatres, festivals, sports competitions and 
other cultural objects [8].

Tourism is therefore a journey with a special pur-
pose. It is clear from the definition that the purpose 
of cultural and historical tourism is to become ac-
quainted with the history and culture of the State/re-
gion/city to which the(e) tourist is going. The history 
of tourism development spans centuries and spans 
various epochs. The main stages of development are:

• Antique tourism.
• Medieval tourism.
• Modern tourism.
Antique tourism is characterized by educational 

travel, pilgrimage, trade, sports competitions, etc.
Medieval tourism is primarily religious tourism. 

The new trends in tourism development were deter-
mined by the Great Geographical Discoveries and 
the Industrial Revolution. The active development of 
world tourism slowed during the World Wars. How-
ever, while the majority of tourists went to Italy and 
Switzerland before the First World War, after the 
wars tourism took over all the states of Europe and 
also began to develop actively in the USA.

Cultural and historical tourism was the most devel-
oped in the 20th century. However, the first cultural-
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historical trips are celebrated in Egypt in the 4th mil-
lennium BC. e. when pyramids, cities and artificial 
lakes were under construction. In the Roman Empire, 
tourists used special travel maps [9].

The term «cultural-historical tourism» was first 
mentioned at the 1982 World Conference on Cultural 
Policy. So we can distinguish five main reasons for 
tourism:

• cognition;
• communication;
• relaxation;
• healing and recreation;
• social prestige.
The role of culture in the realization of these mo-

tivations is essential. Culture provides tourists with:
• immersion in a different cultural context in 

which people of another country, city, region 
live, and on this basis — a sharp change of 
experience;

• a rich intellectual and informational component 
of tourism activity, which is very important for 
modern man;

• recreational and relaxation effect;
• satisfying social and prestigious needs, sat-

isfying individual consumer behaviour to es-
tablished consumption norms of certain social 
strata, and thus maintaining, and in some cases 
increasing, Social status of the tourist;

• opportunity to meet and communicate with a 
wide variety of people at cultural events — fes-
tivals, festivals, etc., that allow realization of 
the image of tourism as a system of interper-
sonal contacts [11].

In order to attract tourists, the following aspects of 
cultural and historical tourism should be developed:

• Tourism of arts and literature (sculpture; arts; 
theatre, etc.);

• Historical tourism (monuments of human civi-
lization and socio-economic culture; ancient 
cities, ruins of ancient cities; monuments of 
military culture);

• Tourism of architectural culture (architectural 
ensembles, palace complexes, places of wor-
ship and temples; small architectural forms 
(buildings, towers, arches, pantheons, mauso-
leums, rocks and obelisks); hydraulic structures 
(dams, canals, hydroelectric power stations); 
recreational architecture) ;

• Thematic cultural parks tourism (artificial land-
scapes (saltwater, recreational, sports-based-
health, industrial, transport));

• Urban and cultural tourism (urban environment 
and urban culture; city panoramas; landscape 

planning and urban development);
• Museum tourism (museums, exhibitions, his-

torical and cultural events and presentations) 
[10].

It is also worth highlighting here the main types 
of cultural and historical tourism:

1. Art tourism. This type of tourism is based on 
interest in artistic creation and modern art.

2. Event tourism. It is based on participation in 
events (festivals, carnivals, etc.) that create 
direct impressions of cultural features of the 
territories.

3. Ecocultural tourism. This type of tourism is 
oriented towards the study of local colors and 
involvement in real, real life, not its staging.

4. Creative tourism. It is a type that allows mod-
ern tourists to develop their creative potential 
by participating in cultural training activities in 
a territory.

5. Heritage tourism. This species is directly based 
on an interest in historical cultural attractions.

6. Thematic tourism. The main feature of this 
tourism is to focus the perception of tourists on 
any distinctive features of the territory, while 
acquainting them with a certain part of history 
or culture.

7. Experience tourism. A form of tourism not 
based only on cultural attractions but also ori-
ented towards the interests and expectations of 
tourists [12].

The history of tourism in Russia dates back to the 
1960s, when the flow of tourists to the USSR in-
creased significantly, and there was a need to estab-
lish a sustainable tourist system. At the same time, 
the recreational industry is developing in the territory 
of the USSR. A special organization, the All-union 
Tourism and Excursion Research Laboratory, was 
formed in 1975 [12—14].

By the mid-1980s, tourism in the USSR had de-
veloped as a separate industry that had sufficient ba-
sis for existence and subsequent development. In the 
1990s, tourism in Russia began active cooperation 
with museums [13]. The tourism industry in the Rus-
sian Federation is currently being actively developed, 
special scientific research is being carried out, and 
special training courses for specialists exist and are 
being developed in higher educational establishments.

Nowadays, however, Russia uses only 20 % of its 
tourism potential and is still underdeveloped, and 
Russia and the CIS account for 2—5 % of the world 
tourist flow.

With regard to the legal regulation of cultural and 
historical tourism, there is a lack of legislation in this 
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area, as more attention is paid to other types of tour-
ism. However, there are some laws and regulations 
that set out certain tasks:

• Work on the delimitation of ownership of cul-
tural heritage;

• Development of additional regulations to pro-
vide mechanisms for the preservation and use 
of cultural heritage;

• To create normal storage conditions for the Mu-
seum Fund of the Russian Federation;

• To create a unified system of State bodies for 
the preservation of cultural heritage in the Rus-
sian Federation;

• Conduct of a general inventory of the compo-
sition of cultural heritage objects, followed by 
registration of cultural heritage objects in a sin-
gle State register;

• Restoration of historical and cultural monu-
ments;

• Enforcement of the legislation on the protection 
of the cultural heritage of the peoples of the 
Russian Federation [14].

There are also legal and regulatory acts that es-
tablish the rights of citizens to rest, free movement 
within the territory of the State and travel abroad, 
the right of access to cultural heritage, etc. and other 
rights.

Conclusion. Thus, after studying the issue of cul-
tural-historical tourism, it can be noted that the his-
tory of tourism begins with an era of antiquity and 
continues to develop intensively to this day. Tourism 
is one of the most popular destinations and is the 
main source of income for many States in the world. 
Cultural and historical tourism, in turn, is one of the 
most sought-after forms of tourism, encompassing 
various destinations and activities. In the Russian 
Federation, tourism is constantly developing and 
science is being introduced into the tourism indus-
try, but today Russia is not a country with a large 
flow of tourists. The legal regulation of tourism in 
general (and of cultural and historical tourism in par-
ticular) is insufficient and needs to be improved. On 
the whole, it can be said that cultural and historical 
tourism in our country has great potential and has 
every chance to reach the world level by competing 
with leading countries in this sector.
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Статья посвящена осмыслению психолого-педагогических аспектов глэмпинга — современного вида 
туристической активности населения. За этой относительно новой практикой стоит довольно длительная 
история этнического и экологического туризма в их образовательных, терапевтических и других модусах. 
Однако сама практика изучена крайне мало, в том числе и в ее психолого-педагогических аспектах, воз-
можностях и ограничениях.

Ключевые слова: глэмпинг, экологический туризм, этнический туризм, психотерапевтический туризм, 
образовательный туризм, симуляция, развитие человека.

Актуальность. Современный туризм — сфера 
многочисленных теоретических и практических 
проблем [1; 4; 7; 10, с. 318; 22]. Эти проблемы 
решают ученые, туроператоры, туристы. Однако 
новые решения вызывают новые вопросы и про-
блемы: таковы, например, практика глэмпинга и 
ее исследования [9; 18; 20; 24]. Как только появля-
ется новая практика туризма, такая как глэмпинг, 
возникает потребность исследования ее возмож-
ностей и отграничений в контексте рекреацион-
ных, образовательных, терапевтических и других 
аспектов и функций. Глэмпинг очевидно может 
использоваться с самыми разными целями.

Цель исследования — осмысление психоло-
го-педагогических возможностей и ограничений 
глэмпинга и туризма в целом как совокупности 
практик развития человека.

Анализ публикаций по проблематике исследо-
вания. Малоизученность глэмпинга проявляется 
практически на всех уровнях и отношениях. За 
этим относительно новым понятием стоит до-
вольно длительная история этнического и эко-
логического туризма, в их образовательных, те-
рапевтических и т. д. модусах. Здесь существует 
огромное число работ, изданий, посвященных 
самым разным аспектам туристических путеше-
ствий и туристики в целом как междисциплинар-
ной сфере научных исследований и прикладных 
разработок. Среди этого множества наименее из-
ученными оказываются психологические и педа-

гогические аспекту туристики, и, практически нет 
работ, посвященных психолого-педагогическим 
проблемам глэмпинга. Многие работы содержа-
тельно настолько близки, что выполняют скорее 
функцию справочной информации, чем научного 
исследования [5; 6; 14].

Методы исследования: Метод исследования — 
теоретический анализ психолого-педагогических 
возможностей и ограничений глэмпинга. Иссле-
дование связано с попыткой выделения психо-
лого-педагогических трудностей (ограничений) 
и ресурсов (возможностей) глэмпинга как раз-
новидности экологического и этнографического 
туризма, нацеленной на решение задач развития 
человека как личности, а также его развитие в 
межличностных и учебно-профессиональных от-
ношениях [2; 20; 21].

Основные результаты исследования. Глэм-
пинг («boutique camping», «comfy camping», 
«luxury camping», or «posh camping») диаметраль-
но отличен от кемпинга. В кемпинге люди само-
стоятельны и ради природы готовы пожертвовать 
комфортом, а в глэмпинге заинтересованы те, кто 
не готов отказаться от привычных удобств, не го-
тов даже ради природной красоты. Желает, чтобы 
его в большей или меньшей степени обслуживали 
на отдыхе и т. д. Это далеко не «демократичный» 
отдых, поэтому вопросов с возможностями глэм-
пинга (рекреационными, развивающими и т. д.), 
больше, чем ответов.
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Основные характеристики глэмпинга таковы:
• удаленность базы отдыха от цивилизации, 

нахождение базы обязательно в красивом и 
часто труднодоступном месте (гостей до-
ставляют на джипах или вертолетах и т. д.) 
и комфортное размещение в условиях пер-
возданной природы. Такого рода уединение 
способствует активизации психологической 
работы человека над собой, и, таким обра-
зом, может использоваться как компонент 
воспитательного воздействия или взаимо-
действия;

• продуманный досуг: организаторы предла-
гают целый набор различных приключенче-
ских, в том числе психотерапевтических ак-
тивностей. Всегда есть варианты экскурсий 
и аутентичных развлечений: от трекинга или 
снегоходных прогулок, до скачек на страу-
сах или полётов на «крыле дракона» и др. 
В данном случае очевидны образовательные 
возможности глэмпинга, его функции как 
вида образовательного туризма;

• экологичность интерьера и пищи, а также, в 
общем и целом глэмпинг — это экологичный 
туризм, для него свойственно заботливое от-
ношение к природе и культуре. Глэмпинг-
постройки и лагеря в целом предусматрива-
ют использование натуральных материалов. 
Они органично вписываются в окружающий 
ландшафт, не нанося вреда. Так, практикует-
ся, например, подход, при котором техника 
и освещение работают благодаря энергии 
солнца и воды. Глэмпингу также свойствен-
на и большая или меньшая экологическая 
или этническая аутентичность или псевдо 
аутентичность. Интерьер и меню перекли-
каются с местной культурой и природой. 
В данном случае речь идет о том, что глэм-
пинг может выступать как компонент об-
разовательного туризма. А также сопут-
ствующих практик рекреации и исцеления 
человека на физическом, психологическом 
и духовном уровнях;

• организаторы глэмпингов стремятся к эсте-
тике и стремятся передать колорит местных 
природы и культуры. Есть продуманные 
часто аутентичные варианты для досуга: 
трекинг, паропланы, поездки на лошадях 
и прочее. Внутри дома (комнаты-капсулы, 
стеклянные юрты, домики на деревьях, ком-
наты-пузыри, хижины, бунгало, вигвамы) 
все организовано так, чтобы доставлять на-
слаждение эстетическим ощущениям и быть 

удобным/комфортным. Обычно фирма обе-
спечивает и шикарный вид из окон и дверей 
такого «аутентичного» домика (на дереве, 
на лугу и т. д.). Здесь глэмпинг выступает 
как практика соприкосновения человека с 
культурой и природой, осознания себя их 
частью, то есть — практика воспитания.

