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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
РИТМОВОЙ СТРУКТУРОЙ РАЗБЕГА В МЕТАНИИ ГРАНАТЫ

В. И. Авузяк, Л. И. Грицев

Хмельницкий технологический институт 
бытового обслуживания

Трудность выполнения учебного легкоатлетического норматива 
• том числе и комплекса ГТО) по метанию гранаты во многом 
гьясняется низким уровнем технических действий в разбеге, ко- 
<рый является одним из главных элементов техники.

Эффективность разбега определяется правильным ритмом, фор- 
■ зевание, усвоение и оптимизация которого — центральная про
йма технической подготовки спортсменов (Л. Г. Сулиев, 1961; 

в Дьячков, 1972; Л. П. Матвеев, 1977; А. П. Бондарчук, 1978). 
□спрос технической подготовки по метанию гранаты в услови- 

I зуэа вряд ли можно полноценно решить при существующей ор- 
■-=ации и управлении ритмом разбега, сложность которой — в 
к-т-еделенности управления ритмом предварительной части раз- 
г: в координационной трудности переключения ритмовых струк- 
f  сменой их ведущих элементов двигательного ритма, в не- 
»сднчости наличия зрительного ориентира — контрольной от- 
п г
'- дыт показывает, что эти проблемы разбега приводят к воз- 

ШЗг гению многих ошибок, основная из которых — нарушение 
■•ж скорости. По-видимому, ритмо-темповую структуру раз- 
г_ - - "I значительно упростить, если организацию «управление 

■ сосредоточить в одной алгоритмической модели (АРМ) с 
количественными и качественными параметрами управ

о й  : едиными ведущими элементами двигательного ритма. 
■ед_*:'гемая АРМ включает 2—3 идентично, циклически повто- 

- детерминированные алгоритмические схемы (АРС1 за- 
* н  части разбега. В основу АРС положены современные 

— о четырехшажной структуре ритма с пространст-
Ьи- æ .еченным акцентом на втором бросковом шаге (О. Дмит- 

Я Лусис, 1982). В АРМ все АРС подчинены параметрам 
в стал ведущим фактором двигательного ритма, что 

**ямкпее значение в правильной внутренней координации 
- я  • ! 966: В. В. Дьячков, 1972). Ритмо-темповая динами- 

■ •* зависит и определяется последовательно повышаю-
i~i -сческой активностью акцентирования в каждой по- 

Ш ш п*А  АРС При этом автоматически устраняется контроль- 
■Ивч I ♦ ригельный анализатор уже на ранних этапах обу
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чения выполняет не контролирующую, а следящую функцию, сг 
собствующую улучшению проприоцептивной чувствительности, 
характерно для спортсменов более высокой квалификации.

Таким образом, АРМ разбега в метании гранаты, состоящая 
трех АРС, будет иметь следующий схематический вид: АРС, ( 
—2'—3—4) — АРС2 (1—2"—3—4) — АРС3 ( 1—2 '"— 3— 4), где ч 
ло штрихов указывает на степень активности шагов.

Итоги педагогического эксперимента показали более значите, 
ные сдвиги в приросте результатов в метании гранаты с разб< 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной: соотв 
ственно 4,64 и 1,84 м.

Анализ полученных результатов свидетельствует, что орган ■ 
ция и управление ритмовой структурой разбега на основе А 
способствуют массовому и более ускоренному выполнению учес 
го норматива по метанию гранаты. АРМ, устраняя сложные i 
ническпе проблемы, значительно упрощает ритмовую струи 
разбега, делая управление более конкретным, образным, самок I 
ролируемым. Использование АРМ перспективно в плане техш  ̂
кого совершенствования и в других легкоатлетических видах у Е 
ной программы и комплекса ГТО.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ПУТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. И. Андросов, В. М. Готлиб, Н. И. Степанченко, 
Б. В. Турецкий, Н. Н. Чаплинский

Львовский государственный институт 
физической культуры

Анализ показывает, что в основе существующих учебных 
грамм лежат в основном интуиция и опыт. Дальнейшее разв  ̂
высшей школы и повышение качества подготовки специал 
невозможны без научно обоснованных подходов к созданию 
ных программ как нормативных документов. Один из возмо/ 
вариантов такого подхода разработан коллективом сотруди! 
Львовского ГИФКа. Суть этого подхода заключается в еле 
щем: Г) нормативные уровни реализации учебной программы 
ределяются квалификационной характеристикой специал 
которая задает перечень требований к знаниям и уме 
2) структура учебной программы основывается на иерархич 
организации уровней знаний, их взаимосвязи и взаиморас 
жении.
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Требования к подготовке специалиста обобщены уровнями пол- 
зго знания (представления, знания, умения, навык, творчество), 

вторые должны рассматриваться как частные задачи учебной 
ч’ - граммы. Достижение каждого уровня знаний подчинено иерар- 
щеской зависимости, при которой достижение определенного 
»Г'ВНЯ возможно при усвоении предыдущего. После усвоения од- 

Ьго уровня знаний средства и методы должны измениться таким 
Ъазом, чтобы обеспечить эффективное освоение учебного мате- 
|гла на более высоком уровне. Соответственно этим уровням в 

■' ' ой программе подбираются средства обучения, составляющие
е ■' зокупности приемы и методы интеллектуальной и практичес- 
“э деятельности.

Таким образом, данная методология процесса составления
• й программы направлена на формирование адекватного 

‘юаня знаний.
‘ Этапность создания учебной программы состоит в следующем: 

’ ■£= начально определяется круг вопросов, требующих изучения 
'I данной специальности, затем устанавливается необходимый для 

: ■' темы уровень знаний. Последующие этапы создания на- 
чК*-'гны на установление адекватного объема времени для изу-

М- каждой темы, подбор соответствующих средств преподава- 
: |рм п методов проведения занятий, распределение учебного 

^ла по годам обучения.
’ - I подход позволил рассматривать каждую тему в учебной 
. - <>*е с доведением до соответствующего уровня знаний. Раз

- ые учебные программы смещены в сторону формирова-
• ,--:ия. что соответствует требованиям современной подготов- 

с.злисга в области физкультурного образования. Изучение
темы завершается перечнем требуемых знаний и умений.

5 -•'-лим средством подготовки специалистов является са-
■> ';,ная работа студентов, имеющая на каждом уровне зна- 

• добенности. В учебной программе для каждого уровня 
:»:тся учебные задания, направленные на овладение ви- 

ьности и методами преподавания. По мере освоения
вого типа увеличиваются объем и сложность заданий

гнная методология позволила создать учебные про-
: :  ъессионально-педагогической подготовке и общему 

:г:-;ческого факультета.



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

МАССОВЫХ ФОРМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

В. Г. Арефьев, Л. И. Ковтун

Киевский государственный институт 
физической культуры

Наиболее массовым направлением системы физического во| 
тания является общеподготовительное, призванное обеспечить» 
тимальный уровень всесторонней физической подготовленности 
селения на базе Всесоюзного физкультурного комплекса «Г, 
к труду и обороне СССР». Это направление реализуется в сект̂  
ОФП, группах ГТО, курсе физического воспитания средней и . 
шей школ и отчасти в повседневно-бытовых формах (индии 
альных и групповых занятиях оздоровительным бегом, гр> 
«Здоровье» и т. п.)

Несмотря на определенные достижения в данной области *
остается нерешенным ряд вопросов, имеющих существенное' 
чение для теории и практики массовых форм физкультурной1 
ровительных занятий. Так, анализ причин недостаточной э<А 
тивности работы по комплексу ГТО показал, что они в оснс 
обусловлены характером методов физической подготовки, ко 
рассчитаны на «среднего» человека конкретной возрастно-по 
группы, разработаны без учета индивидуальных уровней раз. 
физических качеств и различий антропометрических показа' 
Между тем о необходимости учета в процессе занятий физич#1 
ми упражнениями морфодвигательных различий занимают 
свидетельствуют данные возрастной физиологии и морфо.' 
В частности, у школьниц старшего возраста размах колебан^! 
казателей роста составляет 25 см, а веса — 40 кг (В. Г. Ара®' 
Т. В. Смирнова, 1981). Подобная тенденция наблюдается у Р4 
младшего и среднего школьного возраста, студенческой мол> 
лиц среднего и пожилого возраста, причем не только в пр 
указанных периодов, но и внутри возрастных групп.

Двигательным возможностям лиц одного возраста и по  ̂
же свойственна значительная вариабельность. В наибольшее 
это относится к мышечной силе, выносливости и скорости -р 
вым качествам. Так, у школьниц 16— 17 лет разность межд 
симальным и минимальным результатами по силе (станова; 
мометрия) равна 80 кг, выносливости (70 % максимзль:
69 с, скоростно-силовым качествам (прыжок в длину с ме
70 см.

Указанные различия обусловлены общим влиянием н а^  
венной предрасположенности (разновременный темп разв#

І
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вволюции организма) и условий внешней среды (режимы двига- 
с.-иной активности).

.Морфодвигательные различия предопределяют различную сте- 
ень физической работоспособности, разную продолжительность 
одготовки к сдаче норм ГТО, а следовательно, и необходимость 
рнменения методик дозирования физических нагрузок, соответ- 
гвуюших конкретному состоянию организма занимающихся. Ина- 
е говоря, вариабельность морфодвигательных показателей у лиц 
иного пола и возраста свидетельствует о целесообразности диф- 

^-пнрованного подхода в процессе физического воспитания. 
2':' -дннение в группы лиц, однородных не только по состоянию 

10И : зья и возрасту, но с относительно равными морфодвигатель- 
• показателями позволит повысить оздоровительную эффек- 

ть5-н:-сть занятий физической культурой. Важно определить тнпич- 
для однородных групп, а затем индивидуализировать средства 

'4 методические приемы для организованных и самостоятельных за- 
1 «х-. я физическими упражнениями.
Б Тыи«« образом, одним из организационно-методических прин- 
•1д::а массовых форм физкультурно-оздоровительных занятии яв- 

1 » г  д  дифференцированный подход, предусматривающий учет 
з двигательных различии занимающихся.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

А. А. Архипов

Киевский государственный институт 
физической культуры

К»тт?®алы XXVII съезда КПСС, последние постановления 
. правительства, посвященные проблемам высшего обра- 

ДЯІГ?.- і вашей стране, свидетельствуют о том, что важное место 
I • - •-— 'ісйй качества преподавания учебных дисциплин в вузах 

М і-ґг правильная оценка деятельности каждого преподава-

т из наиболее объективных показателей качества работы 
= *телк является отношение к нему и к преподаваемой им 
ивсшшлине студентов. Понятно, что мнение большого ко- 
гтудентов по каждой дисциплине никогда не будет одно- 
ш зозтому выяснение мнений отдельных (как правило, 

"• д д  студентов без их количественной интерпретации 
* противоположным точкам зрения и не позволяет выяс- 

нэое положение дел.



Цель настоящих исследований — оценка качества препод! 
ни я учебных дисциплин с помощью методов квалиметрии у СТ)Ч 
тов КГИФКа на 1 курсе I семестра 1986/87 учебного года.

Экспертиза (анонимность, количественная оценка качества,! 
ределение степени согласованности мнений экспертов) В1КЛЮ” 
следующие метрологические принципы: 1) на лабораторных з; 
тиях по спортивной метрологии студенты в каждой из 12 гц 
при помощи анонимного анкетирования выбирали из числа I 
сутствующих 5 экспертов по следующим критериям — успе| 
мость, спортивная квалификация, честность, объективность 
денты, посетившие менее 50 % занятий, экспертами не вы  ̂
лись); 2) студенты-эксперты посредством методов парного сраь 
ния и предпочтения оценивали значимость 11 изучаемых пре 
тов (история КПСС, анатомия, история физической культуры,' 
числительная техника, лыжный спорт, спортивная метрология,', 
дицинская подготовка и ГО, иностранный язык, педагогика, I 
циализация, легкая атлетика) по следующим критериям — ка ц 
во преподавания, интерес, практическая значимость, степень сл 
ности; 3) при помощи коэффициента конкордации определяГ 
степень согласованности мнений экспертов-студентов, причем

<  0,8 экспертиза считалась несостоявшейся. Сводная табл, 
по всем группам и предметам составлялась преподавателям^ 
федры биомеханики.

В результате получены следующие данные: в 5 группах ( 
циализация: гимнастика, фехтование, современное пятиборье 
желая атлетика — бокс, велоспорт) экспертиза не состоялась 
говорит о недостаточном уровне профессиональной ориенц 
студентов этих групп; выше всего студенты-эксперты оценили 
дующие предметы: специализацию, анатомию, спортивную м| 
логию, историю физической культуры, историю КПСС. Особые 
терес представляет оценка качества преподавания учебных 
циплин, данная иностранными студентами. Для них прион 
предметов выглядит следующим образом: анатомия, спорт!* 
метрология, русский язык, специализация, история КПСС; от 
тельно оценивается преподавание вычислительной техники и *| 
гогики.

Проделанная работа положительно оценена ректо *  
КГИФКа и в настоящее время совершенствуется в следующая 
правлениях: повышение точности экспертизы, интегральной и | 
ференциальной оценки различных сторон педагогического п^ 
са, учебных дисциплин, квалификации преподавателей, \ < 
чтения лекций, проведения лабораторных и практических зан<



!*

СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ -  
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В. Н. Архипов

Киевский государственный институт 
физической культуры

~ < :ки путей повышения специальной выносливости представ- 
*• " собой важную задачу, имеющую большое научно-практиче-
■ < ачение в различных областях деятельности человека и осо-

ь--- в спорте. В беге на средние дистанции этот вопрос является 
> - ! не самым актуальным.
Известно, что тренировочный процесс спортсменов, специализи- 

V*' лея в беге на 800 и 1500 м, в основном направлен на разви- 
’ •■..обной и анаэробной систем энергообеспечения организма. 

I*- ■ их производительность и определяет спортивные результа-
ь  - беге на средние дистанции. Исходя из этого, тренеры и стро- 

■ ; ровочный процесс, ориентируясь, как правило, на такие 
»«-хззтгли, как максимум потребления кислорода, максимально 
■е>1 :хные величины накопления молочной кислоты в перифери- 
ь  -п* арови. Однако указанные показатели отражают всего лишь 
к. - <: факторов функциональной подготовленности (ФП) бегу
*  — ж-шность. Кроме него существуют и другие факторы ФП — 

w -иметь, подвижность, устойчивость и реализация. Роль
■ -I - ч х  -I акторов в достижении спортивных результатов в беге
► f c ! » *  дистанции еще недостаточно изучена. Выяснение дан-

■ - ч а н  послужило целью настоящих исследований.
I -  вес имейте приняли участие спортсмены, специализирую- 

ка «  : 'гГ* на средние дистанции (спортивная квалификация
■ . * - з йын разряд и КМС; стаж занятий бегом на средние дис- 

► s  ч  — 5 лет).
J _~ез_ваннями установлено, что роль изучаемых факторов 

: | —  ■ ■ высоких спортивных результатов в беге на 800 и 
I « . 1. г- ■ не одинакова. Так, значимость устойчивости аэроб- 

-л энергообеспечения в беге на 800 м крайне ограниче- 
Л  В *  - .г 1500 м важность этого фактора существенно воз

.- значительную роль в этих видах играют подвиж
к а  «■*_- : - ь и несколько меньшую — экономичность. Сопо- 

-:туры ФП со спортивным результатом в беге на 
■ а с - в  течение годичного цикла тренировки показа- 

спортивных результатов определяется не столько 
: »41: г- I, тех цЛИ иных факторов ФП, сколько ее струк-

«. именно структура функциональной подготов- 
г 2 стать основой при планировании и построении
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тренировочного процесса у бегунов, специализирующихся в 
на средние дистанции.

ПОСЛЕРАБОЧЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

В. А. Астахов, Г. И. Ляшок, И. А. Осипова, 
Ж. А. П ахомова, В. В. Дзяк

Днепропетровский государственный институт 
физической культуры

В последние годы большое внимание уделяется рекреациог' 
роли зон отдыха в условиях большого города.

Анкетный опрос показал, что большинство опрошенных 
щают места массового отдыха населения (водно-спортивные 
предприятий и учреждений, пляжи и парки культуры) с целы 
тивного отдыха с семьей, участия в культурно-массовых мер 
ятиях (45%), общения с природой (60%), рыбной ловли (I 
занятий плаванием (60% ). При этом отдыхающие предпочв 
более простые по своей организации и доступные для разл! 
возрастно-половых групп виды спорта: плавание, волейбол,! 
бол, бадминтон, настольный теннис, оздоровительный бег и хс 

В настоящем сообщении обобщен опыт работы студенче. 
педагогического отряда «Озон» по организации массовых 
культурно-спортивных меропрятий в зонах отдыха трудяи 
города, медицинского обеспечения самостоятельно занимаю 
физическими упражнениями в этих местах, а также провез 
агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы, а  
ствующей развитию инициативы трудящихся в самостояте 
использовании средств, методов и форм физической рекреа 
местах массового отдыха населения.

Наряду с традиционными видами физической культуры и 
та (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, об 
плаванию детей и взрослых, занятия в группах ОФП и «Здс 
и др.), реализовались новые подходы к организационной, про 
мной и методической работе с целью привлечения большего 
чества людей к занятиям физической культурой.