Также важно отметить, что глэмпинг 
предполагает нормы обслуживания — «All 
inclusive». В глэмпинге есть многие призна-
ки отеля, в том числе многие дополнитель-
ные услуги, типичные для отеля: ресепшен, 
комфортное спальное место, удобный сану-
зел, душевая, ресторан, ежедневная уборка 
номеров, смена полотенец, уборка, завтрак в 
постель, можно не только отдыхать, но и ра-
ботать. Так, например, доступен Wi-Fi. Вме-
сте с тем, хотя понятие глэмпинга частично 
пересекается с такой категорией размеще-
ния, как «эко-отель», но оно не дает возмож-
ности в полной мере отразить разнообразие 
существующих в глэмпинге вариантов раз-
мещения;

• в рамках международных стандартов глэм-
пинга вводится система основных требо-
ваний: 1. гигиена, чистота, эстетика, безо-
пасность (комфорт); 2. активный отдых на 
природе (физкультура и спорт, фитнесс или 
йога); 3. высокое качество обслуживания 
(сервис); 4. туристские «аттракционы» и 
специфические объекты показа (познава-
тельность); 5. программа особых, целевых 
ивентов, событий (социальность);

• важно отметить, что «цель кемпингов — 
быть оригинальным, экзотичным, но при 
этом сохранять все особенности комфорт-
ной жизни и экологичность» [13. С. 198]. 
В этом контексте глэмпинг может быть 
рассмотрен как оригинальная, самобыт-
ная практика психолого-педагогического 
воздействия на человека, которая может 
успешно специфицироваться для разных 
групп клиентов/учащихся или обучающих-
ся. Однако «сервисная», «игровая» и «ком-
фортная» модели туристики существенно 
ограничивают воспитательные и психоте-
рапевтические аспекты путешествия, по-
скольку служат скорее реакреации и удов-
летворению текущих (в том числе чисто 
потребительских) запросов клиента/учени-
ка, чем активизации «зон ближайшего раз-
вития» и активизации человека как субъек-
та природы и культуры в целом.
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Они не столько расширяют и углубляют пони-
мание человеком себя и мира, не столько побужда-
ют его к развитию, сколько просто удовлетворяют 
те желания и интересы, которые уже сложились, 
до и помимо путешествия. Само путешествие ока-
зывается поэтому, по сути, минимизирвоанным 
как во внешнем, так и во внутреннем аспектах: 
минимум физических, психологиеских и нрав-
ственных усилий, а значит и трансформаций.

Не случайно фокусов проблематики глэмпинга 
выступают дискуссии о типах глэмпинг-постро-
ек. Глэмпинги включают постройки или средства 
размещения простого типа («scouting»), построй-
ки или средства размещения улучшенного типа 
(«glamping»), постройки — классические средства 
размещения («lodging»). Каждой, из которых при-
сваивается категория от 1 до 7 звезд, в зависимо-
сти от уровня сервиса, предлагаемых услуг и ряда 
иных факторов. Часто упоминают, что глэмпинг 
опирается на использование частных мобильных/
переносных средств размещения (ЧСР), принад-
лежащих туристам на праве собственности или 
сдаваемых аренду туристам. Палатки, автодома/
караваны, мобильные дома были первыми типа-
ми глэмпингов. «Позже «к палаткам добавились 
юрты, типи, шалаши, яранги, гэры, которые … 
представляют собой стилизованные объекты кем-
пинг-размещения. К автодомам и караванам — 
новые модели, которые могут полностью заме-
нить жилые квартиры и предоставить условия для 
полноценного проживания всей семье. К мобиль-
ным домам — дома на деревьях, кемпингкаюты, 
поды, геодезики и др.» [18., с. 4].

При этом на территории глэмпинга обычно 
предусматриваются специальные благоустроен-
ные места для турстоянки (питчи). Но есть и иные 
форматы: а) холидей-парки (парки выходного 
дня), основная часть питчей заняты сдаваемыми 
в аренду или частными мобильными домами; б) 
туринг-парки для размещения туристов с автодо-
мами/караванами; в) кемпинг-парки, предназна-
ченные в основном для размещения палаток. Все 
эти типы лагерей рассчитаны на разные модели 
жизни человека: как личности, как члена сообще-
ства, ученика или профессионала, в данном лаге-
ре. Например, в последнем случае вероятность и 
направленность на социальные взаимодействия 
туристов явно выше, чем в первом и втором.

Больше значение, однако, имеет программа 
глэмпинга. Именно здесь лежат основные воз-
можности и ограничения путешествия. Все можно 
использовать во благо развития человека, если к 
тому есть задачи и ресурсы. В целом же глэмпинг, 

как многовариантная практика, может включать 
формы, ориентированные преимущественно на 1) 
индивидуальную активность, 2) партнерскую, 3) 
учебно-профессиональную [19; 20; 21; 22; 23; 24]. 
Эта активность и работа с нею может осущест-
вляться как параллельно, так и по отдельности.

Деление глэмпингов по типу жилища [10; 11; 
17] имеет и иной вариант. Как отмечалось, жили-
ще имеет особенно важное значение, и, потому, 
побуждает исследователей анализировать именно 
его функции в глэмпинге, как развивающей че-
ловека практике, включая функции хоумтерапии 
[3; 12; 15; 16]. В отличие от собственно тревел-
туристических программ, использующих есте-
ственные и искуссттвенные метафоры, включая 
ландшафт и т. д., для организации рефлексии и 
трансформации опыта клиента, глэмпинг больше 
тяготеет к «психотерапии на дому» (home-based 
therapy) [22; 25]. Причем возможны модификации 
консультативной или психотепевтической рабо-
ты, направленные на личностные, межличност-
ные или учебно-профессиональные трудности и 
проблемы.

В рамках образовательной ситуации глэмпинг 
может быть успешно использован на базе специ-
ализированных глэмпинг-лагерей для детей, под-
ростков и юношей, а также взрослых и пожилых 
людей. Как педагогическая, так и андрагологиче-
ская и геронтогогическая модели предполагают 
важность активных форм обучения и воспитания. 
Развитие личности, как один из аспектов развития 
человека, осуществляется как процесс становле-
ния и реализации субъектности, субъектной ак-
тивности, начиная от саморегуляции внутренних 
состояний и внешнего поведения, и заканчивая 
принятием и осуществлением решений о направ-
лениях и качестве межличностного и профессио-
нального становления и развития. Также, любой 
туризм является попыткой изменить жизнедея-
тельность человека, включая задачи побуждения 
его к более свободному и самостоятельному от-
ношению и поведению к жизни [8].

Важно отметить также, что для разных групп 
клиентов/учащихся и обучающихся, глэмпинг мо-
жет быть организован как:

1) пространство рекреации и коррекции нару-
шений функционирования и развития чело-
века как личности, партнера и ученика — 
для подростков, взрослых и людей «третьего 
возраста» (старых и пожилых», переживаю-
щих возвратные и квазивозрастные (не пря-
мо связанные с возрастном) кризисы (такие 
как потеря партнера или начало новых от-
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ношений, семейные, учебные и трудовые 
кризисы, в том числе потеря работы или за-
вершение учебы, начало учебы или начало 
трудовой деятельности и т. д.);

2) пространство обучения и воспитания для 
детей, подростков и юношей в рамках обра-
зовательных программу школ, ссузов, вузов 
и т. д. (как общего, так и особенно дополни-
тельного типа);

3) пространство интенсивной психологической 
работы и развития человека как личности, 
партнера ученика/профессионала в юноше-
ском и взрослом возрастах, в том числе как 
в периоды кризисов, так и периоды относи-
тельной стабильности.

Заключение. Глэмпинг как многовариантная 
практика может включать формы, ориентирован-
ные на 1) индивидуальную активность, 2) пар-
тнерскую, 3) учебно-профессиональную актив-
ность человека. Эта активность и работа с нею 
может осуществляться как параллельно, так и по 
отдельности. Наибольшее значение имеет про-
грамма глэмпинга. Именно здесь лежат основные 
возможности и ограничения путешествия. Кроме 
нее важную роль играет тип поселения и самого 
жилища в глэмпингах. Глэмпинги, организован-
ные как виды практик образовательного и пси-
хотерапевтического типа, изначально обладают 
большими возможностями развития человека, его 
трансформации как личности, партнера и профес-
сионала. Это справедливо для глэмпингов, ори-
ентированных на детей и подростков, юношей и 
взрослых, пожилых и старых людей. Также важно 
отметить продуктивность и эффективность глэм-
пинг ивентов — событийного туризма. Однако все 
можно использовать во благо развития человека, 
если к тому есть задачи и ресурсы.

По своему непосредственному, не отсроченно-
му релаксационному потенциалу глэмпинг явля-
ется весьма продуктивной и эффективной практи-
кой и технологией туристики, вместе с тем, идея 
глэмпинга изначально предполагает и стимуля-
цию, и симуляцию общения с природой, и как та-
ковой, с реальностью, что в плане отсроченных 
эффектов имеет преимущественно деструктивное, 
нивелирующее значение.

Поэтому хотя практика глэмпинга в целом 
создает условия для активизации и развития ин-
тереса человека к природе и культуре, а также 
самому себе как субъекту природы и культуры, 
ее возможности нельзя переоценивать: глэмпинг 
представляет собой практику развития человека, 
связанную с рядом серьезных ограничений. Иде-

ологическая ориентация глэмпинга и его потре-
бителей на комфорт представляет собой скорее 
попытку уйти от реальности, а не вернуться к 
ней. Для экологического же и этнографического 
туризма и, в том числе, традиционного «кемпин-
га», в том числе в его психотерапевтическом и пе-
дагогическом (образовательном) модусах, всегда 
была важно именно столкновение с реальностью: 
новой, иной, но включающей не только комфорт 
и безопасность, но вызовы, испытания, трудности 
жизни в аутентичной природной или культурной 
среде, а не их имитациях.

Исходя из этого, варианты влияния и типы 
последствий, возможности и ограничения глэм-
пинга в рамках разных программ и ориентаций 
могут существенно различаться. Рассматривае-
мая в статье проблема практически не изучена: 
существуют некоторые попытки комментировать 
психологические аспекты глэмпинга как вида пси-
хотерапевтического и экологического туризма, но 
они не выходят за рамки текущих констатаций и 
рекламно-аналитических статей на сайтах глэм-
пинга и, немного, социальных сетях. Поэтому со-
вершенно очевидна важность дальнейших, раз-
вернутых как теоретических, так и эмпирических 
психолого-педагогических исследований в этой 
сфере.
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Psychological and pedagogical opportunities and limitations 
of glamping: tourism as a practice of human development
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The article is devoted to understanding the psychological and pedagogical aspects of glamping — a modern type of 
tourist activity of the population. Behind this relatively new practice is the rather long history of ethnic and ecological 
tourism, in their educational, therapeutic, etc. modes. However, the practice itself has been studied very little, including 
especially in its psychological and pedagogical aspects, opportunities and limitations.

Keywords: glamping, ecological tourism, ethnic tourism, psychotherapeutic tourism, educational tourism, simulation, 
human development.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАРШРУТОВ 
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПОХОДОВ

В. Е. Подлисских, О. А. Гусарова
Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Республика Беларусь

Разработана модель эталонного маршрута пешеходного учебно-спортивного похода для подготовки ин-
структоров-методистов по туризму в учреждении образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры». Модель определяет структуру маршрута и требуемые показатели его учебно-спор-
тивных, рекреационных и технологических качеств. Проведена сравнительная оценка качества учебно-спор-
тивных маршрутов, применявшихся в образовательном процессе университета в период с 2005 по 2018 гг., 
и эталонного маршрута. Предложен учебно-спортивный маршрут высокого качества для использования на 
этапе начальной туристской подготовки инструкторов-методистов.

Ключевые слова: пешеходный туризм, учебно-спортивный маршрут, планирование маршрута, критерии 
качества, оценка качества.

Введение. Учреждение образования «Белорус-
ский государственный университет физической 
культуры» (БГУФК) — единственное в Республи-
ке Беларусь учреждение высшего образования, в 
котором ведется подготовка инструкторов-мето-
дистов по туризму в дневной форме получения 
образования по направлению специальности 
1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятель-
ность (спортивный и рекреационный туризм)».

Согласно содержанию образовательной про-
граммы указанного направления специальности, 
обязательным видом подготовки инструкторов-
методистов по туризму является интегральная 
туристская подготовка. В процессе интегральной 
туристской подготовки у обучающихся формиру-
ются профессиональные или «специализирован-
ные» компетенции (согласно нормативным доку-
ментам Республики Беларусь, регламентирующим 
разработку учебно-программной документации), 
позволяющие выпускникам организовывать ту-
ристские рекреационные и спортивные походы, 
соревнования; управлять их проведением на необ-
ходимом уровне качества и безопасности. Специ-
фика данного вида туристской подготовки заклю-
чается в том, что она проводится непосредственно 
в условиях учебных походов и соревнований [7, 
с. 28—29].

В соответствии с учебным планом направления 
специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-турист-
ская деятельность (спортивный и рекреационный 
туризм)» в БГУФК ежегодно для студентов 1 кур-
са на этапе их начальной туристской подготов-
ки проводится пешеходный учебно-спортивный 
туристский поход (УСТП). Грамотное стратеги-
ческое и тактическое планирование маршрута 

УСТП является основой для его безопасности, 
формирования у студентов необходимых компе-
тенций (компонентов компетенций), а также для 
их рекреации и мотивации к будущей професси-
ональной деятельности.

В специальной литературе подробно рассматри-
вались вопросы планирования маршрутов спор-
тивных и рекреационных походов [1, с. 7—12; 5; 
6, с. 115—126 и др.]. В то же время проблемы 
стратегического и тактического планирования 
маршрутов УСТП как особого вида путешествий, 
преследующих как спортивные, рекреационные, 
так и учебные цели, в литературе обсуждались 
недостаточно полно и исследования в этом на-
правлении являются весьма актуальными.

Цель исследования — на основе модельно-
целевого подхода к планированию разработать 
маршрут УСТП высокого качества для долго-
временного использования в процессе начальной 
туристской подготовки инструкторов-методистов 
по туризму в учреждении высшего образования.