Для сравнительной оценки проводимых мероприятий из; * 
состояние некоторых функциональных систем организма в! 
группах — самостоятельно занимающихся физическими уп: 
ниями в зонах отдыха и организованно под руководством то 

Анализ полученных данных показал, что уровень физи 
состояния у лиц первой группы ниже (в 44 % случаев \
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5 -  во второй группе), обнаружены I и II степени ожирения 
ее-: превышает рекомендуемые величины на 30—50 %). Средние 
рказателн гемодинамики у лид первой группы выше по сравне- 
■зо со второй группой. Восстановление ЧСС после дозированной 
и  ческой нагрузки (20 приседаний за 30 с) у лиц первой группы 

г .счается на 3—4-й мин, в то время как у представителей второй 
■ апы— на 1-й, что свидетельствует о более высоких функцио- 
ильных возможностях сердечно-сосудистой системы последних.

Исследование состояния вегетатичного тонуса по вегетативному 
к л .-су  (ВИ) выявило преимущественно положительное значение 
г  : показателя у лиц первой группы, что указывает на преобла-
и  - . симпатических влияний на деятельность сердечно-сосудис- 
£4 системы, а также на напряжение регуляторных систем орга-

I

/.звторное обследование спустя 4—5 мес. регулярных занятий 
дервой группы показало тенденцию к снижению веса при.мер- 

№ і кг. уменьшению объема талии — на 2—3 см, увеличению 
. ^сіва отрицательных значений вегетативного индекса, что 
^=тг.сьствует об усилении парасимпатических влияний и о бо- 
-і-і гмном энергообеспечении.

Т » . :ч  образом, результаты исследования подтверждают необ- 
использования для послерабочего восстановления раз- 

эорм организованной двигательной активности в местах 
:гдыха населения.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
■ ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

В. Д. Атаманов, В. Ф. Серков

Донецкий политехнический институт

:есторонне развитой личности является марксистско- 
ровоззрение. Оно цементирует все элементы и сторо- 
в единый прочный монолит, сообщая ей социальную 
-аорческую жизнеспособность.

воспитание, как составная часть комплексного под- 
аастическому воспитанию, взаимодействует с идейно
. тз'.довым, нравственным, эстетическим и правовым 
Именно поэтому среди других средств активного 

личность КПСС всегда придавала особое значение 
улыуре и спорту.

энзнческого воспитания все больше утверждается 
^ гиг ' воспитания 'нового человека, гармонически соче- 

- ‘ •'■зное богатство, моральную чистоту, физичес-
11



кое совершенство. Особенность такого воспитания состоит в т 
что оно одновременно воздействует на биологическую и на си 
альную сторону л и ч н о с т и .

Занятия спортом, развивая и расширяя неформальные меж.г. 
ностные связи, способствуют ускорению процесса социальной а ’*“ 
тации молодежи на предприятии.

Развитие организаторских способностей с помощью физичес 
культуры и спорта является одним из средств повышения эфф" 
тивностн деятельности руководителей производства и формире 
ния таких черт организатора, как целеустремленность, насто
вость, самостоятельность, инициативность, 
лость, дисциплинированность.

решительность,

Физическая культура и спорт способствуют творческому от": 
шению человека к труду, оказывают влияние на активность в 
щественной жизни, формирование нравственных норм и эстг’' 
ческих вкусов. С другой стороны, эти качества и свойства л и ч е ' 
ти делают постоянные занятия физической культурой и спор-" 
повседневной потребностью.

Примером могут служить многие выпускники Донецкого пс^1
технического института, которым активные занятия спортом не 
мешали стать крупными учеными, руководителями промышлен 
предприятий, партийными и советскими работниками. Заня 
спортом воспитали у студентов активность, инициативу в тр: 
высокую работоспособность и настойчивость в преодолении т 
ностей. Из 27 Героев Социалистического Тр\да, выпускников 
нецкого политехнического института, 12 входили в составы с< 
ных команд института, города, области и республики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ

О. А. Байда, В. Я. Суринян, И. Е. Пономаренко,
О. А. Рудько

Киевский государственный институт 
физической культуры

Практическая реализация поэтапного отбора перспектиы 
спортсменов и управление их подготовкой возможны лишь при 
пользовании комплексного подхода в подборе тестов, средств - 
тирования и конкретных показателей. Соревновательная и тгг 
ровочная деятельность в гребном спорте предъявляет повышен 
требования к функциональной подготовленности спортсмена. ! 
сокий уровень функциональной подготовленности и специаль
12



Ь чоспособности спортсменов в циклических видах спорта мо- 
достигаться при различной степени проявления отдельных 
-в  кислородтранспортной системы организма.

Нель настоящих исследований — изучение особенностей функ- 
„| -_льной подготовленности гребцов-байдарочников на различ- 
Г  ьгапах многолетней подготовки. В обследованиях приняли 
0*- с спортсмены из сборных команд ДФСО профсоюзов, УССР 
тР-СР по гребле на байдарках и каноэ — всего 249 чел.
_ 5 ■ ->те исследований использовались методы гребной эргомет- 
■I кюанализа выдыхаемого воздуха, пульсометрии, антропомет

ра* = ~акже педагогического тестирования.
= льтаты исследований свидетельствуют, что отдельные по
' » Ф> •нкционалыюй подготовленности гребцов, используе- 
вг- цессе спортивного отбора, изменяют свою значимость в 

*я*сп! от характера предшествующей тренировочной дея- 
■ь.ь -гти и этапа многолетней подготовки. Характер предшеству- 

.1 юдготовки оказывает непосредственное влияние не только
р '1 с _ :яние спортсмена в конкретный момент времени, но и в зна- 
,рг-гь-■ » мере предопределяет перспективы его совершенствова- 
Щ. “• гаежде всего связано с возрастными особенностями раз- 

национальных систем организма, а также с оптимальны
-  '  * .дл« | развития качеств и способностей, базирующихся на
П Г Н  »[ИА систем.
р Зр- »вкладывает определенный отпечаток на проведение отбо- 
Ъ вт  яшт- спортсменов на разных этапах многолетней подго
р ю  и -первых, требуются достоверные показатели, отражаю- 

и.. *■- »петь спортсмена на разных этапах многолетней подго- 
аозторых.— учет и четкая дифференциация показателей, 

•л детерминированных, и показателей, находящихся под 
е -• л ’ю ов  спортивной тренировки.

3  эяае» : этим на ранних этапах многолетней подготовки от- 
' Л г с - с л в  целесообразно осуществлять с использованием 

г сражающих генетически детерминированные свопст- 
_ »  обеспечения. На последующих этапах грениров-
«? - - « п н е  следует уделять показателям, которые в боль- 

тгг^.ают уровень адаптации системы дыхания спорт- 
б л л с а и  тренировочным нагрузкам.



ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

л1. М. Балабанова, Д. К. Дусенко, В. Т. Сариан

Харьковский авиационный институт 
им. И. Е. Жуковского

Образ жизни людей, как правило, связывают с особенности 
их поведения, тогда как на самом деле это одна из важней! 
категорий философии и социологии. К. Маркс и Ф. Энгельс квь 
фицируют образ жизни, как общественное явление, неразры 
связанное со способом производства. В таком определении об 
жизни представляется как всеобщая категория, по отношенш 
которой такие понятия, как стиль и качество жизнедеятельно» 
представляют собой конкретизацию этого весьма сложного по < 
ей структуре и составу социального явления.

Образ жизни студенческой молодежи представляет особый 
терес, так как студенчество — достаточно большая соцналн 
группа, объединенная определенной возрастной категорией, ! 
цифическими условиями труда и жизни.

Поступая в вуз, студенты оказываются в новых социаль ■ 
психологических и, нередко, в непривычных природно-климз 
ческих условиях. Адаптация к новым социально-экологически« 
ловиям, возрастающая интенсификация учебного процесса, зн 
тельные умственно-эмоциональные нагрузки на фоне ограниче 
го двигательного режима вызывают напряжение регулято| 
компенсаторных механизмов и требуют разработки научно об< г 
ванных профилактических мероприятий. Процесс обучения нео(‘ 
димо планировать таким образом, чтобы психофизические воз:1 
ности индивидуума в максимальной степени соответствовали 
нагрузкам, которые предъявляются ему в этот период. Одним 
путей повышения работоспособности студентов, развития их из 
видуальных морфофункциональных возможностей являются I 
ческое воспитание и правильная организация режима труда н 
дыха, что в целом составляет здоровый образ жизни.

Такая постановка вопроса требует глубоких научных исс.ц 
ваний динамики функционального состояния отдельных систем, 
ганизма студентов в различные периоды обучения.

Учитывая, что здоровье студентов — во многом производив* 
образа жизни, очень важным представляется вопрос разрабн 
методов экспресс-диагностики за состоянием организма чело~
В этой связи весьма перспективно внедрение в высшей школе 2 

гоуровневой автоматизированной системы управления (АС 
объектом которой являлась бы оценка динамики морфофун» 
нальных показателей здоровья студентов.

14



В -;ачестве первого этапа такой АСУ авторами разработана и 
дзена система автоматизированных массовых обследований 
1 тнтов, которая позволяет выявить ранние функциональные на- 
Мжа различных систем организма, контролировать уровень 
щеонального состояния и физической подготовленности, сво- 
еменно проводить профилактические мероприятия, направлеп- 
г I : улучшение здоровья студентов. Накопление базы данных 

-тяя  зложность получить динамическую картину состояния здо-
г.центов в группах, на курсах, факультетах, а также в це- 

ва« и  период обучения в вузе. Преимущество предлагаемой сис- 
:;-зит в том, что ее программа реализована на мини-ЭВМ. 

независимыми процесс обследования и обработку дан- 
нкк ; имитированного машинного времени больших компьюте- 
ос*. «вая тот факт, что практически все вузы могут приоб-

■ *?1 ие машины в необходимом количестве, можно говорить 
к. • - - :тн унификации данной автоматизированной системы. 

1 &
ЬЧ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ТРЕНИРОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ

М|
В. М. Баранов

государственный педагогический институт 
иностранных языков

♦злость оздоровительной физической тренировки зави- 
**и. зт организации и оборудования мест занятий, обе- 

-е-;-нс-педагогического контроля, создания условий, 
Ев1 «х психофизиологическим особенностям занимаю- 

I  ж-\~ оых. от выбора средств и методов физической куль- 
*ханх задавать определенный двигательный акт, 

* ■ шригировать степень мышечных усилий, коли- 
и темп, имитировать прикладные движении

*• ? быть реализованы в условиях тренажерного 
-<э:аннн тренажерного комплекса, конструирова- 

е »  -енажеров учитываются:
выполнения на них физических упражнений 

*б=гаста. пола и степени физической подготовлен-

Д: ■ • 'зэнни всех мотивообразующих факторов к 
Ц--«*» »м I эффективное п быстрое восстановление 

- : ■•ста сердечно-сосудистой дыхательной и 
рг*». нормирование осанки или ее коррекция, 
3 : ■ ' -с*стн, силы и т. и.); -----
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возможность врачебного экспресс-контроля (телекардиометр 
в процессе занятий и коррекции на основе поступающей инфор 
ции программы занятий;

получение эстетического наслаждения благодаря наличию I 
сивых и удобных тренажеров, музыкальному сопровождению зг 
тий, комфортных условий, где проходят занятия (ковровые пок 
тия, отделка стен, зеркала, освещение и т. п.).

В результате проведенных исследований установлено:
1. В основе выбора того или иного тренажера для включе 

в программу оздоровительной тренировки лежат прежде В1 

данные клинико-физиологических исследований влияния тех 
иных тренажеров на различные системы организма человека.

2. Важным фактором эффективности занятий на тренаже 
служит большое разнообразие движений. (Сокращать можно 
щую величину и интенсивность физических упражнений, но не 
разнообразие).

3. Уникальность любого тренажера и выполняемых на нем 
ражнений не исключает, а, напротив, предусматривает испо.т 
вание других тренажеров в сочетании с общеразвивающими и 
хательными упражнениями. Такое комплексное воздействие л 
усиливает эффект определенных специализированных упражне! 
выполняемых на тренажерах.

4. Упражнения на тренажерах по своей мощности значите.: 
превосходят обычные общеразвивающие. Продолжительность 
ного занятия определяется суммарно-необходимым (по данным 
лоэргометрического тестирования) уровнем нагрузки, оцени 
мым по энергозатратам.

5. Для эффективности тренировки большое значение им 
последовательность применения тех или иных упражнений в 
готовителыюй, основной и заключительной частях занятин| 
длительность, частота и плотность занятий и, что особенно ва̂  
постепенность наращивания нагрузок, соответствующих фунч 
нальным особенностям организма.

6. В основе занятий с использованием тренажеров лежит пн 
де всего развитие функциональных возможностей сердечно-с 
диетой системы. Укрепление сердца и сосудов может осуи 
вляться на любом тренажере с небольшим противодействием

7. Чередовать упражнения на тренажере целесообразно 
чтобы нагрузка в движениях, идущих друг за другом, не пп 
дилась на одни и те же мышцы. Во время занятий после как: 
упражнения или их серии следует давать отдых работавшим ч 
цам посредством их расслабления, а также включать дыхате.и 
упражнения.

8. Комплекс тренажерных устройств позволяет индивидуал 
ровать занятия физическими упражнениями при групповом « 
де проведения занятий и может служить как вспомогател
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^-'5-. в общей системе оздоровительной тренировки (в сочета- 
• дьбой, бегом, плаванием, утренней гигиенической гнмнас- 

11 подвижными играми и т. п.), а также как основное. Как в

f— так и во втором случаях предполагается наличие специ
- программ, способных обеспечить избирательное или все

воздействие на организм человека.
I I - - .  образом, тренажерный комплекс можно рассматривать 

форму в организации и методике оздоровительной тре- 
■ -  ■ где рационально воплощается идея совмещения привле- 

• » занятий и избирательного влияния физических упраж- 
Р  «■ '  нкциональное состояние организма человека.

т е х н и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  м е т а т е л е й  к о п ь я
" »ЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ БРОСКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

И. В. Бачинский

■ 1'вовский государственный институт 
физической культуры

-Егшенствования техники метания копья у квали- 
; :портсменов должен служить прочный коордииа- 
. > целостного броскового упражнения в сочетании со 

■ -т го, по мнению многих специалистов (3. Г. Кур- 
3 В. Кузнецов, 1960, 1975; О. В. Константинов, 
Г Карпеев, 1969, 1973; И. Н. Кравцев, 1974; 

1967. 1970; 3. П. Синицкий, 1966 и др ), следует 
-е специальные упражнения, которые по своим па- 

-ст. . темпу, ритму) соответствовали бы основным 
■-тнон структуры, характерной для метания ко- 

?-■ •; ЫХ условиях.
■►»э-вгст. что копьеметатели в качестве основных тре- 

т1  : целью специальной технической подготовки 
!*л упражнения в метании копья, а также ядер 

Мк-г :■ *!енно в зимний период, в условиях помещений. 
Ш~. чтс эти упражнения в большом объеме (око- 
■ а^д:лняют с места, 3—5 шагов или укорочен- 

?5— 35 °'. — с соревновательной длины раз-

* ■«_ к исследований с участием 8 копьеметателей 
« к  .дл я МС) с помощью телеподометрии изуча- 

1 тдо.—г-анственные показатели при выполнении 
Т»:- ■ гэ»х ; пражнений.
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В дополнение результатов ранее проведенных исследова!] 
данной проблеме (И. В. Бачинский, 1977, 1979) установлен 
дующее:

1. Основной особенностью целостной структуры, присущ-. 1 
танию копья с соревновательного разбега (в лучших попьп 
70— 73 м), является то обстоятельство, что оптимальные скч 
иые условия для выполнения главных, завершающих броско 
гов — «скрестного» и последнего броскового -  - создаются не I 
ко в результате повышения темпа первых 2 бросковых шаго< 
и 4,2 шаг/с соответственно), но главным образом за счет ст 
зации скорости (6,7—7,5 м /с), длины (178— 183 см) и темпа 
3,8 шаг/с) последних 3— 4 беговых шагов перед коитрольн 
меткой. Они преимущественно диктуют ритм всех 4 брос 
шагов.

2. Наибольшее сходство по своим координационным па̂  
рам (скорости, темпу, длине как на беговых, так и на брс 
шагах) с целостной структурой, присущей метанию станда! 
копья, имеют бросковые упражнения в метании ядер весом ■
1 кг, выполняемые не только с полного, но и со среднего р 
Специальные же упражнения в метании ядер весом более) 
выполняемые с 3—5 шагов или короткого разбега, таким 
вом не обладают.