Методология и методика исследования. Мы 
полагаем, что эффективной методологией плани-
рования маршрутов УСТП является модельно-
целевое планирование, а методом — проектиро-
вочное нормативное моделирование. Нормативная 
функция прагматического моделирования позво-
ляет ответить на вопрос «как должно быть?» и не 
только описать существующую систему (маршрут 
УСТП), но и построить его нормативный образ — 
желательный с точки зрения образовательного 
стандарта и учебных программ по отдельным 
учебным дисциплинам (с обоснованием соответ-
ствующих критериев качества) [3, с. 34]. Таким 
образом, прагматическая модель УСТП носит 
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нормативный характер, играет роль стандарта 
(эталона), под который «подгоняются» и реаль-
ный маршрут, и учебная, спортивная, рекреаци-
онная деятельность участников УСТП.

В соответствии с модельно-целевым подходом 
процесс планирования маршрута УСТП мож-
но представить в виде выполнения следующей 
последовательности обязательных процедур: 
1) определение основных целей и задач учебного 
похода; 2) выбор района похода с необходимым 
туристско-рекреационным потенциалом; 3) обо-
снование структурно-функциональной модели и 
определение эталонных количественных и каче-
ственных параметров маршрута УСТП (плановых 
и контролируемых показателей его качества); 
4) разработка маршрута (коррекция ранее разра-
ботанных маршрутов) в соответствии с принятой 
моделью эталонного маршрута УСТП.

Основные цели и задачи проведения пешеход-
ного УСТП со студентами 1-го курса БГУФК 
сформулировали, исходя из содержания учебной 
программы по учебной дисциплине «Спортивно-
педагогическое совершенствование» учебного 
плана вышеуказанного направления специаль-
ности, относящейся к блоку учебных дисциплин 
компонента учреждения образования.

Целью первого уровня дерева целей УСТП 
является преодоление маршрута 1-й категории 
сложности (к.с.) с обязательными параметрами, 
установленными нормативными документами 
Республики Беларусь (Правила вида спорта «Ту-
ризм спортивный», Методика категорирования 
пешеходных маршрутов), и выполнение учеб-
но-воспитательной и рекреационной программы 
похода. Соответственно целями последующих 
уровней иерархии являются: преодоление класси-
фицированных препятствий начальной категории 
трудности, обучение основам техники и тактики 
пешеходного туризма; знакомство с географией, 
историей, культурой района путешествия; физи-
ческая рекреация и формирование у обучающихся 
интереса к активным формам туризма и будущей 
профессии.

К области стратегического планирования УСТП 
относится выбор района его проведения и разра-
ботка структурно-функциональной модели марш-
рута. Методология и методика выбора района 
проведения УСТП основана на системе физико-ге-
ографического, ландшафтного и туристско-рекре-
ационного районирования Республики Беларусь 
и результатах сравнительной оценки туристско-
рекреационного потенциала соответствующих 
территорий с точки зрения целей и задач УСТП. 

Методические подходы к оценке туристско-рекре-
ационного потенциала районов проведения УСТП 
были опубликованы ранее [2; 8].

Для обоснования эталонного маршрута УСТП 
была использована структурно-функциональ-
ная модель маршрута спортивного похода, ранее 
представленная в литературе [4, с. 57—60; 6, 
с. 118—119]. В соответствии с использованной 
моделью маршрут активной части УСТП вклю-
чает начальную (адаптационную), основную и 
заключительную части.

Начальная часть маршрута пешеходного УСТП 
1-й к.с. (1—2 дневных перехода) предусматрива-
ет технически и физически несложный подход к 
основной части маршрута по лесным, полевым 
дорогам. Учебные задачи здесь ограничиваются 
в основном формированием умений в технике 
организации ночлега и приготовлении горячего 
питания для группы в зоне леса. Основная часть 
маршрута проходит по подрайону с высокой кон-
центрацией классифицированных препятствий и 
участков, где должна быть выполнена спортивная 
и учебная программа УСТП. Кроме того, основ-
ная часть маршрута УСТП должна проходить по 
подрайону с высоким рекреационно-туристским 
потенциалом для достижения оздоровительных, 
экскурсионно-познавательных, воспитательных 
целей похода. На заключительной части маршру-
та планируется непротяженный выход к пункту, 
откуда группу можно вывезти из района похода 
в г. Минск (местонахождение БГУФК) автотран-
спортом или по железной дороге.

Для практического использования представлен-
ной выше структурно-функциональной модели на 
этапе проектирования маршрута УСТП следует с 
использованием системного подхода определить 
фиксированный список показателей, характери-
зующих качество его стратегического и тактиче-
ского планирования. В совокупности структурно-
функциональная модель и связанный с нею набор 
показателей качества планирования определяют 
образ эталонного маршрута УСТП 1-й к. с. Срав-
нение реальных, разработанных ранее, или вновь 
проектируемых маршрутов с таким эталоном по-
зволяет предложить маршрут УСТП высокого 
качества для долговременного использования в 
процессе начальной туристской подготовки ин-
структоров-методистов по туризму в БГУФК.

Параметры (показатели качества) эталонного 
маршрута УСТП были определены с учетом осо-
бенностей этапа туристской подготовки; пола, 
возраста, уровня физического развития, физиче-
ской и технико-тактической подготовленности 
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обучающихся; целей и задач похода. Фиксиро-
ванный список включал три группы показателей 
качества, определяющих потенциал маршрута 
УСТП для выполнения учебно-спортивной, ре-
креационной функций похода, а также отража-
ющих качество его тактического планирования. 
Балльные оценки параметров маршрута (от –1 
(для недопустимых значений) до 5 баллов (эта-
лонное значение)) и критерии балльной оценки 
были получены экспертным методом. Экспертами 
являлись 5 преподавателей кафедры спортивного 
туризма и технологий в туристической индустрии 
института менеджмента спорта и туризма БГУФК. 
В таблице 1 представлены только эталонные зна-
чения (имеющие оценку 5 баллов) параметров 
маршрута пешеходного УСТП.

Маршрут пешеходного УСТП 1-й к.с., предпо-
лагающий возможность долговременного приме-
нения в образовательном процессе БГУФК, был 
предложен на основании результатов сравнитель-
ной оценки параметров каждого из 10 маршру-
тов УСТП, которые использовались в процессе 
интегральной туристской подготовки инструкто-
ров-методистов по туризму в период с 2005 г. по 
2018 г., с параметрами эталонного маршрута.

Для сравнительной оценки параметров данных 
маршрутов УСТП с эталонными параметрами 
проводили картографические измерения с ис-
пользованием туристских и топографических карт 
масштаба 1 : 100 000. Данные картографических 
измерений уточнялись и дополнялись с помощью 
использования программного продукта — редак-
тора для построения GPS-треков маршрутов. 
Оценку показателей «Локальные препятствия» 
(ЛП), «Разнообразие ЛП», «Наличие оборудован-
ных стоянок» и ряд иных поводили по данным, 
представленным в отчетах о проведении УСТП, 
подготовленных их руководителями.

Интегральные оценки маршрутов УСТП по 
группам показателей «Учебно-спортивные ка-
чества», «Рекреационные качества», «Качества 
тактического планирования» получали простым 
суммированием балльных оценок отдельных по-
казателей из фиксированного списка (см. табл. 1).

Результаты исследования. Ниже представле-
ны результаты оценки 3 лучших из 10 изученных 
маршрутов: 1-II-06, 1-II-16, 1-II-18 (в коде-обо-
значении 1 — это 1-я к.с.; II — способ передви-
жения (пешеходный); две последние цифры — год 
проведения УСТП). Данные маршруты имели 
наибольший потенциал для совершенствования 
и рассматривались как исходные для разработки 
маршрута УСТП долговременного использования.

Нитка маршрута 1-II-06: г. Логойск (Мин-
ская обл.) — вдхр. Маковза (лагерь 1) — м. к. 
«Хатынь» — д. Мокрадь (лагерь 2) — д. Горо-
дец — р. Черница (лагерь 3) — р. Цна — вдхр. 
Домашковское (лагерь 4) — м.к. «Дальва» — 
д. Красная Заря — вдхр. Плещеницкое (ла-
герь 5) — д. Завишинская Рудня — р. Пущинка — 
вдхр. Плещеницкое (лагерь 6) — пос. Октябрь — 
д. Путилово — оз. Дикое (лагерь 7) — пансионат 
Рудня — д. о. «Логойск» (Минская обл.).

Маршрут проложен по территории Централь-
ного физико-географического округа Белорусской 
гряды (физико-географические районы «Минская 
возвышенность», «Вилейская равнина»). Район 
похода характеризуется контрастным видовым со-
ставом ландшафтов и представляет значительный 
интерес для пешеходного туризма.

Включает холмисто-волнистые вторично-мо-
ренные, волнистые водно-ледниковые ландшаф-
ты, средне- и крупнохолмисто-грядовые, а также 
холмисто-моренно-эрозионные ландшафты. Ос-
новная часть маршрута проходит по территории 
ландшафтного заказника «Белая Русь» (мелко- и 
среднехолмистые ландшафты) и пересекает под-
район «Логойский узел» с крупнохолмистым и 
грядовым рельефом.

Нитка маршрута 1-II-16: д. Яцково-Замостные 
(Воложинский р-н, Минской области) — р. Волка 
(Першайская пуща) (лагерь 1) — р. Лубянка — 
р. Сивичанка (лагерь 2) — р. Каменка — р. Уса 
(лагерь 3) — д. Теребейное — оз. Кромань (ла-
геря 4, 5) — р. Бойная — р. Неман (лагерь 6) — 
пос. Еремичи — урочище Лозиновка — р. Не-
ман (лагерь 7) — д. Бережное — р. Миранка — 
г. п. Мир (Кореличский р-н, Гродненской области).

Маршрут проходит по территории физико-гео-
графического округа «Понеманье»; включает ре-
спубликанский ландшафтный заказник «Налибок-
ская Пуща» (Верхнее Понеманье) и прилегающие 
к нему территории Столбцовской равнины. По-
логоволнистая поверхность Налибокской пущи, 
местами сильно заболочена. Густая сеть мелио-
ративных каналов, рек бассейна Немана предо-
ставляет большой выбор классифицированных 
ЛП; участки движения по заболоченному лесному 
бездорожью являются характерными протяженны-
ми препятствиями (ПП).

Нитка маршрута 1-II-18: ст. Свольно (По-
лоцкий р-н, Витебская обл.) — д. Ползино — 
р. Свольна (лагерь 1) — д. Гудово — д. Морочко-
во — р. Свольна (лагерь 2) — оз. Деражня (Россон- 
 ский р-н) (лагерь 3) — оз. Белое (Добропле-
сы) — оз. Белое (Юховское) — оз. Малый Тучек 
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Таблица 1
Параметры эталонного маршрута пешеходного 

учебно-спортивного похода 1-й категории сложности
Показатель качества планирования Критерии высшей оценки (5 баллов)

Параметры маршрута, определяющие выполнение спортивной и учебной функций похода 
(технической сложности, физической трудности, качества обучения)

Общая протяженность маршрута (км) 100—110 
Продолжительность движения (дни) 7,5—8,0
Движение по бездорожью (min — max, км) 10,1—15 
Локальные препятствия Н/К (min — max, шт.) 3—4
Разнообразие ЛП (переправ через водные препятствия) 
(вид переправ, их количество, шт.) Переправы вброд и по бревну (4—5, ширина ЛП 6-30 м)

Наличие на маршруте учебного «полигона»

Полигон на основной части маршрута; обучение и 
контроль разнообразной техники ориентирования на 
местности и преодоления препятствий; группа стоит 
на водном объекте 1—2-го класса

Движение по заболоченной территории (км) 6,1—8
Сумма перепадов высот на маршруте (м/км) Более 25

Параметры маршрута, определяющие выполнение рекреационной функции похода
Относительная протяженность участков движения по 
лесу (%) 61—80

Относительная протяженность движения по средневы-
сотным и возвышенным ландшафтам (%) Более 50 

Относительная протяженность участков движения по 
ООПТ (%)

Более 60 (ландшафтные заказники республиканского 
значения, национальные парки)

Наличие рекреационно-ценных водных объектов (шт.) 2 объекта 1 класса, 3 и более объектов 2 класса 
Наличие на маршруте оборудованных полевых стоянок 
(шт.)

3 и более оборудованных стоянок на водных объектах 
1—2-го класса

Наличие на маршруте экскурсионно-познавательных 
объектов (шт.) 

3 и более, в том числе республиканского (международ-
ного) значения 

Показатели качества тактического планирования маршрута

Тактическая схема маршрута Комбинированный маршрут (кольцевая и радиальная 
часть составляет 20,1—25 % от всего маршрута)

Протяженность дневных переходов на начальной части 
маршрута (max, км) 15

Протяженность дневных переходов на основной части 
маршрута (min — max, км) 22,1—25

Чистое ходовое время на начальной части маршрута 
(max, час) 4,5

Чистое ходовое время на основной части маршрута 
(max, час) 6,5

Наличие ЛП в кольцевой (радиальной) части маршрута 
(шт.) 2 ЛП категории Н/К

Протяженность движения по грунтовым дорогам с 
улучшенным покрытием и шоссейным дорогам (км) 10 и менее

Наличие населенного пункта, в котором можно попол-
нить запас продуктов, на основной части маршрута (шт.)

2 и более, как минимум в одном из них можно получить 
медицинскую помощь

Вид транспорта для доставки группы в район похода 
(вывоза группы из района)

Маршрут начинается и заканчивается в Минске (необ-
ходим только городской общественный или арендован-
ный автомобильный транспорт)

Протяженность маршрута доставки туристов к старту ак-
тивной части маршрута (вывоза от пункта финиша) (км) До 100

Примечания:
1. Класс водных объектов для организации туристской стоянки определяли по методике А. Г. Полянского, 2007.
2. ЛП — локальное препятствие на маршруте (водное); Н/К — некатегорийное.
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(лагерь 4) — д. Волоцня (Себежский р-н, Псков-
ская обл. Российской Федерации) — оз. Нитят-
цы — оз. Зеленец— оз. Нитятцы (лагерь 5) — оз. 
Плотичное (лагерь 6) — пос. Юховичи — оз. Валь-
ковское (лагерь 7) — д. Глоты — г. Россоны (Ви-
тебская обл.).

Маршрут проходит по территории физико-гео-
графических округов «Браславское Поозерье» 
(физико-географические районы Беларуси «Под-
винье», «Освейско-Браславские гряды») и «Вал-
дайский» (Российская Федерация). Рельеф дан-
ных территорий разнообразен. Начальная часть 
маршрута включает плоские (плоско-волнистые) 
ландшафты (Полоцкая низина, Подвинье). Основ-
ная часть маршрута проложена по территории с 
мелко- и среднехолмистым, холмисто-грядовым 
рельефом и котловинами, занятыми озерами (Ос-
вейско-Браславские гряды, Себежская гряда).

Особый интерес для пешеходного туризма 
представляют территории ландшафтного заказ-
ника республиканского значения «Красный Бор» 
(Республика Беларусь) и Национального парка 
«Себежский» (Российская Федерация). Здесь до-
статочно густая сеть водных ЛП (реки и ручьи 
бассейна Западной Двины); распространены вер-

ховые сосново-сфагновые и переходные осоково-
сфагновые болота (ПП).

Оценки качества 3 вышеуказанных маршрутов 
УСТП представлены на рисунке.

Учебно-спортивные качества всех маршру-
тов УСТП требуют улучшения, несмотря на их 
полное соответствие нормативным требованиям, 
предъявляемым к походам 1-й к. с. В частности, 
у всех маршрутов не соответствуют эталонным 
значениям показатели «Количество ЛП», «Разно-
образие ЛП». «Туристский полигон», способству-
ющий формированию умений и навыков владения 
техникой и применения тактики спортивного ту-
ризма, включал только маршрут 1-II-06.

Оценки рекреационных качеств маршрута 1-II-18 
— наиболее высокие (26 баллов из 30 возможных). 
Существенно улучшить рекреационные качества 
маршрута 1-II-16, имеющего высокий учебно-спор-
тивный потенциал, не представляется возможным 
(в этом районе только 2 значимых рекреационных 
водных объекта — озеро Кромань и река Неман; 
практически нет оборудованных стоянок).

Качество тактического планирования следует 
существенно улучшить у всех рассматриваемых 
маршрутов, особенно у маршрута 1-II-18:
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улучшить у всех рассматриваемых маршрутов, особенно у маршрута  

1-II-18. 

 

 
– Учебно-спортивные качества 
– Рекреационные качества 
– Качество тактического планирования 

 
1- II -18 – маршрут по территории округов «Браславское Поозерье» и «Валдайский». 

1- II -06 – маршрут по территории центрального округа Белорусской гряды. 
1- II -16 – маршрут по территории Понеманья 

 
Оценки маршрутов УСТП по отдельным группам показателей качества 
 

На основании полученных результатов комплексной оценки 

качества маршрутов было принято решение о проектировании маршрута 

УСТП долговременного использования на базе маршрута 1-II-18 

(прежде всего, вследствие его высоких рекреационных качеств, что 

существенно для мотивации студентов-первокурсников к туристской 

деятельности и к дальнейшей профессиональной подготовке).    

1-II-18 — маршрут по территории округов «Браславское Поозерье» и «Валдайский».
1-II-06 — маршрут по территории центрального округа Белорусской гряды.
1-II-16 — маршрут по территории Понеманья
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— учебно-спортивные качества;
— рекреационные качества;
— качество тактического планирования.
На основании полученных результатов ком-

плексной оценки качества маршрутов было при-
нято решение о проектировании маршрута УСТП 
долговременного использования на базе маршрута 
1-II-18 (прежде всего, вследствие его высоких ре-
креационных качеств, что существенно для мо-
тивации студентов-первокурсников к туристской 
деятельности и к дальнейшей профессиональной 
подготовке).

Был предложен следующий проект активной 
части маршрута УСТП по территории окру-
гов «Браславское Поозерье» и «Валдайский» 
(ландшафтная провинция «Белорусско-Вал-
дайское поозерье»): пос. Стрелки (Верхнед-
винский р-н, Витебская обл.) — д. Селище — 
оз. Тятно (лагерь 1) — пос. Лисно — оз. Белое 
(лагерь 2) — р. Свольна — д. Волоцня (Се-
бежский р-н, Псковская обл.) — оз. Глыбуха (ла-
герь 3) — озовая гряда (побережье оз. Нечери-
ца) — оз. Зеленец — оз. Нитятцы — оз. Глыбуха 
(лагерь 4) — выс. 151.3 — оз. Хотяжи — оз. Пло-
тичное — оз. Белое (лагерь 5) — р. Изубри-
ца — оз. Бредно — оз. Деражня (лагерь 6) — 
руч. Ласкаговка — р. Свольна (лагерь 7) — пос.
Морочково (Россонский р-н, Витебская область).

Показатели качества нового маршрута УСТП 
1-II-19 представлены в табл. 2.

В маршрут (по сравнению с исходным вариан-
том 2018 г.) внесены следующие основные изме-
нения:

— выбран другой пункт старта активной ча-
сти. От него до территории максимального 
туристского интереса (ландшафтный заказ-
ник «Красный Бор») — один ходовой день 
движения (в отличие от 2,5 ходовых дней в 
исходном варианте);

— уменьшена общая протяженность маршрута, 
что позволяет выделить больше времени на 
учебную работу (107,6 км, против 125 км в 
исходном варианте);

— увеличено общее количество ЛП; в марш-
рут включен «туристский полигон» — 18 км 
кольцевого движения с минимумом полез-
ного груза, на котором планируется про-
ведение учебных занятий по преодолению 

технически сложного заболоченного участ-
ка, включающего ряд ЛП (таким образом, 
улучшены учебные и спортивные качества 
маршрута);

— применена комбинированная схема марш-
рута (предусмотрен кольцевой участок на 
линейном маршруте), что позволяет снизить 
весовую нагрузку на участников (в исходном 
варианте использована линейная схема);

— сохранены (и даже несколько улучшены за 
счет включения в маршрут оборудованной 
стоянки на оз. Белое Юховское) рекреаци-
онные качества маршрута.

Интегральная оценка скорректированного 
маршрута — 95 баллов из 120 возможных, что 
определяет его высокое качество. Еще более 
высоких значений качества достичь не удалось 
вследствие низких оценок показателей транс-
портной доступности района (эти неблагоприят-
ные свойства маршрута компенсируются его вы-
сокими рекреационными и учебно-спортивными 
качествами).

Заключение. В результате применения модель-
но-целевого подхода к планированию обосно-
ван алгоритм, позволяющий разработать проект 
маршрута пешеходного УСТП, пригодный для 
долговременного использования на этапе началь-
ной туристской подготовки инструкторов-методи-
стов по туризму в образовательном процессе сту-
дентов, осваивающих в БГУФК образовательную 
программу высшего образования первой ступени 
по направлению специальности 1-89 02 01-01 
«Спортивно-туристская деятельность (спортив-
ный и рекреационный туризм)».

Предложена структура и эталонные параметры 
маршрута пешеходного УСТП 1-й к.с., определя-
ющие его высокие учебно-спортивные, рекреаци-
онные качества, а также качество его тактическо-
го планирования.

На основании созданной модели эталонного 
маршрута и результатов проведенной оценки ка-
чества ряда ранее использовавшихся в БГУФК ре-
альных маршрутов УСТП, разработан маршрут 
пешеходного УСТП по территории ландшафтной 
провинции «Белорусско-Валдайское поозерье», 
приближенный по своим параметрам к эталонно-
му и пригодный для долговременного использо-
вания в образовательном процессе.

В. Е. Подлисских, О. А. Гусарова
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Таблица 2
Оценка качества маршрута пешеходного УСТП 

по территории Белорусско-Валдайского поозерья

Показатель качества
Оценка, баллы 

(значение 
показателя)

Показатель качества
Оценка, баллы 

(значение 
показателя)

1 2 3 4
Протяженность маршрута (км) 5 (107) Тактическая схема маршрута 4 (17 %)

Продолжительность движения (дни) 5 (7,5) Протяженность дневных переходов 
на начальной части маршрута (км) 5 (14,7)

Движение по бездорожью
(min — max, км) 5 (12 км) Протяженность дневных переходов 

на основной части маршрута (км) 2 (18)

Локальные препятствия Н/К (шт.) 5 (4) ЧХВ на начальной части маршрута 
(час : мин) 5 (3 : 50)

Разнообразие ЛП (вид переправ, их 
количество, шт.)

5 (1 вброд, 3 — 
по бревну)

ЧХВ на основной части маршрута 
(час : мин) 3 (5 : 20)

Наличие на маршруте учебного «по-
лигона»

5 (полигон, 18 км 
кольцевого марш-
рута; включает 
ПП и ЛП)

Наличие ЛП в кольцевой (радиаль-
ной) части маршрута (шт.) 2 (1)

Движение по заболоченной террито-
рии (км) 5 (8)

Протяженность движения по грун-
товым дорогам с улучшенным по-
крытием и шоссейным дорогам 
(км)

5 (9)

Сумма перепадов высот на маршруте 
(м/км) 3 (18,6)

Наличие населенного пункта, в ко-
тором можно пополнить запас про-
дуктов, на основной части маршру-
та (шт.)

5 (2)

Относительная протяженность участ-
ков движения по лесу (%) 5 (77,2%)

Наличие рекреационно-ценных во-
дных объектов 1-—2-го класса (шт. 
на 7—8 ходовых дней)

5
(2 объекта 1-го 
кл. и 3 объекта 
2-го кл.)

Относительная протяженность дви-
жения по средневысотным и возвы-
шенным ландшафтам (%)

5 (более 90 %) Наличие на маршруте оборудован-
ных полевых стоянок (шт.) 5 (3)

Относительная протяженность участ-
ков движения по ООПТ (%) 5 (70 %)

Вид транспорта для доставки груп-
пы в район похода (вывоза группы 
из района)

–1 (только ав-
т ом о б и л ь н ы й 
арендованный)

Наличие на активной части маршрута 
экскурсионно-познавательных объек-
тов (шт.)

3 (1)

Протяженность маршрута доставки 
туристов к старту активной части 
маршрута (вывоза от пункта фини-
ша) (км)

–1 (322)

Примечания:
1. Н/К — не категорированные препятствия.
2. ЛП — локальные препятствия.
3. ЧХВ — чистое ходовое время.
4. Интегральная качества оценка маршрута — 95 баллов.
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The model of the reference training and sports hiking trip route for training tourism instructors and methodologists has 
been developed at the Belarusian State University of Physical Culture (BSUFC). The model determines the route structure 
and its indicators of educational, sports, recreational and technological qualities. The results of comparative assessment 
are provided for reference route quality and qualities of sports routes used in the educational process of the university 
from 2005 to 2018. A modified high-quality training and sports route is proposed for long-term use.

Keywords: hiking, training and sports route, planning a route, quality criteria, quality assessment.
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В статье приведены результаты физиологических исследований эффективности комплексов формальных 
упражнений рукопашного боя по разделу «Рукопашный бой» дисциплины «Физическая культура» в обра-
зовательной организации на примере Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой.

Ключевые слова: рукопашный бой, эффективность, кадеты, физическая подготовка, энергозатраты, 
физиологические показатели, техническая подготовка, защитно-ответные действия.

Актуальность исследования
Анализ научных работ последних лет, посвященных 

вопросам обучения военнослужащих рукопашному 
бою, свидетельствует о недостаточной разработан-
ности принципов и подходов к обоснованию рацио-
нальной техники выполнения защитных и защитно-
ответных действий, что негативно сказывается на 
подготовленности военнослужащих по разделу «Ру-
копашный бой» [2; 3].

Множество приемов защитных действий можно 
классифицировать с учетом целого ряда исходных 
признаков, из числа которых считаем целесообразным 
определить основные вид атакующих действий, от ко-
торых необходимо защищаться [4]. В соответствии с 
этим, из общей массы приемов нападения выделили 
пять групп сходных базовых защитно-атакующих дей-
ствий, рассматриваемых нами по направленности дви-
жений к противнику [5].