По-видимому, четкое представление о структурных осо 
тях данных упражнений позволит тренерам и спортсмена', 
рационально использовать их в тренировочном процессе мет 
копья.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОЛОДЕЖИ: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД, 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Ю. В. Безплохотный

Ворошиловградский государственный педагогические 
институт им. Т. Г. Шевченко

Многолетние наблюдения за процессом формирования 
тренировочных групп в практике массовой физической ку.ц| 
ведущих подготовку к сдаче норм комплекса ГТО свиде- 
ют, что здесь имеются определенные недостатки. Одним ИЗ I 
лее существенных из них является нарушение основопол? 
гигиенического принципа тренировки — соблюдения ИНД1И 
ного подхода к занимающимся. Этот недостаток вытекает 
тического отсутствия систем контроля и оценки физическо
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ж ФС|. а также средств автоматической обработки получен- 
и  ̂ (применение ЭВМ), что немаловажно при массовых
»^-званиях населения.
С | .етом имеющихся представлений о ФС человека (В. М. За- 

1979; В. Н. Платонов, 1987) разработана система его 
- А. Душанин, 1979; В. В. Щигалевский, 1980), включаю- 

"■-казателей, отражающих состояние здоровья, адаптацию 
-• I уровень развития основных двигательных качеств, 

■'* . в частности, для сдачи нормативных требований
‘  - Г ТО. Оцениваемые показатели приведены к единой бал-

г :е оценки; с помощью метода персантилей определены 
1 диапазонов градации ФС: низкое, ниже среднего, сред

* -  - :?еднего, высокое. На основе вычислительной техники 
Р  г : м "ооо) создана автоматизированная система обработ- 

- накопления («банк» данных), отбора, статистической 
:равнения результатов при лонгитюдинальных массо- 

гг 1 =а»ях:
гг-ума «Тест-1» осуществляет первоначальную обработ- 

■■■гования до 1000 чел. и формирует рабочий мас- 
■ ■ - ■ баллов по каждому показателю и общей сум-

1 'ри ена »Тест-2» определяет преподавателя, который ве- 
“  ■ ;> набранных при тестировании баллов, града- 

рвоиг*зтывает» недостатки в показателях и тестах ди
Л системы.

и * » ч  »Тест-Б» осуществляет выборку данных из рабо
: . . ->сон совокупности параметров диагностической 

I я зависимости от необходимости получения кон-

1 Ш ш*шт ка Г ЧАС» позволяет из рабочего массива данных 
_ ■ различную степень изменения массы те- 

массы до I, II, III степеней ожирения (1 —

«*-'7Л7> предназначена для статистической обра
за  -»с-нрования обследуемых конкретной выборки 

ш 1 ! ч-внятной ленте рабочего массива и выдачи 
И И р ж - I ч. характеристик.

'-г'.}**  позволяет сравнивать данные сдвигов в 
г- - тестов диагностической системы в каж- 

- т -е ’ овании по сравнению с предыдущим, 
у .щ-оженной автоматизированной системы по- 

:е:-.ление занимающихся на учебные груп- 
ФС, выявлять индивидуальные недо- 

о * |  агяествах, программировать и управлять 
Ш *жлитания, а также повысить число сдав-
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ с и с т е м ы  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГИМНАСТОК В ПЕРИОД 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Ж. А. Белокопытова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Проблема тренировочных нагрузок в период подготовки 
неквалифицированных гимнасток к ответственным соревнов 
является одной из наиболее актуальных.

Цель настоящих исследований — изучение динамики ф 
опального состояния сердечно-сосудистой системы квалиф 
ванных спортсменок (художественная гимнастика) по показ; 
ЧСС в период подготовки к ответственным соревнованиям 
новых упражнениях. Исследования проводились в течение 
нировочных занятий. Длительность каждого занятия в сред; 
ставляла 5 ч. Гимнастки выполняли композиции из 5 ее 
5 прогонов с отдыхом между сериями 3 мин (отдых между 
нами— 1 мин). ЧСС измерялась перед выполнением упра 
после каждого прогона и после 3-минутного отдыха ме> 
риями.

ЧСС перед выполнением упражнения в среднем по гр; 
стигала 14 ударов за 10 с, что соответствует физиологичесн 
ме для тренированных спортсменок.

Анализ индивидуальных показателей пульса показал, 
что не все гимнастки хорошо переносят нагрузки. У одни* 
исходный пульс до нагрузки находился в пределах 10 уд; 
10 с, у других упражнение начиналось на фоне значительн 
щения пульса — до 15— 16 ударов за 10 с.

Анализ данных ЧСС после 1-минутного отдыха межд.' 
нениями и 3-минутпого между сериями также указывает н 
кватность реакций обследуемых гимнасток; имели место 
когда ЧСС повышалась до 210 уд/мин или, наоборот, ион 
до 102 уд/мин. Значительное расхождение величин ЧСС 
повнтельном периоде свидетельствует о несходстве фунь 
ного состояния отдельных спортсменок в пределах данной 
что приводит к рассогласованию двигательных действий i 
вых упражнениях.

Между показателями ЧСС в период восстановления и 
вом ошибок, допущенных каждой гимнасткой, выявлен* 
зависимость: чем выше ЧСС, тем больше ошибок (потер 
та) допускают гимнастки. В период непосредственной 
к соревнованиям ЧСС незначительно снижается. Соот.
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к^е'ся и количество допускаемых ошибок. В среднем гимнаст- 
■ ют по одной ошибке при ЧСС 150— 180 уд/мнн.
*  • иые данные говорят о том, что при первых признаках 

*•. .я. неполноценного восстановления после предшествуй- 
рвЕоты необходимо временно снизить нагрузку (количество

• Ы\ прогонов) до оптимального уровня (10— 15), увели-
>»тдыха между сериями до 5̂—7 мин. Тренировку в

• . следует строить по принципу «маятника» при ритмнч- 
■ вании «специализированных» и «контрастных» уИраж-

ЙНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОЙ подготовки 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ КАК ФАКТОРА 

ГЕРЕСТРОЙКИ /МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. \\. Веников, Ю. И. Евтушок

Киевский государственный институт 
физической культуры

:тготовка физкультурных работников представляет- 
:тором перестройки физкультурного движения в свя- 

* з стране указанных специалистов и зависимостью 
СТ-! массовости физической культуры от решения не 
тт»>5лемы кадров.

и -т п »г  исследования показывают, что основной при- 
■ м  эС-Ссктивности этой формы работы является нару- 
■* * вАвалыюго принципа личной материальной заин-

с  ■ з свою очередь, отрицательно сказывается на
I « « *  указанных кадров и особенно на их участии 

Ш  -  ивс-эз и тельной работе с населением.
ч стране повсеместно внедряются самофинапси- 

■ : явились ранее отсутствовавшие возможнос- 
ШШЯштт- -я.-е.-ы  принципиально новых платных курсов 

з для работы с абонементными физкультурно- 
‘ г ■ нами.

• общественных кадров и опрос спецпалис-
ЩШ км  - ?епп»ровать основные требования к организа- 

~ •* 'физкультурных кадров.
вехходичо готовить из числа лиц. имеющих, 

£Г : '  - вную подготовку не ниже 111 взрослого 
- е_ располагающих довольно обширной 

CJ 1вВ>] . виду спорта), а с другой — закон- 
| д  х  (студенты-спортсмены) высшее или 

ВМВШш* -.культурное образование (т. е. прошед-



ших необходимую общественно-политическую подготовку и * 
чивших вместе с дипломом юридическое право работать с ма£ 
социальными группами).

Высокий общеобразовательный уровень указанного конт:: 
та слушателей позволяет использовать в работе с ними еще 
резерв оптимизации их подготовки— рациональное соотно! 
лекционных (семинарских, выездных практических) занятий 
мостоятельной работой по освоению учебного материала.

Опыт организации таких курсов в Киевском институте фи 
туры показывает, чго если на каждую тему группового за! 
(по вопросам здорового образа жизни) запланировать 4 ч I 
подготовки (с предварительным методическим обеспечение* 
курсовую подготовку кадров можно провести оперативно и Ф  
рыва от основной деятельности. Если же нарушить хотя бт 
из названных принципов организации указанной формы по,^  
ки кадров, то даже долгосрочные и с отрывом от работы ( 4 
курсы не дадут желаемого результата.

Выпускники курсов должны получать право работать тоЛ 
контингентом физкультурников основной медицинской грч • 
только с абонементными физкультурно-оздоровительными I  
пами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И ОРИЕНТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

И. Ю. Берестецкая, И. Б. Золотарская,
А. А. Морозова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Одной из наиболее важных задач психофизиологически: 
дований в педагогическом процессе являются отбор и ориа 
спортсменов, гак как спортивная одаренность тесно связан: 
хофизиологическими особенностями протекания нервной 4 

ности.
Цель настоящих исследований — поиск комплекса пси* 

логических показателей с целью прогнозирования спортивт^ 
ренности, отбора и ориентации юных спортсменов— пре: Я 
лей циклических видов спорта, у которых преобладают опм 
ные особенности протекания психической деятельности, с I 
вающие наиболее адекватное приспособление к специфике I  
ного вида спорта.
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'гамма обследований включала ряд психофизиологических 
определение времени простой двигательной реакции 

максимального темпа движений и силы нервной системы 
•Ким теппинг-теста; устойчивости к сбивающим факторам 

-лнении дозированных физических нагрузок, в качестве 
применялись тестирующие упражнения на велоэргометре, 

■ точности воспроизведения временных интервалов и диф- 
•?ки усилий.
.таны критерии оценки исследуемых психофизиологичес- 

телен, конкретизированы особенности проявления 
сэвной системы у спринтеров и стайеров. Так, значения 

ВДР 144 мс п менее соответствуют высокому, 176—
- :геднему, 217 мс и более — низкому уровню работоспо

тпроизведение временных интервалов на уровне
«тельствует о высокой, 0,93— 1,16 мс — средней, 1,83 мс

— к точности воспроизведения. Полученные данные 
«л:= по 5-балльной системе н наряду с показателями

подготовленности, педагогических тестов, антро- 
I " излогнческого возраста учитывались при общей оцен- 

«•■стн спортсменов.

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

г  ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ

В. П. Бизин

—»- ■ 'й тренерский факультет КГИФКа

к.ьт - процесса обучения создает благоприятные 
-*с. -иг'- освоения учебного материала всеми занн- 

I -. учебных заведениях нашей страны с целью
■^еретических знаний уже используются тех

автоматической регулировкой скорости обу- 
з-*еывндуальными познавательными способ- 

V лобные устройства позволяют продвигаться 
наиболее благоприятной для каждого из

-гости обучения возможна при условии 
■=£тетвня между состоянием спортсмена 

I н предлагаемой программой. Решить 
у скорости обучения двигательным дей- 

эе теории автоматического управления с 
в .редств обучения, функционирующих 

• ■ тезмльтатов действия.
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Для выявления наиболее информативных параметров обп 
СВЯЗИ, определяющих степень освоения пространственных, В1 
ных и динамических характеристик движений, проведен экц 
мент с участием 20 спортсменов различной квалификации.I 
следованиях использовался оригинальный комплекс аппар; 
позволяющий получать срочную информацию различной мо" 
ности в процессе формирования параметров двигательные 
ствий.

Анализ результатов эксперимента показал, что критерия1 
воения кинематических и динамических параметров движев 
ляются точность и время их воспроизведения. Полученные г 
были использованы при разработке устройства автоматичес* 
гулировки скорости обучения параметрам движений, которо1 
ставляет собой замкнутую автоматическую систему, устана! 
ющую скорость обучения отдельным параметрам движений 
висимости от точности и времени их воспроизведения. УСТП( 
автоматически перераспределяет время на освоение раз,- 
элементов движений в зависимости от степени их освоения, ч 
зволяет концентрировать внимание спортсменов на трудны 
ментах техники движений.

Устройство автоматической регулировки скорости об» 
прошло успешное испытание в процессе обучения технике ме 
диска и толкания ядра.

ВОПРОСЫ ОТБОРА В ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРСКИХ 
КАДРОВ

В. П. Бизин, С. А. Орещук

Харьковский тренерский факультет КГИФКа

Задачи ускорения социально-экономического развития ш 
ляют содержание перестройки физкультурного образова 
прежде всего в плане таких его методологических принци 
органическое единство теории и практики, увеличение удш 
веса самостоятельной работы студентов, повышение их того! 
к творческой профессиональной деятельности.

Подготовка специалистов на тренерских факультетах иш 
тов физической культуры осуществляется по программам и 
никам, которые ориентируют выпускников преимущественно II 
боту с высококвалифицированными спортсменами. Вместе | 
молодые специалисты, как правило, начинают тренерскую д?| 
ность с работы в группах начальной подготовки и начальна 
циализации, где решающими являются профессиональные а



» >е отбора и спортивной ориентации детей к регулярным за1 
•• спортом.
» 2 .1  >ящее время накоплен определенный опыт привлечения 
* : б к самостоятельной работе по приобретению профессио- 

выков отбора детей в скоростно-силовых видах легкой 
» Увеличено время теоретической подготовки. Силами 
т» = изготовлены и модернизированы инструментальные ме- 

: елагогичеекого и психологического тестирования двига- 
;•».собностей детей.

^ленные исследования показывают, что в практике спор- 
стоора на этапе начальной специализации все еще нет на- 
| : терпев отбора детей к занятиям скоростно-силовыми 
■га и атлетики. Противоречивы как общие, так и специ- 

6 :г_: отнвно-педагогические тесты.
г  лътате экспериментальных исследований установлены 

специфические критерии отбора в спринтерском и ба- 
□ рыжках в длину. Разработаны таблицы педагоги- 

геснев отбора в зависимости от морфологических дан- 
■ отсменов. Как показывает опыт, значительное место 

~т яурса «Специализация» должны занять вопросы те- 
»■I :тля отбора и спортивной ориентации (методические 
-» г.> 1Р I УИРС, тренерская практика, написание курсо- 
га.я ' « ± ! «  работ, другие формы самостоятельной работы

л отбор, как чрезвычайно многоплановая соци- 
•с:1-2 з. философская, этическая и педагогическая 

ст .воего незамедлительного решения при подго- 
- .-I по физической культуре и спорту.

• БЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Ц***Е'1>.ОГО МАСТЕРСТВА В УПРАЖНЕНИЯХ 

О  -\ИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

В Бирюк. Н. А. Овчинникова

< _ : государственный институт 
;  .эической культуры

няя технически виртуозных, эмоциональ- 
. держательных, музыкально убедительных 
к 1 I требуют разносторонней подготовки 
- :ка новых эффективных методов, отве- 
е?«>занням.
изданием программы технического совер

'» с предметами выявлены некоторые
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Закономерности: для достижения высокого уровня эффективно 
техники и устойчивости спортивного результата в экстремаль 
условиях необходим значительный запас прочности, который 
может быть создан только средствами самих соревнователь 
композиций; по мере роста подготовленности гимнасток предел 
сужается положительный перенос двигательных навыков ме. 
упражнениями с разными предметами; из элементов структур 
групп особое место принадлежат броскам, предъявляющим п: 
шенные требования к функциональным возможностям гимнас 
изменение положения руки или направления движения требует 
работки иной межмышечной координации даже в движениях, с 
ных по структуре; переключение с одной структурной группы 
ражнений на другую, передача предмета из руки в руку с а^ 
том па отстающую более эффективны, чем продолжительная 
работка одного элемента или движений одной структуры.

Гимнастки много времени затрачивают на самостоятельное 
вершенствование деталей техники упражнений с предметами, 
полняя их на нейтральном музыкальном фоне (различные ма 
тофонные записи). У тренеров имеется возможность значите; 
повысить эффективность этой работы путем проведения спецж 
ной разминки с предметами по типу уроков ритмической гимна 
ки. Такая форма работы опробована со студентками, специалил 
ющимнся по художественной гимнастике в Киевском государсг 
ном институте физической культуры. Доказано главное из дн 
гаемых в этом случае преимуществ -— регламентированность », 
чества повторений при высокой интенсивности работы всей г 
ны, так как упражнения выполняются без пауз отдыха. Ван| 
является также возможность импровизации, поскольку зад.* 
только структура движения и регламентируются пусковая и 
говая позы, что в ряде' случаев приводит к оригинальным ня 
кам.

Некоторые методические указания:
продолжительность исполнения элементов одной структу; 

группы — 32—64 такта, т. е. целый музыкальный период;
следует чередовать контрастные группы, например броск| 

рекаты-передачи-отбивы; движения выполнять в обе стороны, 
вой и левой руками; количество повторений кратное или дал 
количественным преобладанием элементов для недоминируч 
руки;

после завершения цикла, охватывающего все структуры 
жений, он повторяется вновь в несколько измененном виде: дя 
способ броска, другое исходное положение, другой частью 
П Т „ д . ;

завершают урок движения, наиболее приближенные по с: 
туре к элементам соревновательных композиций: с перемеше! 
но площадке, с включением поворотов, разновесий, прыжков.



п строении комплексов следует ориентироваться прежде- 
технику самого предмета и качественное исполнение дета- 

зожение рук, кисти, головы, движения туловищем) при МН- 
| і использовании элементов без предмета, за нсключени- 
; тентов, когда они входят в пусковую или итоговую позу, 

-.енмоетп от периода подготовки продолжительность уро- 
ет от 15 мо 45 мин. В урок включаются упражнения для 

дгух или большего количества предметов, упражнения в 
гереброскамн предметов. Музыкальный материал должен 

нтельным, ритмически разнообразным, побуждающим 
■< в определенном характере.

•£'  1ИК\ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
I е Р е е д и О Н А Л Ь Н О Ю  СОСТОЯНИЯ ПЯТИБОРЦЕВ-ЮНОШЕЙ 
СШО0  ГНОЯ СТРЕЛЬБЕ ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ МИШЕНЯМ

В. И. Бобр

: :евский государственный институт 
физической культуры

: функциональной системы выполнения высоко- 
у пятиборцев в процессе многолетней тренировки 
психофизиологическими особенностями роста и 

. • • спортсменов. Результаты многочисленных фи
: следований (А. П. Крапивцева, 1954; А. И. Ва

В Бардин, 1972; Л. Е. Любомирский, 1974;
свидетельствуют, что юноши 15— 16 лег 

зоологическому статусу незначительно отлича
ем зртсменов высокого класса. Поэтому в под- 
толжны быть заложены основы техники пра- 
> “ ражнений, поскольку возрастающие на

» . :« современного пятиборья не позволят в 
. 1 • достаточно внимания,

г-.*- -рующего эксперимента и на основании кор- 
“ :срого анализа выявлены модельные харак- 

• • аготовленности и психофункционалыюго 
:« различного возраста, и в частности юно-

: шаг этического эксперимента — повышение 
:н пятиборцев 15— 16 лег на основе 

а коррекции параметров техники стрельбы 
« организма спортсменов, 

частные задачи: создание диагностнческо- 
» состояния стрелковой подготовленнос-
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тн пятиборцев; разработка системы воздействия, опробован! 
в тренировочном процессе и обоснование практических реке 
дацин.