Использование в учебно-тренировочном процессе 
специальных комплексов формальных упражнений 
рукопашного боя на 16 счетов позволяет в определен-
ной степени решить задачи повышения эффективно-
сти тренировочного процесса и переноса тренирован-
ности на реальные условия спортивного поединка, а 
также поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности занимающихся рукопашным боем 
[5; 6].

Целью исследования являлся сравнительный ана-
лиз ряда физиологических показателей обучающихся 
для подтверждения эффективности методики совер-
шенствования техники защитно-ответных действий 

рукопашного боя, основанной на применении специ-
альных комплексов формальных упражнений.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе Челябинской кадетской школы-ин-
терната с первоначальной летной подготовкой в период 
с 21.10.2019 г. по 21.12.2019 г. В педагогическом экспе-
рименте участвовали 30 кадетов, которые были разделе-
ны на две группы (экспериментальную и контрольную) 
по 15 человек в каждой. В педагогическом эксперимен-
те использовались следующие методики: Гарвардский 
степ-тест переработан НИЛ ВИФК с сокращением вре-
мени пробы до 3 мин и изменением формулы расчета 
индекса; Теппинг-тест для диагностики свойств нервной 
системы: метод основан на определении динамики тем-
па движения руки в лучезапястном суставе, позволял 
определить лабильность нервно-мышечного аппарата; 
корректурные тесты; зрительная память; расчет энер-
гозатрат методом непрямой колориметрии: испытуемый 
через загубник (маску) привыкал в течении 1 мин к ды-
ханию, затем — выдох переключался на мешок «Дугла-
са»; достоверность различий полученных результатов 
определялась с помощью t-критерию Стьюдента.

В учебно-тренировочном процессе участников экс-
периментальной группы использовались специальные 
комплексы формальных упражнений рукопашного боя 
(РБ) на 16 счетов. Подробное описание методики пред-
ставлено ранее в научной статье «Пути повышения эф-
фективности массового обучения рукопашному бою» 
[6]. Учебно-тренировочный процесс в контрольной 
группы проводился по традиционной программе на-
ставление по физической подготовке и спорту [1].
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Для проведения исследования кадетам из обеих 
выделенных групп предлагалось выполнить защитно-
ответные действия рукопашного боя: пять приемов 
против невооруженного противника и пять против во-
оруженного противника (макетом ножа).

С целью выявления о различии в энергозатратах на 
выполнение приемов рукопашного боя у кадетов экс-
периментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах по 
сравниваемым методикам была проведена серия иссле-
дований по регистрации энергетических показателей, 
для чего использовался расчетный метод непрямой ре-
спираторной калориметрии, основанный на количестве 
потребления организмом кислорода.

Вначале в состоянии относительного покоя в тече-
ние минуты подсчитывали ЧСС, проводили забор вы-
дыхаемого воздуха при помощи маски, соединенной с 
мешком Дугласа.

Расчет энергозатрат методом непрямой колориме-
трии. Испытуемый через загубник (маску) привыкал в 
течении 1 мин к дыханию. Затем — выдох переключал-
ся на мешок «Дугласа». Через 1 мин из него произво-
дили забор воздуха в резиновую камеру. Объем воздуха 
определялся по показаниям газосчетчика; содержание 
СО2 и О2 — по газоанализатору. Дыхательный коэффи-
циент определялся по формуле

ДК = СО2 / O2,

и по справочной таблице находился калориметриче-
ский эквивалент, с помощью которого определяли рас-
ход энергии испытуемого.

Газоанализ заключался в определении следующих 
показателей:

— минутного объема дыхания (МОД), — количества 
воздуха, проходящего через легкие в течении 1 
мин. (в литрах);

— утилизации кислорода (УО2), — разницы между 
содержанием О2 во вдыхаемом воздухе (в %),

Величину минутного потребления кислорода (ПО2) 
рассчитывали по формуле

ПО2 = МОД × УО2 / 100 %.

используя газоанализатор, по полученным показателям 
рассчитывали величину минутного потребления кисло-
рода (ПО2), для чего составлялась пропорция:

МОД — 100 %;
ПО2 — УО2.

Отсюда:

ПО2 = МОД × УО2 / 100 %.

Для расчета энергозатрат использовали метод, осно-
ванный на прямой зависимости уровня энергообеспе-
чения от количества потребляемого организмом кисло-
рода. При расчете количества энергии, затрачиваемой в 

единицу времени исследуемыми, приняли следующее 
допущение: дыхательный коэффициент (ДК), равный 
отношению объема выделенного углекислого газа к 
объему потребленного кислорода

ДК = СО2 / ПО2

был принят у всех исследуемых по своему среднему 
значению и равнялся 0,87.

Соответствующее такому значению ДК табличное 
значение калорического эквивалента (КЭ, количество 
энергии, выделяемой при потреблении 1 литра кисло-
рода) равно 4,887 ккал [4], а искомое значение энерго-
затрат равно 4,887 ПО2.

Было найдено табличное значения калорического эк-
вивалента (КЭ), т. е. количество энергии, выделяемой 
при потреблении 1 литра кислорода [4]. Для дыхатель-
ного коэффициента ДК = 0,87 он составил 4,887 ккал. 
Исходя из последнего, мы составили пропорцию

1л О2 — 4,887 ккал
ПО2 — х (энергозатраты в ккал/мин.),

решая которую, получали искомую величину энерго-
затрат.

Статистическая обработка была проведена на пер-
сональных компьютерах.

Затем на 1-й минуте восстановления аналогичным 
образом проводился забор воздуха и расчет пропорций 
и уравнений. Полученные данные, обработанные ме-
тодами вариационной статистики, были сведены в та-
блицу № 1. В состоянии покоя достоверных отличий в 
изучаемых показателях между КГ и ЭГ не обнаружено.

Таким образом, при практическом равенстве значе-
ний ПО2, ДК, КЭ, в состоянии покоя энергозатраты в 
КГ и ЭГ достоверно не отличались, что позволило в 
дальнейшем корректно провести сравнительный ана-
лиз энергозатрат двух групп обучающихся при выпол-
нении ими приемов РБ. Для этого исходные расчетные 
показатели и величину энергозатрат у обучающихся 
определяли на 1-й минуте восстановления после вы-
полнения назначенных приемов РБ (5 приемов защит-
но-ответных действий против безоружного противника 
и 5 приемов против противника, вооруженного ножом). 
Результаты измерения энергозатрат у обучающихся 
сравниваемых групп в состоянии покоя и после на-
грузки представлены в табл. 1.

Таким образом, при практическом равенстве исход-
ных показателей (ПО2, ДК, КЭ), энергозатраты в обеих 
группах достоверно не отличались.

Это обстоятельство позволило проводить сравни-
тельное исследование групп при выполнении при-
емов рукопашного боя по существующей и предлагае-
мой методике тренировки техники защитно-ответных 
действий на основе изучения комплекс формальных 
упражнений рукопашного боя.

Последовательное выполнение комплекса назна-
ченных приемов рукопашного боя (по 10 приемов 

Эффективность комплексов формальных упражнений в совершенствовании техник рукопашного боя
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защитно- ответных действий: 5 приемов против безо-
ружного и 5 приемов против вооруженного противника 
ножом) выявило достоверную разницу между участни-
ками ЭГ и КГ по ряду измеренных показателей.

Участники ЭГ на выполнение приемов РБ затрати-
ли меньше времени (Р<0,05). Отметим, что снижение 
общего времени проведения защитного действия (на 
основе условных рефлексов) в ряде боевых ситуаций 
может играть решающую роль с точки зрения его эф-
фективности.

Испытуемые, техническая подготовка которых 
строилась по традиционной методике, при выполне-
нии приемов РБ потребляли кислорода значительно 
больше, чем испытуемые, занимавшиеся по предло-
женной методике (Р < 0,05). Соответственно, защит-
но-ответные действия без оружия и с оружием при 
использовании методики технической подготовки, 
основанной на применения специальных комплексов 
формальных упражнений, являются менее энергоем-
кими, а, следовательно, более экономичными для орга-
низма занимающегося, что, в свою очередь, открывает 
возможности для расширения временных диапазонов 
применения приемов РБ на фоне выраженного про-
цесса утомления.

Последовательное выполнение назначенных при-
емов (по 10 приемов защитно-ответных действий: 
5 приемов против безоружного и 5 приемов против во-
оруженного противника ножом) выявило достоверную 
разницу во времени его реализации (Р < 0,05). Так, в 
ЭГ выполнение приемов было закончено раньше, что 
свидетельствует о меньших временных затратах.

Испытуемые при выполнении приемов по традици-
онной технической подготовке потребляли кислорода 
значительно больше, чем по предлагаемой (КФУ РБ), 
что также обнаруживает достоверную разницу между 
группами (Р < 0,05).

Таким образом, выполнение приемов рукопашного 
боя по существующей методике подготовки (на приме-
ре защитно-ответных действий без оружия и с оружи-
ем) требует больших энергетических затрат организма 
по сравнению с предлагаемой методикой подготовки к 
РБ с помощью специальных комплексов формальных 
упражнений.

Приведенные результаты позволяют заключить, что 
предлагаемые защитные действия из комплекса фор-
мальных упражнений являются менее энергоемкими, 
а, следовательно, более экономичными для организма 
занимающегося, что открывает возможности расши-
рения временных диапазонов применения комплекса 
формальных упражнений рукопашного боя на фоне 
ярко выраженного процесса утомления.

Немаловажным критерием в оценке сравниваемых 
способов является факт достоверного снижения обще-
го времени (на основе условных рефлексов) проведе-
ния защитного действия, что в ряде боевых ситуаций 
может играть решающую роль.

В связи с тем, что приемы РБ подразумевают под 
собой высокий эмоциональный накал в процессе их 
выполнения, мы посчитали необходимым также про-
следить динамику изменения некоторых дополни-
тельных физиологических показателей, в том числе 
характеризующих силу, подвижность и уравновешен-
ность нервных процессов у участников сравниваемых 
групп.

До и после выполнения назначенного комплекса за-
щитно-ответных действий у участников ЭГ и КГ реги-
стрировали показатели ЧСС, результаты выполнения 
теппинг-теста, значения латентного периода простой 
двигательной реакции (ЛППДР) и сложной двигатель-
ной реакции (ЛПСДР) на свет.

Полученные нами результаты сравнивались с соот-
ветствующими показателями относительного покоя.

По сравнению с состоянием покоя ЧСС во время 
нагрузки возросла в КГ на 83,5 уд/мин, а в ЭГ — на 
46 уд/мин (табл. 2). Это отражает факт более интен-
сивного выполнения объема работы (при одинаковом 
количестве выполненных приемов) в КГ.

Показатель выполнения теппинг-теста в большей 
мере отражает уровень лабильности ЦНС и состояние 
периферийного аппарата занимающихся. В состоянии 
покоя он был одинаков в обеих группах: в КГ— 68,8 ± 
3,2, в ЭГ — 68,5 ± 3,5 за 10 с тестирования. После вы-
полнения серии защитно-ответных действий данный 
показатель в КГ практически не изменился – 66,8 ±  
2,2. Напротив, в ЭГ он увеличился до 79,4 ± 3,2 (до-
стоверно при Р < 0,05).

Таблица 2
Изменение показателей частоты сердечных сокращений и некоторых свойств 

нервной системы у участников контрольной и экспериментальной групп 
после выполнения нагрузки

Показатели КГ ЭГ Уровень достоверности

Теппинг-тест (за 10 с)
в покое 68,8 ± 3,2 68,5 ± 3,5 —
после нагрузки 66,8 ± 2,4 79,4 ± 3,2 P < 0,05

ЛППДР (мс)
в покое 255,5 ± 17,8 254,2 ± 16,8 —
после нагрузки 260,2 ± 20,4 242,2 ± 8,5 —

ЛПСДР (мс) 
в покое 350,2 ± 17,4 352,2 ± 20,1
после нагрузки 359,2 ± 16,4 328,2 ± 20,2 —

Примечания:
ЛППДР — значения латентного периода простой двигательной реакции;
ЛППДР — значения латентного периода сложной двигательной реакции на свет (при выполнении 10 приемов РБ).

А. А. Гизатулина, В. В. Лисовол
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Значение показателя ЛППДР у участников КГ после 
выполнения ими защитно-ответных действий остава-
лось на прежнем уровне; в тоже время в ЭГ наблюда-
лось его улучшение с 254,2 ±  16,8 (в покое) до 242,2 ±  
18, 5 мс (после произведенной работы). При тестиро-
вании ЛПСДР эта тенденция сохранялась (табл. 2.).

Испытуемые ЭГ, выполняя защитно-ответные дей-
ствия по предлагаемой методике, обнаруживали умень-
шение латентного времени реакции выбора.

Таким образом, выполнение защитно-ответных 
действий на основе унифицированных специальных 
комплекса-формальных упражнений рукопашного боя 

вызывает укорочение, а по существующей методике 
(тренировке одиночных приемов и действий) приводит 
к увеличению латентного времени как простой, так и 
сложной двигательной реакции. Приведенные резуль-
таты позволяют заключить, что предлагаемые защит-
ные действия из комплекса формальных упражнений 
являются менее энергоемкими, а, следовательно, более 
экономичными для организма занимающегося, что от-
крывает возможности расширения временных диапа-
зонов применения комплекса формальных упражнений 
рукопашного боя на фоне ярко выраженного процесса 
утомления.