Модельными характеристиками спортсменов высокого кл 
потенциально имеющими психофизиологическую базу у I 
спортсменов, являются следующие показатели: частота серде 
сокращений до и во время стрельбы; фаза дыхательного цик 
момент которой производится выстрел; физиологический тр 
вытянутой вперед руки; хронометрические показатели под 
руки с оружием и упраления спуском; гониометрические по 
тели; точность наведения оружия в цель.

Для измерения и учета перечисленных параметров испо 
вался тренажерно-тестирующий комплекс, включающий: риг 
зометр, электропневмометр, тремометр, хроногониометр, из; 
тель последовательных реакции.

Педагогический эксперимент, проведенный с участием 
борцев, находящихся на этапе предварительной базовой подг 
ки, показал высокую эффективность применения разработа1 

тренажерно-тестирующего комплекса: результативность в ст 
бе повысилась с 170,8+0,35 до 186,5+0,26 очка.

В педагогическом контроле стрелковой подготовленности I 
пятиборцев необходимо учитывать следующие основополага» 
технические и психофизиологические характеристики: врем 
дъема руки с оружием, не контролируемое и контролируемо 
ние; время выполнения выстрела; время, затраченное на упр 
ние спуском; частоту сердечных сокращений; объем и ус* 
вость внимания; треморометрнческие показатели.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СРЕДСТВ 
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРЫГУНИЙ В ВЫСОТУ

В. И. Бобровник

Днепропетровский государственный институт 
физической культуры

Для определения рационального состава основных л 
предсоревновательной подготовки проведен анкетный опрос 
дущих тренеров страны (Е. П. Загорулько, Б. Н. Куп« 
Л. И. Мальцева, В. А. Козлов, В. 3. Сергеев и др.), воспи 1 

которых преодолели высоту 1 м 90 см и выше.
Анализ показал, что из 75 используемых в практике уча 

ний наиболее часто применяются 20—24, которые способа
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и основных качеств и овладению двигательными навыками 
ыч элементов техники прыжка в высоту.

■ ль шее внимание в предсоревновательном периоде высо- 
■иированных прыгуний уделяется упражнениям, по сво- 

>атнко-дннамическ1ИМ характеристикам приближенным к 
ьысоту в зоне 95— 100 % запланированного результата. 

г~сльно для сохранения и наращивания двигательного по
»  пользуются прыжковые упражнения на развитие пры- 

з »•етанни с разбегом и отталкиванием одной ногой, 
-силовой потенциал поддерживается с помощью уп- 

:тягощением (25—50 % максимльного): полунриседов, 
подскоков и т. д. Эти упражнения выполняются 

1 *»-: ".тс. во второй части занятий.
»3 «  -ггя быстроты применяется бег на 30 м со старта и 

_ ■ ь ^становления после интенсивных тренировочных на
-  •> соевый бег, упражнения на расслабление и т. д.

соотношение основных средств подготовки высо- 
з2 иных прыгуний в высоту на предсоревнователь-

:аз*ега, к-во раз 
%• гу. км

-во отталкиваний

- ж~?ееая, ч

ТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
• = ТЛПЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 
.1 Е Г КОАТЛ ЕТОВ-МНОГОБОРЦЕВ

Объем в 
неделю

% трениро
вочного 
времени

55—65 50
2,0— 2,5 20

350— 400 12
5— в 10
2—2,5 8

С И. Бобровник

. 'ударственный институт 
с ?.*еской культуры

л «ловиВ достижения спортивных успехов 
■!»Г.Г £.>рьЯХ является высокий уровень тех- 

-сотсмена. Согласно новым (1987 г.) 
. . СДЮСШ, трен ировочный процесс уже 

1 - .кт многолетней подготовки направ-
зИЛЬ з многоборья и развитие физических



качеств. Эти рекомендации пока еще не имеют необходимой1 
учного обоснования, отмечается лишь, что дети 8— 10 лет об. 
ют повышенной способностью к овладению сложнокоординир> 
ными движениями (Л. А. Орбели, 1936; В. К. Бальсевпч, 
1985), а также к восприятию новых движений (В. П. Филин, 
В. П. Филин, Н. А. Фомин, 1980).

Цель настоящих исследовании изучение зависимости р 
тня общих координационных возможностей и физических ка 
от преимущественной направленности тренировочного процесії 
этапе подготовки юных легкоатлетов-многоборцев 9— 11 лет.

В исследованиях использовались: а) гониометрия — с и
определения мышечно-суставной чувствительности; б) ряд 
дик, позволяющих регистрировать показатели вестибулярної 
тойчивости и проприоцептивной чувствительности; в) ши; 
круг педагогических тестов — для определения уровня разі 
физических качеств и технической подготовленности. В них 
няли участие школьники из специализированных классов об< 
разовательных школ и ДЮСШ в возрасте 9— 11 лет, разделе 
на две группы. В группе А 50 % всего тренировочного времен 
свящалось выполнению упражнений, направленных на разі 
общих координационных возможностей, и 50 % — на развите 
зических качеств. В группе Б 25 % времени отводилось на ч 
ние технике видов многоборья, 50 % — на развитие физическі 
честв и 25 % — на развитие общих координационных воі 
иостей.

В результате установлено, что ориентация на преимущ..: 
ное развитие общих координационных возможностей юных і 
борцев на начальном этапе подготовки обеспечивает более 
кий прирост как этих возможностей, так и физических 
Так, в группе А прирост показателей вестибулярной устойчи 
являющейся одним из факторов, лежащих в основе координа 
ных возможностей, через 18 мес. тренировки составил 50 
тив 31 % в группе Б. Прирост другого показателя — пропр і 
тивной чувствительности — достиг 40% в группе А и лита 
в группе Б. Аналогичная картина наблюдается в отношен « 
вития физических качеств. Так, скоростные способности вс;‘ 
к концу эксперимента в первом случае на 13,5 %, во второ» 
8 %. Прирост взрывной силы в группе А составил 14,5 %, н 
пе Б-— только 10%. Одновременно повысились и скоростнв- 
вые способности — соответственно на 43 и 35,5 %. В свою * 
более высокий уровень развития общих координационных в- 
иостей и физических качеств у испытуемых группы А обед 
им и более эффективное овладение техникой отдельных ви; « 
гоборья.

30



РАМЕТРЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В СПОРТЕ

Л. В. Богданович

Киевский государственный институт 
физической культуры,

Республиканский центр спортивного отбора

■ регуляции дыхания и ее особенностям при мышечной 
' «освящены многие исследования (М. Е. Маршак.. 
И С. Бреслав и др., 1979, 1981; В. С. Мищенко, 1969- 

■■ни не были направлены на выявление перспектпв- 
гтчщеленного вида деятельности спортсменов, что осо- 
I» первичной спортивной ориентации, 

гхетэчших исследований — изучение системы дыхания 
■ в при адаптации к спортивной деятельности (мо- 
уеняюшихся условий).

тие системы дыхания моно- и дизнготных близнецов 
'— гз всех изученных параметров функции дыхания 

!иегв генетически контролируется уровень РАС 0 2 и 
и  служит еще одним подтверждением теории Хол

- ■ юм значении С 0 2 в регуляции внешнего дыха- 
е> .сть дыхательного центра к С 0 2 может служить 
1 -з -е р эм — признаком, который мало подвержен 
гтедэвым воздействиям, отвечающим за иидпвиду- 

^|*..ть системы дыхания (Т. В. Серебровская,

Ш '*'«гграненной моделью гуморального мсханпз- 
■ регуляции системы дыхания, служит ингаля- 

С 0 2 — гиперкапническая нагрузка, 
г была предпринята попытка использовать 

— -узствительность дыхательного центра к 
чеделей. характерных для спортсменов, спе- 

:■ шгтин силовых и скоростных качеств.
гя!ы II — 18 лет различной специализации 

13-ачнского республиканского центра спор-

-глеэкапнин определяли по методу возврат
: исходной газовой смесью — 40 % 0 2 

! сгнием газов в альвеолярном воздухе
Мм«-] »асс-спектрометра МХ 6202. Вентнля- 

— методу кусочно-линейной аппрокенма- 
рф*' '  ^способности определяли по тегтм 

»эргометре; измеряли ЧСС и АД. 
_ж дыхательного центра к гиперкапнии 

* ьмд Д'йкации позволил разделить спорт-
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сменов на 2 группы. Первую составили лица с высоким вени 
торным ответом в конечную фазу реакции, 86 % из которых 
циализировались на развитии скоростных качеств; вторую г] 
ну — со сниженным, более 90%  которых специалнзпровалис 
развитии силовых качеств. Различия этих групп по характер} 
тиляторного ответа на гиперкапнический стимул по уровню Я 
позволяют рекомендовать эти параметры в качестве критериеЕ 
первичной спортивной ориентации.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННО( 
БОРЦОВ ВОЛЬНОГО стиля

В. Ф. Бойко

Киевская высшая школа МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинск*

Эффективность процесса совершенствования структуры 
альной подготовленности квалифицированных борцов преждо 
го обусловлена наличием комплексных данных о тех двигате^ 
качествах и способностях, которые определяют результатне 
проведенных схваток.

Цель настоящих исследований — выявление основных 
ров, обусловливающих уровень развития у борцов специальна 
носливости и скоростно-силовых качеств, и разработка мет( 
дифференцированной оценки проявления этих качеств.

В исследованиях приняли участие 38 борцов. Обследован'' 
пытуемых проводились по стандартной программе в сореэ 
тельном периоде подготовки. При обследовании регистрирс-» 
показатели, которые в комплексе позволяют дать всестор » 
оценку специальной подготовленности квалифицированных Ы

В ходе комплексных обследований спортсменов ИСПОЛЬЗОН 
педагогические тесты, газоаналитические и биохимические I 
ды, оценка уровня проявления специализированных воспн 
хронометрирование, динамографические методики.

Проведенные экспериментальные исследования позвол д| 
тановить факторную структуру подготовленности квалифиц . 
ных борцов вольного стиля, выделить основные факторы, | 
ляющие уровень проявления специальной выносливости и я 1 
но-силовых качеств. В результате исследований научно и : 
чески обоснованы тесты для целостной и дифференцироїі 
оценки эффективности проявления интегральных качеств 
альной выносливости и скоростно-силовых качеств и способи

32



: * 'Г Н О С Т И К А  И НАПРАВЛЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
< ГЕНИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

В НЕКОТОРЫХ ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА

В. Ф. Бойко, В. М. Комоцкий, С. М. Решко

высшая школа МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского

:: временным представлениям в области теории и ме- 
экой тренировки, процессы диагностики и паправ- 

V: _енствовання физической подготовленности спорт- 
'ыть увязаны с особенностями соревновательной 

i  - кретных видах спорта.
: ~ V исследований — комплексное изучение физп- 

■ I а- собностей, определяющих эффективность со- 
•гельности спортсменов в некоторых приклад- 
систематизация средств подготовки (тренаже- 
: тройств и соответствующих упражнений) в 

п неимущественной направленностью.
следований выделены наиболее значимые дви- 

^пособности по отношению к конкретным 
ехт ны методы контроля за уровнем проявле- 

• ; качеств и способностей; комплексно изуче- 
1 -ерные устройства, используемые в различ
ен этой основе определен состав тренажеров 

■ '  специальных физических качеств в нзуча-
з- дс спорта; разработана конструкция прин- 

- с -  ра позволяющего комплексно совер
- качества в одном из прикладных ви- 

тэд-еаны специально-подготовительные уп- 
преимущественной направленностью 

- - сннй различной направленности, вы
: —ем тренажеров и тренажерных уст-

Л і • ОТЕЛЬНОЙ п о д г о т о в к и  
Е ? С *  СТУДЕНТОК К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
»• ♦ - ИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

і Т. А. Саблева

’.-ическии институт 
Денина

•хблема обеспечения должного 
и дентов, необходимого для ук-
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репления их здоровья и повышения умственной работоспосо" 
Важное место в ее решении отводится самостоятельным за" 
физическими упражнениями.

Цель настоящих исследований — поиск резервов, позволь 
привлечь к массовой физкультурно-оздоровительной рабо 
вушек-студенток. За основу принята гипотеза о повышении 
тельной активности учащихся вузов в условиях совпадения| 
рактера с направленностью личностных интересов и мотив.1

Учитывая большой интерес студенток к эстетическим 
спорта, в частности к художественной гимнастике, а такж! 
жительное влияние данного вида спорта на женский орган» 
ла разработана трехступенчатая программа подготовки с: 
к самостоятельным занятиям художественной гимнастике! 
вая ступень предусматривала психологическую подготовит 
мающихся с целью выработки убеждений в необходимой* 
стоятельных занятий; вторая — подготовку, направленную 
питание требуемых физических качеств и формирование 
ности в физических напряжениях; третья ступень — в ы я е ! 
подготовку лидеров-организаторов.

Обследовано 60 студенток I— III курсов, занимающихся 
щепринятой программе физического воспитания для вуз: 
новном учебном отделении со спортивной ориентацией 
жественную гимнастику. Все девушки были разделены на 
ственно однородные группы — контрольную и экспериме 
по 30 чел. в каждой. Трехступенчатая программа подгото* 
мостоятельным занятиям применяется только в экспериме" 
группе.

В процессе обучения из числа студенток эксперим* | 
группы путем естественного отбора выделены 3 лидера- 
тора с соответствующим типом нервной системы, отличаю 
остальных учащихся коммуникабельностью, психологичен 
бенностями и достаточно высоким уровнем физической 
ценности. К концу обучения по экспериментальной про1 
были организованы в общежитии с преимущественно жен 
тингентом групповые самостоятельные занятия художя 
гимнастикой. Занятия проводятся в свободное от учеб4|
3 раза в неделю (по 45 мин. каждое). Посещение зан = 
желанию». При комплектовании групп занимающиеся 
во выбора лидера-организатора в соответствии со свое 
терологнческими особенностями и уровнем физической 
ленности. Программа занятий строится с учетом рек 
преподавателей отделения художественной гимнастики.

В настоящее время в организационных группах 
37 студенток; из них 25 чел. посещают занятия не меж 
неделю, 12 чел.-— от случая к случаю.
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=ет на себя внимание значительное преобладание среди
■ тсч студенток из экспериментальной группы. В част-
■ * л рольной группы занятия посещают 12 чел., из экспе- 

4 — 25. Из числа постоянно занимающихся 24 % со- 
>дентки 1 курса, 32 % — II, 44 % — III курса.

,*:-:ые данные свидетельствуют о высокой эффективнос- 
I программы предварительной подготовки студен- 

•эттельным занятиям физическими упражнениями, что 
*- .*• ггельно повысить их интерес к массовой физкуль- 

*~ельной работе, развивает творческие и организа- 
;тн. приобщает к активным формам досуга.

I ■! г ОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
И г. НЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА

1 Братковский, А. Н. Колумбет

. г ий го су д а р ст в ен н ы й  институт 
Ф и зи ч еск ой  кул ьт уры

:дедзвании— изучение возможностей на- 
зт-уктуры соревновательной деятельности 
: :  разработки индивидуальных биохими- 

| дифференциального тренажера, 
р аботоспособности, пространственных, 

ж характеристик, отражающих экономич- 
- жений спортсменов, асимметрию в дея- 

5 >: г» -трое, характеризующих уровень ва- 
-*:«знаков, позволили выявить индиви- 

т -  движений. Установлено, что отли- 
■ г-то отрезка является высокий уро- 
*2. г. казателей, разнонаправленные 

 ̂ .г траченных усилий в цикле педа- 
_ станции сопряжен с относительной 

зэнпя, показателей эффективное 
■ :• я экономизацией функций, что 
• * л  затраченных усилий. Высокий 

кчзтустов на финишном участке 
йг :-:-Еективности горизонтальных 

«критических» зонах цик- 
:« тацин в деятельности раз-

тьтнрующий уровень эффек
та соревновательной дис-
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танции определяется возможностью проявления приспособ! 
ных перестроек в технике педалирования, затрагивающих Г 
рентою структуру движения. В частности, выявлено, что п]| 
лой вариативности характеристик кинематических усилий  ̂
ственно изменяются показатели ритмовой структуры мы., 
активности.

Таким образом, изменения в структуре движений велос 
тов на соревновательной дистанции предполагает поиск эфы 
ных методических приемов коррекции двигательных Дс| 
спортсменов в условиях соревновательной деятельности, а 
формирование индивидуальной рациональной техники пел 
вання. Одним из методов коррекции техники педалированг 
ется использование дифференциального тренажера (Ю. Р 
нец и др., 1984). Данное техническое устройство обеспечг  ̂
реальном масштабе времени регистрацию и представление 
налу обратной связи параметров, отражающих динамик;, 
ных составляющих усилий, эффективность их использовЛ 
также уровень моторной симметрии в деятельности коне^ 
спортсменов.

Проведенные исследования показали высокую эффен 
использования дифференциального тренажера в индивид^ 
коррекции структуры движений велосипедистов при прох: 
соревновательной дистанции с целью экономизации двига 
действий. Использование указанного тренажерного уст| 
обеспечивающего получение тренером срочной информац 
раметрах движений спортсменов, открывает широкие воз” 
управления техникой как в тренировочном процессе, так 
ревновательной дистанции.

КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ КРОВИ 
У ЮНОШЕЙ-ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

ПОСЛЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

В. П. Бринзак

Киевский государственный институт 
физической культуры

Для практики спортивной подготовки значительны] 
представляет информация о состоянии внутренней сред, 
ма спортсменов под воздействием мышечной нагрузки.

Цель настоящих исследований — изучение особенной 
нений кислотно-щелочного равновесия крови у юноше; 1 

листов при нагрузке ступенчато повышающейся мощно.< 
каза». В исследованиях приняли участие 12 ^спортсме. |

36



»т : г урядов. Возраст обследуемых— 15— 16 лет. НагруЗ- 
а*~аоь на велоэргометре «Монарк». Величина начальной 

. 1ла 666 кгм/мин; через каждые 5 мин мощность 
666 кгм/мин.

" капиллярной крови производился до нагрузки, на 
ь 'н восстановительного периода. Параметры кислот- 
’ -аьнмвесия определялись с помощью аппарата мик- 

ы( елись следующие показатели: pH крови; напря- 
. I С 0 2); стандартный бикарбонат (БВ); излй- 

ВЕ : общие буферные основания (ВВ). Почти все 
• г ■-ли одинаковый объем работы (11266 кгм);

ботоспособность достигла 13 986 кгм.
( « э  .ной нагрузки на велоэргометре у всех спорт- 

-тся значительными изменениями кнслотно-ще- 
■ <в I в сторону метаболического ацидоза (pH 
- :■ '.183). У отдельных испытуемых наблюда- 

. В основном по группе отмечается сннже- 
'цлення кислых валентностей, приводящих к 

щ-гельных значениях, что свидетельствует о 
ждении нарушения. В случаях смешан- 

г :Н усугубляется за счет респираторного 
> г» вня рС02) .

- полеченных через 30 мин восстановитель- 
го величины кислотно-щелочных парамет- 

< [ному уровню. В некоторых случаях от- 
аленче кислотно-щелочных компонентов

; то лненпи велоэргометрнческоп нагрузки 
■ ... юсти «до отказа» происходят зна-
■оенней среде организма юношей-вело- 

- ■ о-щелочного равновесия крови в 
ш шг*г- декомпенснроваиного метаболичес- 

— дтчсмпснснрованного смешанного ацп- 
■д в течение 30 мин достаточен для 

-ого равновесия. Данные об изме- 
л  нентов крови в ответ на велоэр- 

использоваться при контроле за 
'■ к у спортсменов-юношей.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
У ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ НА ДИСТАНЦИИ 50 м

М. М. Булатова, И. Д. Батурина

Киевский государственный институт 
физической культуры

Уровень спортивного результата в плавании на дистан 
в значительной мере зависит от энергетических возмо> 
спортсмена.

Цель настоящих исследований — изучение особенност 
низмов энергообеспечения у пловцов-спринтеров при прог. 
дистанции 50 м и основных компонентов соревнователь] 
тельности. Обследовались 12 пловцов, специализирующн 
спринтерских дистанциях вольным стилем (МСМК— КМС 

В результате изучения структуры соревновательной 
ности на дистанции 50 м выделены 3 основных ее компонк 
фективность старта (старт и прохождение первых 10 м); 
циклической работы (проплывание отрезка 30 м после ста 
фективность финиша (проплывание заключительных 10 

Анаэробную производительность оценивали по уровню 
в крови у пловцов после проплывания каждого из вы 
участков дистанции на 3, 6 и 9-й мин восстановления.

Анализ показал, что после проплывания стартового уч 
казатели лактата в крови остаются на прежнем уровне 
ке 40 м содержание лактата у высококвалифицированных 
спринтеров (МСМК) практически остается на том же у; 
пловцов 2-й группы (МС — КМС СССР) значительно пов 
После проплывания 50-метровой дистанции существенн 
чий в уровне лактата у пловцов 1-й и 2-й групп не обнар;

Результаты исследований позволяют предположит 
спортсменов высокой квалификации большая часть 50- 
дистанции (стартовый отрезок и участок циклической раб 
спечивается преимущественно креатинфосфатным источи: 
гообеспечения, тогда как у менее квалифицированных сг 
к отметке 40 м наблюдается развертывание анаэробного 
го механизма энергообеспечения. Следует также от 
высококвалифицированные спортсмены отличаются вы: 
ростью развертывания гликолиза, о чем свидетельствую 
показатели лактата после проплывания дистанции 50 м.



10.1  ГОВРЕМЕН НЫЕ СТИМУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
АКТИВИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СПОРТЕ

Э. Г. Булич

Крымский медицинский институт

-■ _его времени активирующие воздействия — актнв- 
1 двигательные переключения в труде, в физическом 
I спорте — изучались только как чисто индивидуаль

ное влияние. Все без исключения исследования ак
* ^действий представляют собой наблюдения за от
"* временными (например, физкультпауза) либо за 

а * '  1 •сатковременных влияний (например, занятия про- 
*?мнастикой) на организм. Не предпринималась 
■ =. воздействие активирующих влияний, используе- 
тел ьн ого  времени и тем более реализующих свое 

группах людей. Представление о кратковре- 
: ■ дих ьффектов, которые в отличие от трениро- 

не сопровождаются морфологической пере- 
•4 не позволяет пердполагать возможность вы- 

э».х влияний активного отдыха и двигатель
** Между тем такие влияния имеются, и спорт 

«7 .- резко выраженные долговременные вли
л воздействий на двигательную функцию.

:дные достижения спортсменов в цикличес- 
<гг. плавание) и видах, в которых двигатель

- с Д| ется с естественно заложенными двига-
ч.*н | бег с барьерами, комплексное плава

- •*-( с этой точки зрения рекорды в отдель- 
. дет*»:;; с рекордами многоборцев, в ходе на- 

-аружили, что видам спорта с двигатель- 
£?■: ■:твена ускоренная динамика роста ре-

-  *5 ' гг. рекорд мира у мужчин в беге на 
•- . в беге на 110 м с барьерами — на
^  чтение рекорда в «гладком» беге за 
• лхтавнт 174,1 %. У женщин в обычном 

||К * “ Указатели составляют соответственно 
*■_ связанное с активирующими воздей- 

Аналогичное преимущество отмечает- 
1 >  • • и барьерного бега на 400 м. По- 

и в м - з  роста рекордов у десятиборцев в 
<• !'?22— 1928 по 1987 г. существенно 
д |»золированных» видах легкой ат-
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Для комплексного плавания, в котором используются все 
ля, характерен намного более быстрый рост рекордных рез< 
тов, чем в «изолированном» плавании каждым из способов, 
за период 1964— 1987 гг. рекорд мира у женщин в плавании 
ным стилем улучшился на 4,7%, а в комплексном — на . 
(преимущество в 2,62 раза).

Приведенные факты свидетельствуют о том, что включені 
полнительной деятельности в двигательную структуру вида 
та способно обеспечить ускоренную динамику результатов, 
мо теоретического интереса для популяционной биологии, 91̂  
ные имеют непосредственное практическое значение, являла 
дительным доказательством эффективности использования а; 
рующих воздействий в циклических видах спорта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХЩ 
СЕЛЬСКИХ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УССР

Ф. М. Бурбан, М. М. Апостол

Тернопольский государственный педагогический 
институт

Цель настоящих исследований — изучение двигательной I 
ности учащихся сельских средних общеобразовательных ш 
удельного веса в их двигательном режиме самостоятельны, 
ганизованных занятий физическими упражнениями. В исс. - 
ниях приняли участие 250 учащихся 5— 10-х классов (юнош 
вушки) двух сельских школ Тернопольской области.

Установлено, что общая среднесуточная двигательная 
ность у юношей равняется 26,3 ±  1,08%, у девушек 18,7=] 
что составляет соответственно 378 и 269 мин.

По видам деятельности это распределяется следующим 
зом:

а) организованные занятия физическими упражнения'-
ренняя гигиеническая гимнастика, уроки физкультуры, секи, 
занятия, соревнования): юноши — 5±2,1 % (72 мин), ди
4,5±2,4 % (64 мин);

б) самостоятельные занятия: юноши— 12,9-4-2,7% (18с 
девушки — 8,94-1,8 % (128 мин).

Следует отметить, что самостоятельные занятия физичз 
упражнениями учащиеся проводят по собственной инициатм 
какого-нибудь руководства или помощи со стороны учите, а 
зической культуры (в основном игра в футбол и езда на а 
педе).
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из приведенных данных, наибольший удельный вес 
режиме учащихся сельских школ составляют: у 

- остоятельные занятия физическими упражнениями, 
'ытовые нагрузки. Организованные занятия фнзичес- 
ениями среди других видов деятельности в двигатель- 
>2 щихся занимают последнее место.

---:а существенная разница в двигательной активности 
. личных классов: самая большая двигательная актив- 

• — а̂ся 7—8-х классов, а наименьшая — в 9— 10-х. Эти 
:_ннаково характерны для девушек и юношей. При 
з-зено: с 4-х по 8-е классы двигательная активность 
.  : 9-х по 10-е снижается. Однако по отдельным груп- 

ых действий эти показатели несколько иные. Так, 
грузками заняты больше других юноши 8-го класса — 

И  мин) и девушки 7-го класса— 14,4±2,2 % 
.. зрганизованные занятия физическими упражнения- 

тратят мальчики и девочки 6-х классов: маль- 
115 мин), девочки — 7,5±1,6 % (107 мин). Во 
.ассах занятость учащихся этими занятиями — в 

11 -■ до 3,8±0,6 % (34—35 мин) у юношей и от 
. 27—46 мин) у девушек,
дельный вес в организованных занятиях физичес- 
»= приходится на секционные занятия: средне- 
■з учащихся этим видом — в пределах 0,2— 

I -I 10-х и юноши 9-х классов в спортивных сек-

.штатов исследований разработаны практи- 
*: усилению двигательной активности уча- 

з ней удельного веса организованных заня- 
•ггз-е-неннями.

ЭТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
^  ЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 

I .  ■ ОИ КВАЛИФИКАЦИИ

I* с  Бусол, М. Л. Иткин

- в :^ да р ст в ен н ы й  институт 
а ... ■: 1 й культ уры

ц в £  сложная ациклическая деятельность 
р 1‘5ЖЗЗЯеИСЯ обстановке, что требует от 

■ в:< ::аэия способов решения тактичес- 
■  времени и активного противодей-
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Неопределенность возникающих ситуаций обусловливает 
ходимость своевременного выполнения боевых действий, что 
ется важнейшим условием их эффективности. После многок; 
го успешного применения фехтовальных действий у спорл 
появляется уверенность в их результативности, и ОН берет I 
вооружение. Таким образом складывается боевой репертуар i 
сменов, разнообразие которого свидетельствует о разпосторс 
ти специальной подготовленности.

С помощью педагогических наблюдений и нотационной р 
рации получены данные о применимости и эффективности й 
действий высококвалифицированных фехтовальщиков-рапи: 
в условиях ответственных соревнований. Проанализировано 
ревновательных боев сильнейших фехтовальщиков СССР и !

Исследованиями установлено, что из 3039 технико-тактт 1 

действий, используемых в боях для нанесения уколов, 52 % | 
ляют атаки, 2 2 % — защиты с ответами, 26% — встречные 
депия. Высокий уровень применимости атак свидетельст 
преимущественно атакующем стиле боевой деятельности 
валыциков-рапиристов. Анализ применимости отдельных 
атакующих действий показал, что из 1581 атаки более пол 
(879) составляют атаки с обманами, атаки с действием на I 
применяются в боях 291 раз, комбинированные атаки — 21 ь 
тые — 195 раз.

В целом эффективность боевых действий достигает 26,5 ' 
этом на эффективность атак приходится 25,4 %, защитно-ол 
действий — 26% , встречных нападений — 30% ; 73,5% 
действий, используемых фехтовальщиками для нанесения у 
не достигают цели.

Анализ позволил установить, что причинами низкой эф] 
ности боевых действий служат плохая точность и несвов! 
носгь действий. Так, 24 % уколов наносятся в непоражаех.; 
верхность (недействительные уколы); 19% составляют пё 
16,5 % уколов приходится в защиту противника, 14 % попы 
нести укол не достигают цели, так как противник успевает 
вать дистанцию. Если снижение эффективности действий * 
несения недействительных уколов и промахов можно отнесп 
грешностям в технике, то попадание в защиту противника.] 
же уход противника от укола свидетельствуют в первую л 
о погрешностях в тактике.

Результаты исследований позволили оценить соревновач 
деятельность фехтовальщиков в плане применимости и s . i  
ности различных групп боевых действий. Разработаны i  
дации по рациональному формированию технико-тактичесы 
пертуара и повышению эффективности боевых действи,. 
валыциков-рапиристов.
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Ж1НКА И КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10— 11 ЛЕТ 

» *  эГ\ПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

С. Е. Бутов

Киевская высшая школа МВД СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского

состоящего исследования'— разработать и опробировать 
£:егргльной оценки физической подготовленности юных 

: учетом значимости и информативности отдельных 
честв.
данностей взаимосвязи комплекса показателей фи- 

седнальной подготовленности с помощью метода ка- 
Р:--тяцин (Б. Битинас, 1974) проводилось с участи- 

>:лястов 10 (56 чел.) и 11 лет (45 чел.), тренирую- 
ел езнрованных футбольных школах Киева.

»«года канонических корреляций позволило усга- 
■ характер взаимосвязи между изучаемыми комп- 

тчлей. определить с помощью «весовых» коэффици- 
* дельных компонентов физической и специальной 

-г
■ •• ильные канонические коэффициенты корре-

’ ч.: 11 лет (0,846) дают возможность доста-
'.синвать и прогнозировать уровень специаль- 
< ойых футболистов на основании уровня их 

«ценности и наоборот.
"'.веденных исследований получены формулы 
«е: з денных» суммарных оценок физической и
■ Елейности в зависимости от возрастной катего- 
Е*.г'зг юных футболистов.

• -э:-эешенной оценки физической подготов- 
гя а  следующим образом: по стандартной 
--=- = ■ и стандартное отклонение приравнива- 

нглю-г оезультаты в отдельных тестах. Полу- 
■ на коэффициент («вес») и после этого

> соотношения показателей и инте- 
« коррекция процесса физической под
а одних случаях — для стимулирова- 

с с  :ческих качеств, в других — для под- 
■ зреть их — для стабилизации и закрепле- 

еггэо развивается быстрее, чем это тре- 
г*~ однобокий характер. При этом ис- 

з г Ел ггня у юных футболистов не одного 
значений, а оптимального соотношения
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различных двигательных качеств с учетом индивидуальных 
бенностей и возможности их компенсации.

Педагогический эксперимент подтвердил эффективность ., 
ботанной методики оценки физической подготовленности I 
футболистов 10— 11-летнего возраста для осуществления пе 
гического контроля и коррекции направленности тренирово1 
процесса на этапе начальной спортивной специализации.

ВЛИЯНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАНДБОЛИСТОК

Л. Г. Бухтий

Киевский государственный институт 
физической культуры

В последние годы всесторонне исследуются вопросы влн 
физических нагрузок на организм женщин, изучается рабсн 
собность спортсменок в процессе менструального цикла. Пол 
ные данные позволили установить, что работоспособность на 
ся в прямой зависимости от функционального состояния орг; 
ма женщин в различные фазы МЦ.

Цель настоящих исследований — изучение эффективности 
вой деятельности гандболисток в процессе МЦ. В них при 
участие 52 гандболистки (МС, ЗМС). Обследование провор 
на чемпионатах УССР и СССР. Каждая гандболистка пров* 
21 игре.

В процессе обследования устанавливались фазы и дни, 
мального МЦ, после чего определялась эффективность игроал 
-ятельности спортсменок в каждой из фаз цикла.

Анализ полученных данных позволяет констатировать, ш 
всем исследуемым параметрам показатели достигают вы* 
уровня преимущественно в IV фазе МЦ, несколько ниже >•
II фазе и имеют четкую тенденцию к снижению в V и I I 
цикла, а по некоторым показателям — и в III фазе. Так, пе 
тели количества бросков мяча в ворота, атак с хода, зарай 
ных 7-метровых в нападении, потерь мяча, характеризуют*, 
тивность гандболисток в игре, наиболее высокие в IV фазе _

Показатели результативности 7-метровых штрафных бр-л 
ошибок в защите самые высокие во II фазе цикла. Следует , 
тить, что уровень активности и проявления скоростно-силовь.; 
можностей, о чем свидетельствуют показатели количества Са 
мяча в ворота, атак с хода и ошибок в защите, самый шш
III фазе МЦ.
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ае л  полевых игроков, эффективность деятельности ко- 
пг- -т множества факторов, в частности от уровня вза- 
. ’ ■ мастерства партнеров и игроков команд-сопер- 

партнеров, психологической устойчивости и дру
*  гть вратаря носит относительно индивидуальный ха- 
■«•ын результат действий зависит в основном только 

всляет говорить о наибольшей объективности дан- 
ьэующих динамику показателей соревновательной 

► ггроков. Анализ деятельности вратарей в игре соот- 
лм цикла позволил установить, что наиболее на- 

*•“ лняют свои функции, находясь во II фазе цикла, 
( • рю  игру демонстрируют в III и V фазах ЛЩ. 