Таблица 1
Показатели потребления кислорода и энергозатрат обучающихся 

при выполнении ими приемов рукопашного боя
Показатели КГ ЭГ Различие Уровень 

достоверности 

ЧСС (уд/мин)
в покое 60,2 ± 2,8 60,2 ± 2,4 0 —
после нагрузки 110,2 ± 8,9 88,4 ± 4,4 21,8 0,05

Время выполнения приемов (с) 34,4 ± 2,2 20,2 ± 2,0 14,2 0,05

МОД (л)
в покое 9,25 ± 2,02 9,28 ± 2,5 0,03 —
после нагрузки 38,20 ± 4,0 28,0 ± 3,05 10,2 0,05

УО2 (%)
в покое 3,7 ± 0,5 3,6 ± 0,3 0,1 —
после нагрузки 6,2 ± 0,1 5,5 ± 0,2 0,7 0,05

ПО2 (л/мин)
в покое 0,32 ± 0,04 0,33 ± 0,04 0,01 —
после нагрузки 1,80 ± 0,23 0,91 ± 0,25 0,89 0,05

Энерго траты
(ккал/мин)

в покое 1,52 ± 0,20 1,56 ± 0,3 0,04 —
после нагрузки 7,22 ± 1,28 2,24 ± 1,15 4,98 0,05

Примечания:
КГ — контрольная группа;
ЭГ — экспериментальная группа;
ЧСС — частота сердечных сокращений;
МОД — минутный объем дыхания;
УО2 — утилизация кислорода;
ПО2 — потребление кислорода.
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А. А. Лунин
Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Домодедово, Россия

Рассмотрены педагогические условия приобретения преподавателями физической подготовки в системе 
повышения квалификации необходимых важных качеств в процессе профессионального обучения с целью 
дальнейшего применения полученных ими знаний в служебной деятельности.

Ключевые слова: преподаватели, физическая подготовка, навыки, меры безопасности, повышение ква-
лификации.

Введение. Педагогическая компетентность — теоре-
тическая и практическая готовность к осуществлению 
педагогической деятельности, включающей овладение 
психолого-педагогическими, предметными (или спе-
циально-педагогическими), методическими (техноло-
гическими) знаниями и умениями. И педагогическое 
мастерство, и педагогическая компетентность явля-
ются характеристиками, определяющими готовность 
и способность выполнять педагогические функции [5].

В нашей стране вопросам подготовки высококвали-
фицированных преподавателей физической подготовки 
всегда уделялось большое внимание. Если обратиться 
к образовательному курсу любого высшего учебного 
заведения, которое готовит специалистов этого про-
филя, то мы увидим, что программа обучения состоит 
из очень важных блоков, одним из которых является 
обеспечение безопасности на занятиях по физической 
подготовке и мерах по профилактике и недопущению 
травматизма.

В нашем исследовании мы затронем ключевые 
вопросы подготовки преподавателей физической 
подготовки на курсах повышения квалификации во 
Всероссийском институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России в целях эффективного об-
учения физической культуре сотрудников органов вну-
тренних дел и мерах безопасности, который должен 
знать каждый профессиональный педагог в процессе 
проведения учебного занятия.

Физическая культура является составляющей физи-
ческой подготовки, а та, в свою очередь, профессио-
нальной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел [6].

Но при всем при этом часто наблюдается высокий 
уровень травматизма начинающих сотрудников орга-
нов внутренних дел, демонстрирующий их непрофес-
сионализм. По исследованиям Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России около 50 % 
пострадавших в ходе оперативной деятельности яв-
ляются сотрудники патрульно-постовой службы, стаж 

службы которых в ОВД от 1 до 5 лет. Подобные при-
меры свидетельствуют о безответственном отношении 
к физической и боевой подготовке, а, следовательно, 
несформированности профессиональных ценност-
ных установок физической культуры, направленных 
на сбережение своего здоровья, на разумно-волевые 
действия, на самооборону, на мобилизацию и концен-
трацию физических усилий, что чрезвычайно важно в 
силу специфики профессиональной деятельности [2].

Обучение необходимым современным професси-
ональным навыкам преподавателей, которые в свою 
очередь смогут не только заинтересовать обучающихся 
основами физической культуры, но и смогут обеспе-
чить меры необходимой безопасности на занятиях по 
физической подготовке с сотрудниками правоохрани-
тельных органов является на наш взгляд перспектив-
ным направлением педагогической работы.

Цель и задачи. Определить спектр причин, в ре-
зультате которых допускаются нарушения установ-
ленных мер безопасности на занятиях по физической 
подготовке, с подбором рекомендаций по использова-
нию педагогических технологий для их устранения. По 
результатам исследования запланировано разработать 
учебное пособие для преподавателей циклов физиче-
ской подготовки подразделений органов внутренних 
дел с целью применения качественного педагогиче-
ского инструментария по профилактике нарушений 
мер безопасности и травматизма среди сотрудников 
на учебных занятиях по физической подготовке.

Материалы и методы исследования. Требования, 
предъявляемые государством к сотрудникам право-
охранительных органов Российской Федерации очень 
высоки, и требуют полной самоотдачи, а зачастую и 
самопожертвования для выполнения служебных задач 
на высоком профессиональном уровне. Эта работа 
зачастую сопряжена с применением огнестрельного 
оружия, физической силы и специальных средств. Без-
условно от того насколько сотрудник органов внутрен-
них дел будет способен к выполнению поставленных 
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задач, и при этом будет максимально сконцентрирован, 
физически подготовлен, морально устойчив, зависит 
не только уровень выполнения им профессиональных 
обязанностей, но и сохранение собственной жизни и 
жизни окружающих граждан.

Сотрудники полиции несут службу по охране об-
щественного порядка и общественной безопасности 
в пеших патрулях, в составе патрульно-постовых на-
рядов, оперативных, следственных и других подраз-
делениях, в связи с чем повышенная бдительность и 
готовность противостоять правонарушителям должна 
быть выработана и доведена до автоматизма. Эта про-
фессиональная готовность сопряжена с тактическими 
умениями и навыками преследования и задержания 
преступников, зачастую оказывающих сопротивле-
ние и неподчиняющихся законным требованиям со-
трудников органов внутренних дел. При этом всегда 
сотрудникам важно помнить, что любое применение 
физической силы требует соразмерности и не должно 
повлечь за собой последствия, угрожающие здоровью 
нарушителя и увечья.

Учитывая эти факторы очень важно грамотно и чет-
ко обучить сотрудников органов внутренних дел ос-
новам физической подготовки, обеспечить усвоение и 
практическое закрепление полученных знаний в спор-
тивных залах, комплексах и тренажерах образователь-
ных организаций с участием преподавателей, на кото-
рых возложена серьезная задача научить полицейских 
в рамках служебно-боевой подготовки. В свою очередь, 
преподаватели этого направления должны обладать 
глубокими комплексными теоретическими и практи-
ческими знаниями в процессе обучения сотрудников 
МВД России, в том числе основам выполнения мер 
безопасности на занятиях по физической подготовке.

В целях получения информации для решения этих 
педагогических задач нами было проведено анкетиро-
вание преподавателей физической подготовки, которые 
проходили повышение квалификации на кафедре ог-
невой и физической подготовки нашего Института на 
тему: «Эффективные педагогические приемы обучения 
основам мерам и техники безопасности на занятиях по 
физической подготовке». Всего было опрошено 88 со-
трудников из числа профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций МВД России, 
средний возраст респондентов составил 28 лет, а срок 
службы в занимаемой должности 2, 5 года.

Основная часть. Физическая подготовка — процесс 
совершенствования физических (двигательных) спо-
собностей человека, осуществляемый с учетом спец-
ифических особенностей его деятельности [3]. Среди 
целей физической подготовки можно выделить следу-
ющую: сформировать физическую и психологическую 
готовность сотрудников для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач, умелого применения 
физической силы, боевых приемов борьбы и специаль-
ных средств; обеспечить высокую работоспособность 
в процессе служебной деятельности [4]. Достижение 
цели предусматривает решение следующих задач:

— подготовка к действиям, связанным с использова-
нием специальных средств, табельного оружия, 
боевых приемов борьбы;

— подготовка к преследованию правонарушителей 
и длительному ускоренному передвижению на 
местности;

— овладение системой практических умений и 
навыков самозащиты и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях в служебной деятель-
ности сотрудников;

— формирования необходимых интеллектуальных 
и профессионально- психологических качеств 
личности (смелость, решительность, гуманность 
самодисциплина, бдительность, внимание, само-
обладание, настойчивость) [1].

В ходе преподавательской деятельности на заняти-
ях по физической подготовке нами часто используется 
игровое обучение, с элементами тактико-технических 
приемов по задержанию и обезвреживанию преступни-
ков, оказывающих сопротивление со всевозможными 
предметами угрозы: холодным, огнестрельным оружи-
ем, палкой и другими инструментами. Роль оппонентов 
в этой учебной работе играют сотрудники, также про-
ходящие обучение.

Хотелось бы отметить важность психологического 
аспекта, когда слушатели — сотрудники полиции, в 
порыве страсти и эмоций могут перейти к активным 
«боевым» действиям и нанести серьезную травму сво-
им же коллегам, увлекшись, они могут оказаться чрез-
мерно жесткими, так как погружаются в эту работу с 
головой по условиям вводной задачи. Поэтому очень 
важно преподавателям осуществлять полный контроль 
за процессом обучения в спортзале, соблюдать меры 
предосторожности, осуществлять психолого-педаго-
гическое сопровождение и создать педагогические 
условия для обеспечения безопасности обучающихся.

Преподаватель в процессе учебного занятия играет 
ключевую роль и отвечает за весь процесс обучения. 
Когда мы формируем профессиональные навыки обе-
спечения мер безопасности на занятиях, то всегда за-
остряем внимание на исключительно индивидуальной 
работе с каждым слушателем, при работе в команде, 
требуем неукоснительного выполнения всех инструк-
тивных требований, нормативного обеспечения и 
здоровье-сберегающих технологий образовательного 
процесса. Это касается практически всего — от ин-
вентаря, используемого на занятии, средств индивиду-
альной защиты и экипировки, одежды обучающихся, 
обуви, до специальной части приемов рукопашного боя 
и т. д. Наша задача — научить всему этому преподава-
теля в процессе повышения квалификации.

Методика и организация исследования. В практи-
ческой части исследования приняли участие две экс-
периментальные группы участников: слушатели- пре-
подаватели образовательных организаций МВД России 
в количестве 45 человек и 2 преподавателя нашей кафе-
дры, а также слушатели- сотрудники и преподаватели 
из образовательных организаций МВД России в коли-
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честве 39 человек и 2 преподавателя с нашей кафедры. 
Условно группы были разбиты и им были присвоены 
рабочие названия: группа «Заря» и группа «Вымпел».

Были предусмотрены учебные задания, связанные с 
выполнением оперативно-боевых задач, с применением 
физической силы и специальных средств, с отражени-
ем нападения, блокировкой правонарушителей и до-
ставлением их в условный отдел полиции. Обе группы 
получили комплект заданий в конвертах, были проин-
структированы и приступили к выполнению. Учебный 
процесс по выполнению этих вводных фиксировался 
на видео.

Группе «Заря» было разрешено действовать по 
обычной программе: от разминки, выбора средств за-
щиты и экипировки, до тактических действий. Препо-
даватели нашей кафедры были наделены специальны-
ми полномочиями фиксировать все действия группы, 
не вмешиваться, но при этом в любой момент остано-
вить выполнение задания.

Группа «Вымпел» действовала в соответствии с на-
ставлениями и инструктивными требованиями, предъ-
являемыми к такого рода учебному заданию по экс-
периментальной программе.

По итогам эксперимента выяснилось, что участники 
группы «Заря» допустили ряд контролируемых прома-
хов — не провели разминку, должным образом не эки-
пировались, не довели требования к соблюдению мер 
безопасности, действовали хаотично, чрезмерно наи-
грано стали проводить задержание и обезвреживание 
условных правонарушителей, создали конфликтную 
ситуацию, допустили тактические ошибки и в итоге 
не справились с заданием. А в группе «Вымпел» про-
хождение задания осуществлялось слаженно, четко. 
Не было допущено ошибок, и весь личный состав в 
команде выполнил учебную задачу на отлично.

По окончании эксперимента профессорско-препо-
давательским коллективом нашей кафедры был про-
веден подробный разбор действий каждого участника 
обоих групп, указано на допущенные ошибки и даны 
рекомендации по качественному наполнению учебных 
программ обучения, с обязательными элементами со-
блюдения мер безопасности на занятиях по физической 
подготовке. Обучающиеся в свою очередь отметили 
важность такой педагогической работы.