данные подтверждают положение о необходимости 
и учебно-тренировочного процесса женщин-спорт- 
базовой подготовки, что позволит учитывать осо- 

:ння ЛЩ и даст дополнительную возможность пра
йс,! »п, физические нагрузки.

Ч МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОК

Ю. И. Васильев

•с*« инженерно-строительный институт 

Р. Т. Раевский

. Д7:ьії политехнический институт 

' В Кудерская, В. И. Филинков 

Ша-. птгзский индустриальный институт

Еые направления перестройки высшего и
■  <■•<'[азования в стране» отмечается необхо- 

детальных мер по развитию физкультурно-
ртивной работы как действенного средст-

■  -с :; .н  здоровых, творчески активных поко-

_ места физической культуры и спорта в 
> рядом причин: во-первых, студентки со- 

сщего числа студентов; во-вторых, по 
дготовленности к будущей профессио- 

-* значительно отстают от студентов; в-
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третьих, занятия физической культурой и спортом пока ей 
стали естественной потребностью студенток.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, ; 
907 студенток только 15,4 % считают обязательными занятю 
зической культурой н спортом и занимаются регулярно (2 р; 
более в неделю).

В процессе исследований выявлена тенденция к сниженш 
тивности студенток к занятиям физической культурой и спа 
Из числа опрошенных студенток не занимаются физической 
турой и спортом 31,5 %, занимаются нерегулярно (3—4 раза 
сяц) — 29,1 %, эпизодически (1—2 раз в месяц) — 24,1 %. С 
ния об отношении к выполнению утренней гигиенической ГК 
тики и упражнений во время самостоятельных учебных за 
также подтверждают вывод о слабой заинтересованности с: 
ток: 65,5 % из них не делают зарядку, 72,7 % нс занимают«] 
зическими упражнениями.

Пассивное отношение к оздоровительно-физкультурным 
приятиям студентки объясняют отсутствием свободного в,> 
(45,6%), недостатком знаний по методике самостоятельных 
тий (8 ,3% ), усталостью после занятий (8 ,0% ), отсутствие* 
держки товарищей (7,4 %).

Из форм самостоятельных занятий физической культуро; 
дентки отдают предпочтение занятиям в секциях (51,6%); 
вндуально хотят заниматься 44,2 %.

Из групповых форм занятий физической культурой сту> 
предпочитают занятия в группах оздоровительного пла 
(27,3%), оздоровительного бега (15,7%), «Здоровье» (11,5 
группах походов выходного дня (12,03 %).

Результаты исследовании дают основание предложить , 
ющие пути повышения физической активности студенток: 
вый — расширение различных форм и методов коллективных 
повых и индивидуальных занятий физической культурой г 
том; второй — привлечение студенток к самостоятельным з< 
ям с учетом их интересов и пожеланий; третий — воспитан  ̂
тойчивой потребности к занятиям физическими упражнения 
основе расширения знаний и навыков по методике самое" • 
ных занятий.



-• > нкЦИОНАЛЬНЫЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
• ИВИДУАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

V Л. Васильчук, М. А. Джафаров

-7ьвовский государственный институт 
физической культуры

•кших исследований — повышение эффективности 
стнческим упражнениям путем индивидуализации 
гзно-технического совершенствования с учетом со- 

.нкциональных показателей спортсменок и би- 
-•эзктеристик упражнений.
гчннческий норматив МС СССР чаще всего осваи- 

; 1 шассой тела 43—56 кг, длиной тела 152— 160 см, 
_• см и ног 78,9—87,4 см. Между антропомет- 

в-ьзателями (АП) гимнасток-мастеров спорта н 
2® квалификации имеются существенные различия: 

» гизической подготовки, тем сильнее влияние 
"1-е*«х)вки на морфологическое состояние МЫШЦ, 
»■■•-аости  гимнасток высокой квалификации 

В I-- >: пометрическим профилем.
•г АП можно использовать при прогиозпрова-

■ 1вно-технического мастерства, ипдпвиду- 
гзстическнх упражнений, биомеханическом

. I» педагогическом контроле.
■ тера и структурной принадлежности двн- 
тггзенк оказывают влияние на те простран- 

которые определяют пространственную 
:тению к снаряду, и в меньшей степени 
Да. позу. Между АП и временными ха 

■ мые сильные и наиболее многочнслен-
■ :1«:этся на целостном уровне двигатель- 

Масса тела и длина ног оказывают 
влияние на временные показатели

нежели длина тела и длина рук 
к  превышает массу тела, то АП в ос 
» слабое влияние на это усилие и крап 

;азмеры тела больше влияют на ве 
_яг«»==>еских усилий. Влияние АП на 

< А.'31 различно и носит избиратель

■»"азному влиять на бномехапичес- 
> ■> и того же упражнения. Выяв- 

параметра специфичны по ха-
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рактеру и количественному значению. АП имеют достоверна 
яние на биомеханические характеристики, поэтому при обе 
необходимо учитывать индивидуальные особенности.

Исследования показали, что повышение технического мае: 
ва гимнасток-мастеров спорта возможно посредством приме 
в учебно-тренировочном процессе индивидуальных биомеха! 
ких моделей, построенных с учетом АП. Модели позволяют с 
тивно проводить анализ и оценку получаемой информации, 
делять отклонение регистрируемых параметров от модельног 
разца, с необходимой точностью устанавливать место, вели- 
характер ошибок в каждом из параметров на структурно-фа1 

уровне, без дополнительного анализа разрабатывать нндиви: 
ные программы коррекции и совершенствования двигате 
действий. Индивидуальные биомеханические модели упраж 
могут использоваться не только как интегральные критерии 
ки эффективности спортивно-технического мастерства, но 
точные интегральные критерии биомеханических характер 
упражнений.

Учет антропометрических особенностей СПОртСМеНКИ СП1 
вует повышению точности педагогического контроля, инте* 
кации роста спортивно-технического мастерства, инднвн } 
ции обучения и в связи с этим может быть рекомендован к 
рению в спортивную практику.

РАЦИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВ* 
МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦ

Н, Н. Ващенко

Криворожский филиал Киевского института 
народного хозяйства им. Д. С. Коротченко

Силовая тренировка квалифицированных спортсменов, 
дающих высоким уровнем специальной подготовленности, - 
ся по принципу комплексного применения различных сре 1 

всех этапах годичной подготовки как при относительно ря■ ̂  
ном их использовании, так и при преимущественном пртч 
одного из них.

В специальной литературе фактически отсутствуют 
ментально обоснованные количественные соотношения рази 
упражнений для развития максимальной силы пловцов : 4 

квалификации в годичном цикле подготовки. Научно-пр- 
кое обоснование этого вопроса возможно на основе обсЗ 
данных, полученных в ходе специального эксперименталш 1 

следования и проверки результатов на практике.
48



эксперименте наиболее эффективным ока
» втором на протяжении тренировочного макро

зометрических, изотонических и изокинети- 
■ “лакировалось в следующих объемах: в базо

— ~ ■. тзетственно 20, 30 и 50% ; в контрольно-под- 
0 I 60% ; в соревновательном мезоцнкле — 

— _1 а 80 % при условии исключения изометри- 
специфитеский вариант). Пловцы, применяв- 

ыакроцикле специфический вариант соотно- 
ПП гр> ппа), добились более высокого уровня 

п*ю со спортсменами, использующими рав- 
| ' .1 — соотношение упражнений в каждом ме- 

• ледовательнын (II группа — в базовом ме- 
изометрические упражнения, в контрольно- 

■- тонические, в соревновательном— изоки- 
► '■ пловцов III группы уровень регистриру- 
:зался выше во всех случаях (6 показателей) 
л  и II группы и 5 случаях — по сравнению

.тьтатов исследований разработаны опги- 
.езгные соотношения различных упражнений для 

:й силы у квалифицированных пловцов в го-
■ вкн. Практика учебно-тренировочного про

предложенный вариант обеспечивает пла-
«янфической максимальной силы и наивыс-

■ г.тення у пловцов к моменту главных сорев- 
го.ла.

■ М !  АДАПТАЦИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ 
» -М РАЗЛИЧНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 

■ 1 .1 ЕННОСТИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

И. П. Вилков

I г- сударственный институт 
'м.зической культуры

■ ; -ых путей повышения эффективности под
-  1 квалификации на короткие дистанции

- построения тренировочного процесса и 
чарованию. Возросшие объемы тренировоч- 

о ь з  аи  проблему их рационального чередования 
« сдельных его этапах.

: делований — совершенствование организа- 
> —ёсса бегунов высокой квалификации на
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к о р о т к и е  д и с т а н ц и и  на о с н о в е  и з у ч е н и я  з а к о н о м е р н о с т е й  
с в я з и  м е ж д у  д и н а м и к о й  с о с т о я н и я  с п о р т с м е н а  и з а д а в а е м  
н и р о в о ч н о й  н а г р у з к о й  в г о д и ч н о м  ц и к л е .

В  х о д е  и с с л е д о в а н и й  о с у щ е с т в л я л с я  п о э т а п н ы й  к о н т р  
у р о в н е м  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  с п о р т с м е н о в  с  пріт^  
е м  к о м п л е к с а  п е д а г о г и ч е с к и х  и м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и х  мч 
э л е к т р о н н о й  х р о н о м е т р и и ,  д и н а м о г р а ф и и ,  в а р и а ц и о н н о й  
г р а ф и н ,  г а з о а н а л и т и ч е с к и х  м е т о д о в ,  о п р е д е л е н и я  с о д е р ж а *  
л о ч н о й  к и с л о т ы  в  к р о в и ,  п е д а г о г и ч е с к и х  к о н т р о л ь н ы х  т е с т ^  

Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  с п е ц и а л ь н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
а т л е т о в - с п р и н т е р о в  в  г о д и ч н о м  ц и к л е  н о с и т  в о л н о о б р а з н ы 1 
п и к о в ы й ,  о д н о н а п р а в л е н н ы й  х а р а к т е р  и в к л ю ч а е т  ч е т ы р е  
в р е м е н н о г о  с н и ж е н и я ,  н е з н а ч и т е л ь н о г о  п р и р о с т а ,  инте.'Ч 
п р и р о с т а  и о т н о с и т е л ь н о й  с т а б и л и з а ц и и .

В р е м е н н о е  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  с к о р о с т н ы х  в о з м о ж н а  
с к о р о с т н о й  в ы н о с л и в о с т и  с о с т а в л я е т  3— 4 н е д е л и ,  с к о р о е ’ -4| 
в о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  —  4 — 8, а э р о б н о й  м о щ н о с т и - - 6 — 12 
Н е з н а ч и т е л ь н ы й  п р и р о с т  н е  п р е в ы ш а е т  4 — 5 н е д е л ь .  И н т е -  
п р и р о с т  п о к а з а т е л е й  с к о р о с т н ы х  в о з м о ж н о с т е й ,  а э р о б н о й  
т и  о т м е ч а е т с я  6 — 8 н е д е л ь ,  с к о р о с т н о й  в ы н о с л и в о с т и  -  
с к о р о с т н о - с и л о в о й  п о д г о т о в л е н н о с т и — 10— 14 н е д е л ь .  О т і  і 
н а я  с т а б и л и з а ц и я  п о к а з а т е л е й  с к о р о с т н ы х  в о з м о ж н о с т е й  
с т н о й  в ы н о с л и в о с т и  н а б л ю д а е т с я  в  т е ч е н и е  5 — 8 н е д е л ь ,  
н о - с и л о в о й  п о д г о т о в л е н н о с т и -  7 — 8, а э р о б н о й  м о щ н о с т  
н е д е л ь .

Д о л г о в р е м е н н а я  а д а п т а ц и я  л е г к о а т л е т о в - с п р н н т е р о в  ъ\ 
н о м  ц и к л е  т р е н и р о в к и  п р о х о д и т  ч е т ы р е  ф а з ы :  о б щ е й  а.и 
( 4 — 6 н е д е л ь ) ,  с п е ц и ф и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  ( 8 — 12 н е д е л ы  
а д а п т а ц и и  (6 -  - 1 0  н е д е л ь ) ,  р е а д а п т а ц и и  ( 4 — 6 н е д е л ь ) .

Долговременная адаптация к нагрузкам одной преим;, 
ной направленности также осуществляется в четыре фа 
адаптации (2—3 недели); специфической адаптации (дд< 
зок скоростной направленности 6—8 недель, гликолпт;. і
8— 10, скоростно-силовой— 10— 12, аэробной — 5—6 неди 
ной адаптации (для нагрузок скоростной и гликолитиш 
правленности — 6—8 недель, скоростно-силовой — 8— 1 = 
ной — 4—6 недель); реадаптации (для нагрузок скорости 
ростно-силовой и гликолитической направленности — 4
ной — 6— 10 недель).

К о л и ч е с т в е н н о - в р е м е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  д о л г о т !  
а д а п т а ц и и  л е г к о а т л е т о в - с п р и н т е р о в  в  г о д и ч н о м  ц и к л е  о>=л 

в р е м я ,  н е о б х о д и м о е  д л я  д о с т и ж е н и я  СОСТОЯНИЯ ! 
а д а п т а ц и и  к н а г р у з к а м  о п р е д е л е н н о й  н а п р а в л е н н о с т и ;

п р е д е л  в о б ъ е м е  т р е н и р у ю щ и х  в о з д е й с т в и й ,  н е о б х о .  
п о л н о ц е н н о й  р е а л и з а ц и и  а д а п т а ц и о н н ы х  в о з м о ж н о с т е й
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* Т 1ВЛНИЕ ф у н к ц и о н а л ь н о й  т е х н и к о -т а к т и ч е с к о й
1Е-ТН ПОДГОТОВЛЕННОСТИ л ы ж и  И КОВ-ГОНЩИКОВ

С. Л. Власенко. Н. Н. Огненно

* -5 " -  ;:вский государственный педагогический 
институт им. Т. Г. Шевченко

«  —п  исследований — разработка методических ре
шению тренировочного процесса лыжников- 

яв 9 *  - в невновательном этапе спортивной тренировки, 
годготовки и функциональной технико-такти- 

' -с.’ еыия спортсмена непосредственно в соревно-

|£~_;<£.1 :заний входило выяснение влияния режимов 
|м(9гннн с отдыхом и задач действия на срочный 

-заработка и внедрение моделей предсоревно- 
а“ *->вки с использованием особенностей куму- 

: -анязма спортсменов к тренировочным уро- 
и действием, проектирование эвристичес-
5.-ко-тактической модели поведения спорт

. : »евнованиях.
-ренировки положены модели тренировоч- 
эежимом чередования работы с отдыхом 

**'» и задачами действия, направленными 
“ «рачетров техники лыжных ходов, 

т-созочной работы предусматривала вы
: ■ >в . гельной дистанции с интенсивнос- 
ш ■: целью развития специальной рабо- 
г* : ■ нкпиональной подготовленности, 

дт -.гюках использовался эффект саморе- 
■ г  г  .-»тивной адаптации, в других — пред

* гействия, требующие постоянной ак- 
•- — « и коррекции со стороны тренера. 
г*3 выявлены особенности срочной и 

11»зоча лыжников-гонщиков, измене- 
Г - ’ Р'ТСМеНОВ под влиянием режимов 
I На этой основе разработаны прак- 
•*. :ихе построения тренировочных 

»ревновательной подготовки и 
ишиях. Многократные повторе- 

• :»<:тгнцпи 1500 м на фоне обще- 
€.1 тг.стяжении 45 дней позволили 
м г*--с-с:пособности на 23,3%.

участку дистанции и инди- 
лв разрабатывалась модель
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тренировочных уроков, включающих многократные нрохо 
данных учаетков с соревновательной скоростью, определен! 
дачей действия.

После адаптации спортсменов к трудным участкам дпс  ̂
строилась функциональная технико-тактическая модель по 
спортсмена на соревнованиях. В параметры модели входи.! 
данная скорость, планируемый результат, описание пос, 
тельности применяемых ходов и задачи действия, тактическ 
ма, возможные коррекции в случае влияния сбивающих фг( 
(ухудшение скольжения, температура окружающей срсды.|| 
циональное состояние организма).

Для контроля за изменением подготовленности лыжниы 
щиков применялись пульсометрия, хронометрия, кинсмато!) 
динамометрия, электротензодимамография, педагогическое | 
рование, беседы.

Применение интегральной программы тренировки для 
рования функциональной технико-тактической модели пов 
спортсмена позволяет более качественно подготовить споря 
к соревнованиям, а студентам факультета физического 
ния — повысить уровень профессиональной подготовленности

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ «ПОДВОДЯЩЕГО» МИКРОН! 
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ К ОСНОВ!! !  
СОРЕВНОВАНИЯМ

В. М. Волков

Киевский государственный институт 
физической культуры

Наметившаяся в последнее время тенденция к интенст^ 
тренировочного процесса в период предсоревновательно. 
товки (В. Н. Платонов, 1982) тесно связана с использ 
больших тренировочных нагрузок (БТН), являющихся при 
ленных условиях основным фактором повышения работос 
ти организма спортсмена (М. Я. Горкин, 1963; М. Я
О. В. Кочаровская, Л. Я- Евгеньева, 1972 и др.).

С целью разработки и обоснования методики применен 
в «подводящем» микроцикле изучалась степень воздейсн 
с различным уровнем психической напряженности (ПН) 
циональное состояние организма спортсмена. Определена 
ность восстановительных процессов после БТН с различ 
нем (высоким и низким) ПН в зависимости от условий, 
они протекали: относительной бездеятельности; малой
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г - £і.:іалнзировапного и Неспециализированного характе
ре через 1 сут. после БТН. Установлена также эф-

5-

■Ььоіі

ЛЕодящего» микроцикла с традиционной в фехто- 
■ и распределения тренировочной нагрузки и с экс- 

предусматривающей применение БТН.
-'3 .казанных задач применялись методы пульсомет- 
а-етрни, рефлексометрии и регистрация таких пока- 

•- выполнения 15 выпадов в максимальном темпе, 
5гаке выпадом, время ошибки реакции на движу

.. 'ка воспроизведения мышечного усилия, объем 
п м з  ПН занятия. В исследованиях приняли учас- 

ые (.МС СССР и КМС) фехтовалыцнки-муж- 
»• Ж —26 лет.

* •; ледпваний установлено:
■ БТН с высоким уровнем ПН происходят бо- 

*-ння исследуемых параметров в сторону их 
17 і : -с дно с исходными данными, нежели под воз- 
• . -иеителыю низким уровнем ПН;

период после БТН с высоким уровнем ПН 
авнению с продолжительностью восстановп-
- БТН с низким уровнем ПН. В первом слу- 

итдаленный этап регистрации параметров)
-  го восстановления организма, тогда как 

восстановление всех исследуемых показа-
«■ наблюдается через 62 ч (2,5 сут.);

■ я с малыми нагрузками различного ха
: БТН в значительной мере способствуют 

льных процессов организма; 
дзет применение малых повторных нагру- 

»  г иоде после БТН, уровень ПН которых

• микроцнкла с традиционной струк- 
л~: -лк оказывает преимущественно стаби- 

ФУ> ікцнональное состояние организма 
О исследуемых параметров достоверно 

і«« после «подводящего» микроцикла, 
га-чч-ненне БТН с низким уровнем ПН, из 

Г достоверно превысили свой исход-

ют характеризовать «подводящий» 
и применение БТН с низким уров- 

гевнований, как более эффективный 
. : рекомендовать его в предсорев- 
:»_нрованных фехтовальщиков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Л. В. Волков

Киевский государственный институт 
физической культуры

Деятельность специалиста в области физической кулы 
спорта имеет достаточно сложную сруктуру, динамичносп 
рой и эффективное функционарование достигаются за сче1 

рывного повышения уровня профессионального мастерства.
В партийных документах, научных и методических рабсг 

мечается, что действующая государственная система повз 
квалификации малоэффективна в связи с информационны: 
дом к обучению, в котором основной формой учебного п 
является лекция.

С целью совершенствования и создания непрерывной 
повышения квалификации специалистов в области фиа 
культуры и спорта на ФПКП КГИФКа проведен годичны, 
римент, в котором приняли участие 860 преподавателей 
физического воспитания вузов УССР и МССР, который . 1 

сделать следующие выводы:
структура системы повышения квалификации в условна 

должна быть непрерывной и состоять из трех основных и ■ 
полнительных, взаимосвязанных между собой ступеней с га 
переподготовки через 5 лет;

первая ступень основывается на прохождении общего - 
плану, который соответствует программе физического воа 
студентов вуза. Основные формы организации занятий -  
ная, групповая, самостоятельная под руководством препощ 
Формы контроля — контрольные работы, зачеты, экза'. .! 
пускная работа;

вторая ступень обучения имеет специализированную 
ценность (подготовительное, специальное И спортивное 074 
и осуществляется по расширенной программе, предусматр* 
групповые, самостоятельные и индивидуальные формы • 
Формы отчетности — рефераты, доклад на конференцш . 
экзамены, выпускная работа;

третья ступень имеет индивидуальную направленность 
вается на прохождении курса обучения по индивидуалы- д 
ну с формами контроля и отчетности: рефераты, аннота^ 
спекты, зачеты, экзамены, выпускная работа методическое' 
ленности.
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;е»ующих трех ступенях слушателям ФПКП разреша
йте по индивидуальному плану с обязательным выпол- 
~Длческих разработок для внедрения в практику физи- 

атання студенческой молодежи, 
гзование структуры системы непрерывного повыше- 

1нн требует соответственно и изменения содержа- 
*-г- :дов и контроля обучения.

»■ I ХАР\КТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
Л ИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

:  КОРОТКИХ МЕЖИГРОВЫХ ЦИКЛАХ 
— - В * - З В А Н И Е  ИХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
» : ' -£8НОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ

Ж й. Воробьев, В. А. Выжгин, Г. А. Лисенчук

. . государственный институт 
физической культуры

^следовании — комплексное изучение измене
на :стг-споеобности и функционального состояния 

е -болистов различного игрового амплуа в 
•одгэтовки и разработка на этой основе обо- 

по планированию соревновательных мик- 
полузащитников и защитников, 

сретений специальной работоспособности н 
-■ футболистов использовались тестовые 
! ровня проявления наиболее значимых 

| сзособностей, психофизические и биохими- 
лдателп миотонометрии и времени простых 

:*г2 кций. В результате обобщения суще- 
I -газировании средств специальной рабо- 

г- 3.1 ияним на функциональное состояние 
■»ел- :гов различного игрового амплуа в 

•».и и сопоставления их с реальными 
деятельности уточнены и значительно 

а е строении и содержании тренировоч- 
а соревновательном периоде подго-

■ е» 1 2 лъзой работоспособности и функци- 
•>_енивался сразу после соревнова- 

ггры), а также через 24, 48, 72 и 
3 I и  каждого обследования состав и 
■ м к □ диагностики оставались посто-
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Все экспериментальные исследования проводились в соре 
тельном периоде подготовки с участием квалифицированны! 
болистов, входящих в состав команд мастеров первой лип 

В результате исследований комплексно изучены срочные 
ции на соревновательную нагрузку и текущее состояние кй 
цированных футболистов различного игрового амплуа, вьп 
закономерности изменения важнейших показателей спев • 
работоспособности и функционального состояния игроков ; 
ного амплуа после календарных игр, разработаны рацион! 
варианты построения межигровых циклов подготовки раз. 
продолжительности на основе комплексных данных и дина’ 
ботоспособноети и функционального состояния после игр, 
лена эффективность использования в тренировочном процес 
лифицированных футболистов (игроков различного ампл; 
работанных программ межигровых циклов различной пр 
тельности и с учетом этого дифференцированы методы и ср 
подготовки.

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БАСКЕТБОЛИСТОК В СОСТАВЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КНГ

В. И. Воронова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Эффективность психолого-педагогического обеспечения 
товки спортсменов предполагает организацию всесторок" 
следования индивидуальных особенностей их личностных 
логических качеств. Достаточная информативность и каче* 
зультатов подобных обследований возможны только пр:: 
роннем изучении всех требуемых психологических параме: 
выполнения такой работы лонгитюдинального плана спор! 
психологу, с одной стороны, необходимо систематически пр< 
психологические обследования спортсменок и, с другой, пм 
для этого наиболее информативный и эффективный комп.? 
тодик.

Опыт работы республиканской КНГ показывает, что \ 
условия в силу ряда причин практически соблюдаются чр  ̂
но редко.

Опрос тренеров по баскетболу показывает, что со стор« 
холога им требуется прежде всего помощь в плане опе* | 
уровня развития ряда тех или иных важных при игре в бя 
психических качеств и диагностики степени изменения гт 
(по сравнению с исходными) при росте спортивного мл]
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ставить психологическую модельную характерис- 
ч -баскетболистки) и различных экстремальных си

. _а=т возможность диагностировать степень надеж-
К  л :пАЙ) .

этсго. планирование по психологическому обеспече- 
:е:публиканской КНГ при сборной команде УССР 
I женщины) в период подготовки к основным сорев- 

-вгь»то тренировочного цикла должно быть органи- 
дддравленяих:

I > « *! убленного психологического обследования спорт- 
I годичного тренировочного цикла);

:перативного психологического контроля (на от
ав.«.. "ткировочного цикла).
1а : з Е л - н н е  вызвано необходимостью получения на

дел ставления о психических особенностях, состо- 
_ личности каждой баскетболистки, что дает воз- 

■ ? [тъ исходные нормы относительно постоянных
показателей. Для этого были отобраны методики, 

ззниям информативности, валидности и прак- 
.г\ приемлемые в спортивных играх для изуче- 
миств внимания, оценки степени выраженности 

нервной системы, уровня личностной тревож
ат других психических процессов. Кроме того, при 

гдовании психического состояния спортсменок- 
гг менялись методики, которые используются при 
■ : 'сгическом контроле для определения степени 

-:го  или иного психического качества, оценки 
■ с г  ни. настроений, установления реактивной 
■должности, психического состояния спортсменок 

в тенений, а также определения состояния на- 
г^деэнование.

* —<« - --давлении продолжается. Полученные предва-
I . п: зволяют предположить, что предложен- 
Ч|,.-тгт_-2 ц.::г психологического обследования спорт- 

тюзволит решать вопросы психологическо
: .. .̂.ях республиканской КНГ с реальной эф-



РОЛЬ ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИИ 
В СНИЖЕНИИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА

И. А. Г'иль, Г. И. Соломко

Киевский НИИ гигиены питания

В. Г. Гвоздев, Я. И. Свердлова, В. В. Дирин

Украинский республиканский совет «Динамо»

Претворяя в жизнь решения XXVII съезда КПСС и nocj 
щих Пленумов ЦК КПСС, направленных на перестройку i 
го и среднего образования в стране, медицинская служба i 
мо» также перестраивает свою работу.

Цель настоящего сообщения — показать, как за счет пера 
ки медицинского обслуживания спортсменов снижаются их 
леваемость и спортивный травматизм.

Использованы данные годовых отчетов по республике ц 
шедшие 2 года, изучены обменные карты спортсменов, а ■ 
внедрение протоколов врачебно-педагогических наблюде 
спортсменами в повседневную практику медико-санитарнь 
тей областных и городских советов «Динамо». В протокол: 
чебно-педагогических наблюдений отражаются данные физи 
го состояния организма спортсмена, даются рекомендации i 
физической подготовке, рациональному и сбалансирование! 
танию в период тренировок, соревнований и восстановите! 
периода.

За последние 2 года значительно улучшилась работа < 
пансерному наблюдению спортсменов, что способствовало j 
нию их заболеваемости и спортивного травматизма. Так, i 
ской области подлежало диспансеризации 1465 чел., а 
13и2 чел., или более 90 % всех спортсменов. В целом по реи 
ке процент диспансеризации составляет более 95 %• Увел.* 
количество лабораторных и биохимических исследований. ' 
специалистами в 1985 г. прошли 32,4 % спортсменов, в 1S3 
72,8%, а в таких видах спорта, как футбол, хоккей, водноз 
биатлон, баскетбол, конный спорт— 100 %. Значительно с. . 
процент травматизма по степени тяжести (тяжелых и срел 
примерно на 42—50 %, а также количество травм головы, i 
ночника. Кроме того, за этот период уменьшилась заболеЕ: 
спортсменов респираторными заболеваниями, заболевания!!#! 
нов зрения, желудочно-кишечного тракта, гинекологичесю 
свидетельствует о рациональной организации врачебно-пед 
веского наблюдения, питания спортсменов в различные i 
года (обеспечение рационов дополнительно витаминами, маа



-г"эзмн. необходимыми для нормального функционнро- 
азузь

1 ввести карты врачебно-педагогических наблю
ди  спортсменами, а в дальнейшем — за всеми 

« вещества.

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
■ .  а о ш ь ю  ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

В. П. Горбенко, В. М. Юрченко

>. -.гтровский государственный институт 
физической культуры

лучшения организации учебного процесса в ин- 
* . культуры требует внедрения новых форм, 
«аз ■ б\ чения. В этой связи представляют интерес 

зых исследований (В. П. Беспалько, 1970;
Н П. Ржецкий, 1980; И. Е. Шульгин, 

рв -0) по использованию в учебном процессе
------- -II материалов (обучающие и контролирующие

•  О рл * . . ■Ц.чя учебных занятий студентов институтов 
%ры по программированным материалам значи- 
»- - познавательную деятельность и повышает 

 ̂ -ебьо-воспитательного процесса в среднем на 
*з. 1987).

следования были направлены на совершенство- 
•йстроля обучения по спортивно-педагогической 

■ » атлетика» на общем курсе. В связи с тем, что 
ш курса дисциплины «Легкая атлетика» не 

ями по другим дисциплинам учебного пла
менности к ее изучению не брался во внима- 

:зультатов обеспечивалась одинаковой про- 
1 'Р-1:а, чтением лекций одним и тем же препода- 
: : геренцированного зачета по карточкам.

I  _ *Е Е ■■ -!Я ВХОДИЛО ИЗуЧИТЬ эффеКТИВНОСТЬ П р О -

1- : - _1 <.ля по сравнению с обычным устным опро- 
.1 мяятияхпо курсу «Легкая атлетика». В экспе- 

•^ггтне 5 академических групп, из которых 
лльными, а 2 — контрольными. В контрольных 
семинарских занятиях определялись посредст
ве „а опроса, в экспериментальных группах 

кн программированного контроля двух ва- 
•гов содержал ответы; 2-й вариант ответов 

;ы носили ключевой характер темы. После



окончания курса и сдачи всеми студентами семинарских 
проведен дифференцированный зачет с последующей ста; 
ской обработкой результатов. Анализ полученных данных 5 
что программированный контроль на семинарских занятия- 
тивнее традиционного опроса. В контрольных группах кс 
«отличных» и «хороших» оценок составило в среднем 53%. 
риментальных — более 70%. Кроме того, установлено, чтс 
зоаание карточек программированного контроля с ответам! 
ет сознательное отношение студентов к учебе (внутренний 
по сравнению с карточками программированного контрол, 
чевыми вопросами темы, которые требуют активизации 
тельной деятельности студента и, следовательно, имеют 
щество в учебно-воспитательном процессе.

Таким образом, применение программированного конт: 
зволяет активно управлять познавательной деятельностью 
тов, своевременно использовать систему контроля для к 
процесса обучения, способствует выработке потребности л\ 
реализовать знания и навыки в новых учебных ситуацг 
практике.

БИО МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАННЕ 
ТЕХНИКИ СКОРОСТНОГО СПУСКА В САННОМ СПОРТЕ

И. А. Горшков, М. С. Вострокнутова,
В. А .  С а л ь н и к о в

Киевский государственный институт 
физической культуры

Санный спорт относится к сложнокоординированным 
спорта. Изучение его техники в естественных условиях пр? 
ляет известную сложность, хотя закономерности спуска в \ 
ленной степени поддаются описанию с помощью математ I 
методов (Л. В. Чхаидзе, 1974). Анализ специальной лптер< 
результатов анкетирования ведущих спортсменов и тренеро. 
ной УССР и молодежной сборной СССР позволил сделать 
чение о необходимости изучения системы «спортсмен-сани-т 
(С-С-Т) как единой биомеханической системы. Для описанл 

гательных действий целесообразно применять прямоугольны 
роидальные системы координат (И. Н. Клочков, 1987). Ко 
го, требуется биокинематический анализ двигательных дейс 
системе «спортсмен-сани-трасса».

Цель настоящих исследований — изучение биокинемат) 
особенностей скоростного спуска в санном спорте. ИспольЗ'.- 
биомеханические методы механико-математического моде.(
60



д а н н ы е  п о з в о л и л и  в ы д е л и т ь  п е р е м е н н ы е  и п о с т о -  
- ,  б и о м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м ы  С - С - Т .

*  к и н е м а т и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м  о т н о с я т с я  па -  
і LiiHe о с о б е н н о с т и  д в и ж е н и я  с п о р т с м е н а  на с а н я х  

:«:*:ть: л и н е й н ы е  и у г л о в ы е  у с к о р е н и я ;  д л и н а  п р о й -  
аеличнна р а д и у с а  в р а щ е н и я ;  н е к о т о р ы е  с о о т н о ш е -  
z : ■ с т е м ы  « с п о р т с м е н - с а н и » ;  п л о щ а д ь  о п о р ы  с а н е й  

Р Я М .  р а с с т о я н и е  м е ж д у  т о ч к а м и  п р и л о ж е н и я  си л  
а *  с а н я м и ;  у г о л  н а к л о н а  с а н е й  к  г о р и з о н т а л ь н о й

• ч  к и н е м а т и ч е с к и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  с и с т е м ы  я в -  
■■■гссы: у г о л  н а к л о н а  к  г о р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и  
а  тг-Заев; д л и н а  т е л а  с п о р т с м е н а  и о т д е л ь н ы х  е г о

эсновными к р и т е р и я м и  т е х н и ч е с к о г о  м а с т е р с т -  
•е служат б и о к и н е м а т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  
я п р о с т р а н с т в е н н ы е  —  п у т ь ,  т р а е к т о р и я  д в и ж е -  
зремя п р о х о ж д е н и я  т р а с с ы  в ц е л о м ,  а т а к ж е  

вс сложных в т е х н и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  у ч а с т к о в ;  
ченные—  с к о р о с т ь ,  л и н е й н о е  и у г л о в ы е  у с к о -

х а р а к т е р и с т и к и  с и с т е м ы  « с п о р т с м е н - с а н н -  
I % - б и о д и н а м и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  д в и г а т е л ь н ы х  

~г у п р а в л е н и ю  с а н я м и .
■ им х а р а к т е р и с т и к а м ,  о б у с л о в л и в а ю щ и м  о с о -  

• іч н и к а  на с а н я х  п о  в и р а ж у ,  о т н о с я т с я :  к р и -  
юети в и р а ж а ;  р а д и у с ы  в и р а ж е й ;  д л и н а  в и 

на вираже, у г о л  н а к л о н а  в и р а ж а  к г о р и з о н -  
сгсстояние м е ж д у  в и р а ж а м и  и с к о р о с т ь  д в и -  

-4 .-нях: в е л и ч и н а  л и н е й н о г о  и у г л о в ы х  у с к о р е -  
~ в е р х н о с т ь ю  с к о л ь ж е н и я  ( р а с с т о я н и е  м е ж 

? » » I  радиус з а к р у г л е н и я  п о л о з ь е в  ( у г о л  м е ж д у  
л зьев); у г о л  н а к л о н а  п о л о з а  в ф р о н т а л ь н о й  

к р о н ш т е й н а ) ;  у г о л  з а г с Я к н  п о л о з ь е в ;  п л о -  
ь. ■ ‘ = Л и г у р а ц и я ,  ш и р и н а  и в ы с о т а  о б т е к а т е л я .  