Выводы и заключение. Физическая подготовка 
сотрудников правоохранительных органов безусловно 

имеет важное значение, т. к. способствует развитию 
важных качеств личности сотрудников органов вну-
тренних дел и позволяет с учетом требований норма-
тивного правового обеспечения, а также инструкций, 
выполнять служебные задачи на высоком организован-
ном уровне, не допуская при этом травм и нарушений 
дисциплины как в спортивном зале в ходе обучения, 
так и на службе. Мы экспериментально доказали, что 
только при четком соблюдении правил и предписаний 
преподавателями в сфере физической подготовки будут 
достигнуты высокие результаты служебной деятель-
ности и не допущено никаких нарушений.
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Роль асимметричности нижних конечностей в спорте во многом неясна. Задачей исследования было выяс-
нение существующих в настоящее время способов и критериев выбора толчковой ноги, а также особенностей 
построения тренировочного процесса, связанных с асимметрией работы нижних конечностей. Опрошены 
спортсмены и тренеры беговых и прыжковых видов легкой атлетики. Установлено, что выбор толчковой 
ноги не связан с ведущей рукой и в первую очередь определяется не силой, а координированностью конеч-
ности. Спортсмены осуществляют спонтанный выбор толчковой ноги, тренеры считают необходимым ее 
целенаправленный выбор, но далеко не всегда это осуществляют. Решение проблемы выбора толчковой и 
маховой ноги может быть важным при обосновании методов тренировки, учитывающих различие требований 
к работе нижних конечностей при выполнении разбега и отталкивания.

Ключевые слова: анкетирование, моторная асимметрия, нижние конечности, прыжковые и беговые 
дисциплины, спортсмены, тренеры, толчковая и маховая нога.

Актуальность. Функциональная асимметрия — фе-
номен, изучению которого в спортивной науке давно 
уделяется значительное внимание [1; 9]. Высказано 
мнение о роли профиля межполушарной асимметрии 
с функциональной организацией двигательной дея-
тельности [1]. Требования, предъявляемые к моторной 
асимметрии в конкретном виде спорта, с одной сторо-
ны, определяются наследственно, с другой — связаны 
с направлением тренировок [4; 8], а также зависят от 
симметричности или асимметричности техники выпол-
нения соревновательного упражнения [6]. По большей 
мере изучается значимость асимметрии верхних конеч-
ностей, но, например, в беговых и прыжковых видах 
легкой атлетики на первый план выходит проблема 
асимметрии нижних конечностей [2].

Важной причиной различий в функции нижних ко-
нечностей считают асимметричность фронтального 
распределения масс тела [8]. Роль наследственных и 
средовых (обучение) фактов в формировании асимме-
трии нижних конечностей считают близкими [6]. Рас-
сматривается вопрос о соотношении типа латерально-
го доминирования с ведущей ролью одной из нижних 
конечностей [5; 6], т. е. об используемых в практике 
понятиях «толчковая» и «маховая» нога.

Установлена выраженная асимметрия при выполне-
нии разбега при прыжках в длину. Она характеризу-
ется «пилообразным» нарастанием темпа к моменту 

отталкивания: шаги, выполняемые с толчковой ноги 
на маховую, оказались ниже по показателям темповой 
характеристики, чем с маховой ноги на толчковую.

Возникающая «скачкообразность» и «неритмич-
ность» шагов, по мнению авторов, оказывает отрица-
тельное влияние на увеличение скорости в разбеге [3].

В то же время есть данные о том, что морфологиче-
ские характеристики симметрии нижних конечностей 
значимо коррелируют с симметрией кинематической, 
а наиболее тренированные бегуны на короткие дис-
танции отличаются самым высоким уровнем кинема-
тической симметрии [8].

При неодинаковой длине нижних конечностей, их 
сила и длина шага квалифицированных бегунов симме-
трична [7]. Однако в литературе сведения о факторах, 
определяющих выбор ведущей и контрлатеральной 
конечностей в спорте, не встречаются.

Таким образом, существует проблема роли симме-
трии/асимметрии нижних конечностей и определения 
ведущей нижней конечности при реализации спор-
тивной деятельности. Решение данной проблемы не-
обходимо для последующего обоснования методики 
выбора толчковой ноги и тренировочного процесса 
в прыжковых видах легкой атлетики, учитывающего 
необходимость достижения симметричности шагов 
разбега и асимметрии работы конечностей при оттал-
кивании.
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В связи с этим определена цель исследования: обо-
снование темы дальнейшего исследования по проблеме 
выбора толчковой ноги в беговых и прыжковых дис-
циплинах легкой атлетики.

Задачей исследования было выяснение существу-
ющих в настоящее время способов и критериев выбо-
ра толчковой ноги, а также особенностей построения 
тренировочного процесса, связанных с асимметрией 
работы нижних конечностей.

Материалы и методы. Для решения поставленной 
задачи был использован метод анкетирования. Был 
проведен опрос среди спортсменов-легкоатлетов, перед 
которым были поставлены следующие задачи:

— выяснить, как спортсмены осуществляют выбор 
толчковой ноги: спонтанно либо целенаправлен-
но;

— определить, какой критерий является ведущим 
при определении толчковой ноги: силы или ко-
ординации;

— узнать, влияет ли моторная асимметрия рук на 
выбор спортсменом толчковой ноги.

Была составлена анкета для тренеров, с помощью 
которой планировалось выяснить степень информиро-
ванности тренеров о наличии моторной асимметрии; 
узнать, применяют ли тренеры целенаправленный вы-
бор толчковой ноги в легкой атлетике и какое, по их 
мнению, влияние оказывает данный процесс на спор-
тивный результат. Нас интересовало, знают ли тренеры 
о возможности (и необходимости) сглаживания либо 
усиления моторной асимметрии в процессе спортивной 
тренировки. Обе анкеты (для спортсменов и тренеров) 
были составлены в соответствии с задачами настояще-
го исследования, они прошли апробацию, после чего 
была скорректирована формулировка некоторых вопро-
сов. Предлагаемый вариант опросника, на наш взгляд, 
является наиболее точным и отвечает всем требовани-
ям, предъявляемым к данному методу исследования.

В анкетировании приняли участие 95 спортсменов-
легкоатлетов: 52 прыгуна (прыжок в длину, тройным, в 
высоту, многоборье) и 43 представителя беговых дис-
циплин (спринт, барьерный бег, средние и длинные 
дистанции) — разрядов I взрослый — ЗМС в возрасте 
15—35 лет.

Контингент тренеров, участвующих в опросе со-
стоял из 74 человек. В их числе были 39 тренеров, 
специализирующихся на легкоатлетических прыжках, 
на прыжках и спринте, прыжках и барьерном беге, 
многоборьях и 35 тренеров, представлявших беговые 
дисциплины. Разброс тренерского стажа опрошенных 
оказался весьма значителен: от 3 до 51 года.

Результаты исследования и их обсуждение. Ана-
лиз опроса спортсменов показал отсутствие согласова-
ния ведущей руки и толчковой ноги. Праворуких было 
значительно больше, чем левшей (73,8 % прыгунов и 
83,3 % бегунов — правши; 9,6 % и 4,2 % левши со-
ответственно). 16,6 % и 12,5 % спортсменов соответ-
ственно отметили, что ведущими у них являются обе 
руки. Обладателей ведущей правой и ведущей левой 

ног оказалось равное количество. Абсолютное мень-
шинство, 9,6 % и 4,2 % соответственно спортсменов-
прыгунов и бегунов, считает, что ведущими у них яв-
ляются обе ноги.

При выборе толчковой ноги спортсмены отмечают 
в качестве основного критерий координации, нежели 
силы. Так, 71,4 % прыгунов и 100% представителей 
беговых дисциплин указали, что при выборе ведущей 
ноги опирались на скоординированность двигательных 
действий.

При этом, как показало анкетирование, у большин-
ства спортсменов толчковая нога сильнее, чем маховая. 
Данный факт отметили 64,3 % прыгунов и 70,8 % бе-
гунов. Предположительно, с ростом тренированности 
толчковая становится сильнее. В связи с ее функцией 
в процессе тренировки нагрузка на конечность, вы-
полняющую отталкивание, больше, чем на маховую. 
Также возможно, что толчковая нога изначально яв-
ляется и более сильной, и более координированной, 
нежели маховая.

Интересно отметить, что при ответе на вопрос о 
выборе толчковой ноги среди бегунов в качестве ве-
дущего отмечен только критерий координации (100 % 
опрошенных), для прыгунов же — также и силы 
(71,4 % — координация, 28,6 % — сила). На наш 
взгляд, это связано с большим значением силовых по-
казателей конечности при отталкивании в прыжках.

Как показывает опрос, большая часть спортсменов 
не выбирает толчковую ногу специально, это про-
исходит спонтанно. Только 28,6 % прыгунов и 25 % 
представителей беговых дисциплин осуществляют 
целенаправленный выбор ведущей ноги. Наблюдается 
противоречие в ответах спортсменов и тренеров: боль-
шинство тренеров (71,4 % специалистов по прыжкам 
и 79,2 % по бегу) указали, что они считают важным 
целенаправленный выбор толчковой ноги. В то вре-
мя как в практической деятельности помогают своим 
ученикам осуществлять выбор ведущей конечности 
57,7 % тренеров по прыжкам и спринту и 62,5 % пред-
ставителей чисто беговых дисциплин. В связи с этим 
можно полагать, что для прыжков больше характерен 
спонтанный выбор, нежели целенаправленный.

Спортсмен зачастую самостоятельно (в самом на-
чале занятий) определяется с ведущей ногой, т. к. она 
изначально обладает большей эффективностью для до-
стижения соревновательного результата в прыжковых 
дисциплинах.

При оценке значимости роли асимметричности ко-
нечностей на качество выполнения движений, в группе 
спортсменов-прыгунов 23,8 % отметили ее положи-
тельное влияние на спортивный результат, 12 % — 
отрицательное. 64,2 % респондентов указали, что в 
зависимости от ситуации влияние может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. В группе пред-
ставителей беговых дисциплин: 20,6 % отмечают по-
ложительное влияние, 4,2 % — отрицательное. 79,2 % 
участников опроса считают, что влияние может быть 
различно в зависимости от ситуации.

Т. В. Гладких, Н. Н. Сентябрев
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По мнению опрошенных тренеров, в беговых дис-
циплинах асимметрия влияет негативно в большей 
степени, чем в прыжковых (рис.).

О возможности усиления и ослабления моторной 
асимметрии с помощью упражнений знают обе груп-
пы тренеров — как в прыжках, так и в беге. При этом 
лишь половина тренеров в прыжковых дисциплинах 
уделяют больше внимания «выравниванию» асимме-
трии. Примерно такое же число специалистов считает 
более выраженное негативное влияние асимметрии на 
результативность в беге, больше выраженное, чем в 
прыжках (см. рисунок).

Достаточно существенные расхождения во мнениях 
тренеров по различным дисциплинам наблюдаются в 
вопросе об использовании в процессе тренировки фи-
зических упражнений для изменения показателей мо-
торной асимметрии. Такая направленность тренировок 
используется в основном тренерами прыжковых дис-
циплин (75 %), что значительно больше, чем беговых 
(45,8 %).

В своей работе опрашиваемые тренеры используют 
следующие варианты упражнений для выравнивания 
моторной асимметрии спортсменов:

— прыжки в длину с маховой ноги;
— силовые, скоростно-силовые упражнения на от-

стающую ногу;
— увеличение прыжкового объема на маховой ноге;
— упражнения на координацию;
— бег со старта с другой ноги, барьерный бег на 

разные ноги;
— барьерные упражнения с правой и левой.

Опрос выявил, что в целом осведомленность тре-
неров в вопросах влияния физических упражнений на 
показатели моторной асимметрии конечностей доста-
точна, лишь 12,5 % тренеров в беговых дисциплинах 
не знают о наличии такого влияния.

Заключение. Полученные результаты подтвержда-
ют предположение о недостаточной ясности проблемы 
выбора толчковой ноги. Установлены различия инди-
видуальных профилей асимметрии у спортсменов, за-
нимающихся легкоатлетическими прыжками, при этом 
связь между характеристиками симметрии верхних и 
нижних конечностей не отмечается.

С помощью анкетирования была выявлена разница 
отношения спортсменов и тренеров в беговых и прыж-
ковых дисциплинах к проявлению моторной асимме-
трии в тренировочной деятельности, в частности — к 
выбору толчковой ноги. Проведенное анкетирование 
позволило составить представление о взглядах непо-
средственных участников тренировочного процесса на 
проблему моторной асимметрии в спорте, в частно-
сти — на выбор толчковой ноги в прыжковых и бего-
вых дисциплинах легкой атлетики.

Итогом выявленных в опросе принципиальных мо-
ментов явилось несколько выводов:

1. В отличие от вертикальных, для горизонтальных 
прыжков является более характерным примерно 
равное число лиц, выбравших ведущей правую 
либо левую ноги.

2. При определении толчковой ноги в беговых и 
прыжковых видах легкой атлетики ведущая рука 
не является критерием выбора.
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3. Выбор толчковой ноги основывается на показа-
телях координации конечности, спортсменами и 
тренерами учитывается значимость показателя 
силы, так как динамическая составляющая от-
талкивания в прыжках в длину оказывает зна-
чительное (а при «силовом» варианте отталки-
вания — — решающее) влияние на спортивный 
результат.

4. Тренировочный процесс в его многолетней ди-
намике должен снижать силовые различия толч-
ковой и маховой нижних конечностей, как для 
беговых, так и для прыжковых видов, что требует 
определенной перестройки взглядов на построе-
ние тренировочного процесса на разных этапах 
спортивного совершенствования.

5. Результаты проведённого исследования показы-
вают необходимость более глубокого и всесто-
роннего изучения проблемы выбора толчковой и 
маховой ноги и решения проблем специфический 
ритмики при выполнении прыжков. Это может 
стать обоснованием методов тренировки, учиты-
вающих различие требований к работе нижних 
конечностей при выполнении разбега и отталки-
вания.
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Take-off foot choice as a problem in running and jumping disciplines of track and field
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There is a lot of questions concerning with lower limbs motor asymmetry nowadays. The aim of this study was to find out the ways 
and criterions of determining a take-off foot and the training planning related to lower limbs motor asymmetry. Coaches and athletes 
in track and fields’ running and jumping events were inquired. The choice of take-off foot doesn’t correlate with superior hand. The 
coordination features of the limb are more significant than the strength features for take-off foot. Athletes make a spontaneous choice. 
Coaches consider it necessary to choose a take-off foot purposefully, but it is not always carried out. Solving the problem of choosing 
take-off and swing legs is important in define the methods of training, taking into account the difference between the lower extremi-
ties during approach and take-off phases.

Keywords: athletes, coaches, jumping and running disciplines, lower limbs, motor asymmetry, questionnaire survey, swing leg, 
take-off foot.
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культуры института физической культуры, спорта и 
молодежной политики (ИФКСиМП). Почётный доктор 
УрФУ — Решение Учёного совета УрФУ от 23.12.2019 
г. (Протокол. № 10)

5. Стаж работы в области физической культуры и 
спорта — 43 года. В 1963 году начал заниматься альпи-
низмом и скалолазанием. Стал тренером-общественни-
ком. В 1965 году избран председателем секции альпи-
низма УПИ. В 1967 году во время зимнего восхождения 
на Тянь-Шане получил травму, и на тренировках при-
шлось сидеть под скалой, что сильно ускорило переход 
в тренеры. Преподаватель-почасовик кафедры физво-
спитания с 1971-1982 — 6 лет. Старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 1982-1986 — 4 года. Доцент 
кафедры физвоспитания с 26.05.1986 по 1.09.1997 — 
11 лет. Профессор с 1.09.1997 по 31.08.2018 — 21 год. 
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Доцент кафедры физической культуры ИФКСиМП с 
1.09.2018 по настоящее время.

6. Квалификационная категория — тренер высшей 
категории.

7. Спортивное звание — Заслуженный тренер 
РСФСР (29.04.1987). Судья Международной категории 
1997—2020, подтверждение в феврале 2020 г. Спортив-
ный судья Всероссийской категории, подтверждение в 
феврале 2017 г.

8. Государственные и ведомственные награды:
— Заслуженный работник высшей школы РФ 

(21.06.2000).
— Почетный знак «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 

ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ» 
(03.08.2004).

— Почетный знак «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (Ми-
нистерство спорта РФ — 03.09.2014).

— Почетный диплом UIAA/ICC «За выдающийся 
вклад в развитие спортивного скалолазания в 
мире» — 2004.

— Медаль «80 лет Госкомспорту России».
— Памятная медаль энциклопедии «Выдающиеся 

люди России».
— Дипломы Олимпийского комитета России, Мин-

спорта России, ФСР, Минспорта Свердловской 
области, Администрации г. Екатеринбурга.

— Медаль Свердловского Министерства по ФКСиТ 
«Спортивная доблесть» — 2004.

— Многократный победитель конкурса «Лучший 
тренер года» УрФУ, включая 2018 и 2019 годы.

Информационная справка (описание опыта работы 
и сведения о наиболее значимых профессиональных 
успехах, наличии выдающихся достижений в спорте, 
внесение значительного вклада в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской федерации и на 
международной арене, а также в пропаганду здорового 
образа жизни).

Старший тренер сборной команды Свердловской 
области — 1967 на чемпионате СССР. Участник всех 
чемпионатов СССР, начиная с —1967, за исключени-
ем 1969 года, в связи со службой в Советской Армии 
(1969-1970 гг.). С 2018 года — почетный президент Фе-
дерации скалолазания Свердловской области. Старший 
тренер сборной команды ЦС СДСО «Буревестник» с 
1971 года до конца существования общества. При-
своено звание «Судья республиканской категории» — 
1971 г. Старший тренер сборной команды РСФСР 
1982—1991 гг.

Инициатор проведения, автор программы и руково-
дитель первой всесоюзной школы тренеров по скало-
лазанию — Крым, Судак — 1982 г.

Присвоено звание «Судья всесоюзной категории» — 
1983 г.

В издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга 
«Подготовка скалолаза» 1987 г., Тираж 30 000 экз. — 
первое в мире учебно-методическое пособие по тре-
нировке скалолазов.

Присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР» — 
1987 г.

Главный тренер сборной команды СССР 1989-
1991 гг.

Главный тренер сборной команды СНГ — 1992 гг.
Вице-президент Федерации скалолазания России 

(ФСР) и главный тренер сборной команды РФ 1992-
1999 гг.

В 1996 году здесь был проведен первый в Сверд-
ловской области среди всех видов спорта Кубок Мира, 
победителями которого в лазании на скорость стали 
студенты УГТУ-УПИ Павел Самойлин и Зося Под-
горбунских.

Избран вице-президентом Международного совета 
по скалолазанию (ICC) Международного союза альпи-
нистских ассоциаций (UIAA) — 1997 г.

Президент ФСР и главный тренер сборной команды 
РФ 1999—2006 гг. Декабрь 2005 года — ФСР была 
принята в члены Олимпийского комитета России с 
правом голоса.

2007 год. Учреждена Международная федерация 
спортивного скалолазания — IFSC. Продолжил работу 
вице-президентом IFSC и был в этом статусе до мар-
та 2013 года. В сфере обязанностей вице-президента 
IFSC были: медиа и коммуникации, скалолазание в 
университетах, соревнования инвалидов, соревнова-
ния военных.

Март 2013 г. Избран Почетным членом международ-
ной федерации — IFSC Honorary Member. На 1 ноября 
2019 года в IFSC — 4 почетных члена из 80 стран.

Скалолазание было включено в программу Всемир-
ных Игр Военных (World Military Games) в 2011 г.

В 2017 году в Сочи состоялись Всемирные Игры 
Военнослужащих (World Military Games). В ноябре-
декабре 2018 года в Москве, в Спорткомплексе ЦСКА 
состоялся первый чемпионат мира по скалолазанию 
(World Military Sport Climbing Championships).

Комиссия по развитию скалолазания среди инва-
лидов — IFSC Paraclimbing Commission. Этапы Куб-
ка мира среди этой категории скалолазов проходили 
в Екатеринбурге, Москве, Италии и Японии в 2008-
2010 гг.

В 2011 году в Италии, в рамках чемпионата мира 
состоялся первый чемпионат мира среди инвали-
дов — IFSC Paraclimbing Championships. Второй — Па-
риж-2012. В присутствии 8000 зрителей соревновалось 
более 70 скалолазов-инвалидов из 23 стран Азии, Се-
верной и Южной Америки и Европы.

Совместно с учеными из университета г. Перуджа 
(Италия) была разработана «Классификация категорий 
инвалидности в скалолазании», которая успешно ис-
пользуется до настоящего времени.

Почетный Президент ФСР с апреля 2007 года.
Участник всех чемпионатов мира по скалолазанию 

1991—2019.
Готовится к изданию справочник: «Чемпионаты 

мира по скалолазанию 1991—2019» на русском и ан-
глийском языках.

Александр Пиратинский — ведущий специалист по скалолазанию в России и мире
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Участник Молодежных первенств мира 1992—2019 
(кроме 2014).

Участник чемпионатов Европы 1992—2017 гг. (кро-
ме 2007).

Инициатор и организатор проведения этапов Кубка 
мира по скалолазанию 1995, 1996, 2002, 2003 гг. Со-
ревнования широко освещались центральными и ре-
гиональными СМИ по телевидению, радио и в печати.

Инициатор и организатор чемпионата Европы-2006 
в Екатеринбурге. Соревнования проводились во Двор-
це игровых видов спорта. В рамках чемпионата со-
стоялись первые в истории соревнования скалолазов-
инвалидов. В них приняли участие представители 
Белоруссии, Италии, России и Японии.

Назначался техническим делегатом IFSC на Все-
мирных Играх-2005 в Дуйсбурге (Германия) и между-
народных соревнованиях в Азербайджане, Болгарии, 
Италии, Китае, Нидерландах, России, Франции и Япо-
нии.

Проводил «Мастер-класс» в Азербайджане, Гер-
мании, Италии, Канаде, Китае, Сингапуре, Тайване и 
Японии.

В 1970-2015 гг. подготовил более 50 мастеров спор-
та, 14 МСМК и 4 ЗМС, в том числе 4-х кратного чем-
пиона мира Дмитрия Шарафутдинова (сейчас — тре-
нер сборной команды России), чемпионку мира-2011 
и 2012 среди незрячих спортсменок Диляру Рахман-
кулову, серебряного призера чемпионата мира-2001, 
МСМК, заслуженного тренера РФ Майю Пиратинскую, 
чемпионку Европы ЗМС Анну Стенковую, чемпионов 
и призеров международных соревнований, ЗМС Сергея 
Синицына и Валентину Юрину.

МС Елена Тимофеева, Дмитрий Факирьянов 
(ныне — Санкт-Петербург) и Владислав Деулин (ныне 
Тюмень) — лидеры сборной России, успешно высту-
пают в международных соревнованиях.

Команда УрФУ победитель всех чемпионатов Рос-
сийского студенческого спортивного союза по скало-
лазанию (1998—2017). В 2018 чемпионат РССС не 
проводился. В сентябре 2019 чемпионат прошел на 
скалодроме в манеже УрФУ. Команда УрФУ завоевала 
3 место.

В первом чемпионате Европы среди университетов 
(2015, Польша, Катовице) команда УрФУ заняла 2 ме-
сто.

В Европейских Университетских Играх-2016 в Хор-
ватии стала чемпионом.

Дмитрий Факирьянов стал победителем первого 
чемпионата мира среди Университетов (2016, Китай, 
Шанхай).

Всего воспитанники А. Пиратинского более 800 раз 
становились победителями и призерами международ-
ных, всесоюзных и всероссийских соревнований.

Студентка УрФУ МС Елизавета Иванова — чемпи-
онка России 2019 в лазании на скорость (май, Красно-
ярск), бронзовый призер этапа Кубка мира в Швейца-
рии (июль 2019, Вилларс), серебряный призер этапа 
Кубка мира во Франции (июль 2019, Шамони). Участ-
ница финала чемпионата мира-2019 в Японии — 8 ме-
сто в лазании на скорость. Победитель конкурса «Лицо 
Молодежного Екатеринбурга» в 2020 году, кандидат 
на получение Олимпийской лицензии (права участия 
в Олимпийских Играх-2021).

Опубликовано свыше 100 научных работ. Написаны 
книги: «Подготовка скалолаза» — монография (1987); 
«Минуты длительны, а годы быстротечны» (2005) в со-
авторстве с Л. А. Рапопортом и С. Н. Гущиным; «Вер-
тикаль успеха» (2010) в соавторстве с С. Н. Гущиным.

Дополнительные сведения
Участник всех Пленарных Ассамблей UIAA/ICC — 

IFSC с 1997 года по настоящее время. Наиболее важ-
ными, после включения в программу Олимпиады-2020 
в Токио, являются:

Пленарная Ассамблея IFSC в Иране, Тегеран, 
февраль 2016 года: «Развитие международного ска-
лолазания на современном этапе», «Олимпийские 
перспективы спортивного скалолазания», «Пути со-
вершенствования международных правил соревнова-
ний».

Пленарная Ассамблея Международной федерации 
спортивного скалолазания (IFSC) — Канада, Квебек, 
март 2017 года: «Подготовка к участию скалолазов в 
юношеских Олимпийских Играх-2018 в Аргентине (Бу-
энос-Айрес) и Олимпиаде-2020 в Токио». «Определе-
ние критериев отбора участников». Разработка новых 
правил соревнований в многоборье. Пленарная Ассам-
блея Международной федерации спортивного скало-
лазания (IFSC) — Австрия, Инсбрук, март 2018 года: 
«Непосредственная подготовка к Олимпиаде-2020 в 
Токио».

Пленарная Ассамблея Международной федерации 
спортивного скалолазания (IFSC) — Япония, Токио, 
март 2019 года.

Номинант конкурса «Эпоха в спорте» в 2017 году.
Заместитель главного судьи по безопасности этапа 

Кубка мира в Москве — апрель 2019.
Заместитель главного судьи по безопасности моло-

дежного чемпионата Европы — октябрь 2019, Воро-
неж.

Заместитель главного судьи по безопасности чем-
пионата России в многоборье — ноябрь 2019, Москва.

Делегат от ФСР с правом голоса на Олимпийском 
собрании, Москва, декабрь 2019.

Участник «Бала Чемпионов» Российского студен-
ческого спортивного союза — декабрь 2019, Москва.

Поступила в редакцию 22 июля 2020 г.
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A. E. Piratinsky is one of the leading experts in Russia and the world on the theory, methods of training athletes and organizing 
sports events in rock climbing of the highest rank. He pays special attention to the promotion of rock climbing on television, radio, 
Newspapers, magazines and the Internet. Honorary Professor of the Ural Federal University named after the first President of Russia 
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