'■  ̂ ■ ін  с п у с к а  в с а н н о м  с п о р т е  т р е б у ю т  и з у -
— *е"рнческих х а р а к т е р и с т и к  с п о р т с м е н а  в с о -  

зтической п о д с и с т е м о й  « с п о р т с м е н - с а н и » .



К ВОПРОСУ О ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

Г. А. Горяная, Ю. Н. Выставки», Н. Н. Рыжков, 
Н. В. Сивовол

Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

Одна из основных задач физического воспитания в в*/ 
школе — дифференциация средств и методов физической ку.ц‘ 
в зависимости от требований будущей профессии к психофиз 
кой подготовленности специалистов. Решение данной задач 
ложняется большим количеством разнообразных специалы* 
в среднем в университетах обучаются студенты по 80— 100 р: 
ным специализациям.

Цель настоящих исследований — обобщение и сравните* 
анализ условий, объема и характера двигательной деятели 
студентов различных факультетов, изучение условий труда ( 
бований, предъявляемых профессией к психофизической ПО‘1 

ке специалистов, объединение многочисленных сиециализа^ 
группы профессий по характеру требований к психофизи^ 
подготовке специалиста.

С использованием объективного критерия — величина эне 
ческого обмена — изучались моторная деятельность студенте, 
личных факультетов на протяжении дня, недели, месяца. ' 
тельная активность и условия труда специалистов исследм 
на учебных и производственных практиках, моделирующьч 
щую профессиональную деятельность, а также методом инт̂  
ирования ведущих специалистов в каждой изучаемой ог| 
Проводился также хронометраж рабочего дня.

Все многообразие специальностей и специализаций, пр^ 
ленных в университетах, по уровню двигательной активное! 
ловиям и характеру труда условно -было объединено в 6 < 
1-я — с повышенной физической трудностью — экспедиционя 
боты (геологи, геофизики, гидрогеологи, гидрологи, картой 
палеонтологи, археологи, ботаники, ихтиологи и т. д.), рабо'^ 
налистов, юристов-следователей; 2-я — работа с вредными \ 
вами (химики, биохимики, геологи, работающие с радноакщ 
рудами, физики-атомщики); 3-я — работа с повышенной :1 
кой на центральную нервную систему (программисты, в ы а  
ли, операторы и т. д.); 4-я — работа на производстве (от ; 
го мастера, инженера, оператора до директора завода, 
объединения); 5-я — работа в научно-исследовательских г 
тах, индивидуальные формы творчества (ученые, писатели, >4

6-я — преподавательская и идеологическая работа.
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•4 вэ групп профессий разработаны гипотетические 
-ные на требованиях к психофизическому состоя- 
спеоналиста. По разнице между психофизическим 

іо~ -із\ іа  студента и моделью будущего специалиста 
*ещ:«гтатки и определяются пути дальнейшего совер-

* * группам объединенных профессий созданы, внед 
•а : “ ооцесс и народное хозяйство двигательные ре
- * = ально-прикладная физическая подготовка, фн- 

*■*-■-** в профилактике заболеваний, методические 
самостоятельной работе студентов физической 

< «е* шоованные на конкретные требования профес- 
зе— ыъности, на расширение психофизических воз-

Ю Е - Ж - в С Т О В .

Г-ВНОСТЬ СТИМУЛИРУЮЩЕГО влияния
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

с х г а  » и Ь Н О Я  РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЕГУНОВ 
Н\ СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

А. Р. Гринь

дарственный педагогический институт 
им. А. М. Горького

Зркаеж дистанции особую актуальность имеют фак- 
■ 2 -шить функциональное состояние организма, 
•г* тельности этого вида физических упражне- 

р  я к  пакт. что двигательные переключения в виде 
.1  упражнений могут обеспечить в значптель- 

едъное воздействие на функции организма 
1981) . то становится ясным, что это воздей- 

|Ъ.. эффективным стимулятором специальной 
5 г. _ ков на средние дистанции.

исследований — изучение стимулирующего воз- 
л» переключений, применяемых в виде допол- 

I г интервалах отдыха между повторно вы
: -грузкой, на изменение функционального со
; :*:вень развития специальной работоспособ-

ркзакнй, проведенных с участием бегунов па 
указывают на возможность стимуляции рабо- 

- ; в  путем использования в тренировочном 
егтельных переключений определенных уп- 

* в паузах отдыха. Так, в занятиях, на-



правленных на развитие скоростных способностей, работос 
ность может быть повышена за счет применения в интерва 
дыха между сериями пробегаемых коротких отрезков дист 
(60 м) прыжков с ноги на ногу — 3 раза по 100  м. Уров« 
зультатов пробегания отрезков при этом не только превьшл 
ковой при заполнении пауз отдыха ходьбой, что принято  ̂
тике, но и удерживается до конца основной части занятия, 
стимулирующее влияние многоскоков проявляется лишь 
случае, когда в занятии выполняется не более 2  серий, кз.-, 
которых предусматривает 4—5 пробеганий 60-метровых 1

Применение дополнительной двигательной деятельности 
узах отдыха между повторяемой основной нагрузкой мс • 
высить ее эффективность также в тренировочных заня'-1  

правленных на развитие специальной выносливости бегуне* 
ко существенную роль при этом играет интенсивность I 
тельных упражнений. В спортивной практике с целью сов * 
вования специальной выносливости обычно применяется п « 
пробегание длинных отрезков дистанции ( 1 0 0 0 — 2 0 0 0  м 
со скоростью 90—95% и 8 — 1 0 -минутными интервалами 
которые заполняются ходьбой или бегом «трусцой» пх 
120 уд./мин. Вместе с тем результаты исследований евин 
вуют о преимуществе выполнения в паузах более интенсн 1 
грузки — бега с ЧСС 140 уд./мин. Такая деятельность, 
стороны, способствует ускорению процессов восстановлен * 
ду отрезками, с другой — обеспечивает фон активности I 
ших функциональных систем и взаимосвязи между ними. < 
создает лучшие условия для эффективного выполнения : 
щей нагрузки. В свою очередь, последнее обусловливает ( 
что пробегание каждого из отрезков вызывает меньшую 
женность в деятельности организма, тем самым повышая 
мичность основной работы.

Таким образом, применение двигательных переключен- 
тервалах отдыха между повторно выполняемой основной 
кой может оказывать стимулирующее влияние на уровень 
альной работоспособности бегунов на средние дистанции.



■ГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
►ЕЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В СЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

О. Г. Гуржий, Т. И. Збарах

> етровский государственный институт 
физической культуры

.-технического прогресса в сельском хозяйст
в а  машинно-тракторных агрегатов (А1ТА) на

гельное уменьшение физической активности. При 
'зацин труда затраты энергии на протяжении 

нл незначительны. Недостаточная физическая 
- м нервно-эмоциональном напряжении отри- 

г-. - на организме человека (А. В. Царик, 1984;
Ю. Н. Кундиев, 1981). Это определяет акту- 

»»зпросов использования физических упражне- 
* тактических мероприятий в режиме дня меха- 
еввмнный эффект от которых может проявиться 
л:*д.-онального состояния, повышении работоспо- 
:■** заболеваемости и проявлении устойчивой по

* пнзической культурой.
■'с^тБаннй, выполненных в одном из колхозов 

Гластн, факторами формирования потребности
■ - культурой у механизаторов являются: из- 

« к  тдення осанки и микроциркуляции гемодина-
в...зможности, лабильность нервно-мышеч- 

*хззтелен сердечно-сосудистой системы и газооб-
■ '«е  |<ость; развитие вегетативно-сосудистых

- локомоторного аппарата.
- .-зал, что степень вовлечения механизато- 
• сно-оздоровительные занятия еще доста- 1

1 "следований данные свидетельствуют о 
•гцни фактора локальных мышечных на- 

:л --еханизаторов с учетом составляющих их 
кабин МТА переговорными устройст

в у -  нений специализированного комплекса 
чаша, внедрение в трудовой процесс физ- 

•зацни занятий в группах «Здоровье».
■* позволяют существенно повысить эф- 
•т активного отдыха в производственной 
■ -дессиональных групп колхозников.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Г. К. Гынку

Кишиневский государственный университет 
им. В. И. Ленина

А. К. Красильщиков

Киевский государственный институт 
физической культуры

Спортивная тренировка представляет собой сложную | 
емую систему с большим количеством составляющих, сре 
рых техническая подготовка занимает одно из ведущих *1 

Использование традиционных средств технической по^ 
волейболистов не может в полной мере обеспечить тр-1 

уровня подготовленности, в связи с чем в практику все 
внедряются нетрадиционные средства технической подтел 
тренажерные устройства, диагностическая аппаратура и 4 

Цель настоящих исследований — разработка н научное! 
чение методики комплексного применения тренажерных I 
для оптимизации технической подготовки волейболистов 
приняли участие тренеры по волейболу и спортсмены-вс. | 
ты массовых разрядов. Проводились анкетирование, пе_. I 
кие наблюдения и эксперимент.

Исследования показали, что тренажерные устройства -■< 
ются на всех этапах многолетней подготовки волейбол! < 
пболее широко они применяются при подготовке спортсмен 
II разрядов (на что указали 78,8—80 % опрошенных I 
I разряда (61 %), мастеров спорта (33,3 %).

Установлено, что на этапе технического совершенстве ! 
лейболистов массовых разрядов целесообразно исполь 
солее 2 —3 тренажеров по каждому из отрабатываемых < 
к их приемов в основной части учебно-тренировочного 3 3 ! | 
тимальное время работы на тренажерах — 2 0  мин.

Доказана высокая эффективность внедрения тренажу 
совершенствования: передач и подач сверху, передач мя-ч 
ность, нападающего удара и блокирования, нападающег 
защитных действий, а также прибора-тренажера для сс 
вования блокирования и определения подготовленности < 
листов.

Применение в учебно-тренировочном процессе нетрал! 
средств позволяет качественно улучшить технику ВЫПОЛ! 4 
емов игры в волейбол. Испытуемые экспериментально
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• «I ' 1Т£дп испытуемых контрольной в передаче и по- 
I ■ - : :~ь соответственно на 13 и 12,8%, в нападе- 

р • сри блокировании — на 26,6 %.
. . ГОг > .еского эксперимента эффективность сорев- 

-льности спортсменов экспериментальной группы 
I • > ,  тогда как в контрольной группе прирост со- 

:л*'ня между группами достоверны.

В ,НИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ЗОННЫХ ПЛОВЦОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

•  -  : г о  РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ к а ч е с т в  
НА СУШЕ И В ВОДЕ

а 1  Дакильченко, Ю. М. Шкребтий, 
Ю. Ф. Беспалов

2 к.гй государственный институт 
Физической культуры

-.•ировочного процесса с использованием уп- 
- з воде предполагает одновременное совер- 
-=ы.\ составляющих подготовленности. В этой 

-■е приобретает принцип совмещенного разви- 
~ цеств в подготовке квалифицированных плов
- льшие объемы работы силового характера 

и с тренировкой в воде различной преиму-
.'ОСГИ.

г , « экспериментов и длительных наблюдений 
кыл»: 'цнрованных пловцов (членов сборной 

«а г ~гупп олимпийского резерва) выявлены за- 
» - 1н тренировочной работы в занятиях раз

»  проведенных на суше и в воде, с измене- 
движений; получены дополнительные 

■ возникновения нарушений в структуре 
; пни выполнении программ совмещенных

данных позволил выделить и дать характе- 
| з:ий. предполагающим совмещенное разви- 

Ь” Е К первой относятся программы, вызы- 
•> ивбилизацию деятельности всех систем ор

— особо эффективно в случае отставания в 
пз нательных качеств. Такие совмещения про

. большими нагрузками) вызывают суще
; 'V- ‘способности пловцов, сопровождающе- 

: мнениями в структуре двигательных дей-
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ствий, в результате чего проявляются ошибки в технике дв 
(незавершенность гребковых движений руками, выполнен' 
ка в стороне от продольной оси тела, нерациональный вхс 
воду и т. п.). Многократное применение этой группы про: 
занятиях на различных этапах подготовки вызывает прогр; 
щее утомление, снижает мягкость и пластичность движен| 
лает общую разлаженность работы участвующих мышц с п 
щими перестройками системы движений. На этом фоне фор 
ся особый класс сенсорных реакций — коррекция утомленн] 
жений, которые стойко закрепляются и становятся признш 
жений в соревновательной деятельности, снижающих ее эс 
ность.

Совмещенные программы второй группы (когда пере 
ровной в воде с любой нагрузкой проводится занятие на 
средней или малой нагрузкой силовой направленности) в 
лишь частичное снижение работоспособности. В результа^ 
ления после их выполнения изменения в технике обусловл 
иском или реализацией оптимальных вариантов нспользов 
няющегося двигательного потенциала и не связаны с ух\ 
координации движений.

Результаты исследований позволили выявить наиболеч 
тивные варианты построения совмещенных программ в р; 
структурных образованиях тренировочного процесса на 
редования занятий с различными по величине и наира7 

нагрузками, сопровождающихся напряженной работой I 
шенствованием техники движений.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ CPF 
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

НА ЭТАПАХ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЬ 
БОРЦОВ

В. С. Дахновский
Киевский государственный институт 

физической культуры

Учитывая, что объем тренировочных нагрузок в подгон 
цов в настоящее время практически достиг максимальну 
ных величин (А. А. Новиков, 1980; С. Н. Гелюк, 19861 

путей интенсификации тренировочного процесса пре_ 
оптимальное использование в подготовке борцов обще 
щих и специальных средств (В. С. Дахновский, Н. И] 
1986). Рекомендуемые методической литературой и исг 
на практике варианты соотношения средств общей и сім 
подготовки весьма различны и планируются в больший:! 
ев на основании интуиции тренера,
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исследований — определение эффективности 
■з-.тнке вариантов подготовки и научное обосно- 

> нальных вариантов соотношения средств об-
ч-кнальиой подготовки борцов. При этом учп- 

ь применения в предсоревновательной под- 
х и максимальных нагрузок, а также спе- 

а -чной работы высокой интенсивности (ЧСС

эффективности исследуемых вариантов 
ных средств позволяет констатировать, 
пециальных средств до 70—80 % в пред- 

•вке создает условия для более интенсив- 
.пециальной выносливости, чем при на
ши в практике планирования специаль- 

- пределах 55—60 %. В то же время сле- 
■ - .нмальный объем средств СП (80% ) 
»-■•г на техническое совершенствование, 

г.нои подготовки, равный 70 %•
'о! позволяют рекомендовать на этапе 

т вки борцов высших разрядов к конт- 
энирам следующее соотношение средств: 

5*-П Такое планирование позволит достичь 
прироста специальной выносливости и 

?=•= . а1ээвательной деятельности.

■ ЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
-ЭДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ЗЫААЛЬНЫХ в у з о в

1 В Егупов, Е. А. Пинчук,
Т. Соколов

ь - :. - . пни.ч консерватория 
Г У Чайковского

:■ зическая подготовка в музы- 
дин из видов специализнро- 

направлснного на развитие фи- 
трые необходимы для данной

*гры на различных музыкаль- 
тасг.ределены на следующие 
■ .. скрипачи (и народные нн-
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В духовом отделе наблюдались 2 группы студентов — ос1 

(16 чел.) и контрольная (14 чел.). Студенты контрольной : 
занимались по общей программе — 2  раза в неделю по 2 ■ 
денты основной группы на уроках физического воспитания 
мо основных упражнений, выполняли специальные — для 
тия функции дыхания (дыхательные упражнения с акцещ 
полный длительный выдох, вдох с сопротивлением через 
различного диаметра и др.). Кроме того, 11 чел. из основно! 
пы посещали дополнительно 2  раза в неделю занятия в 
ных секциях по плаванию и легкой атлетике.

Результаты исследований показали, что у студентов | 
группы заметно улучшилась функция дыхания: увеличила! 
ненная емкость легких (ЖЕЛ) и объем выдоха. Так, в 1 

года занятий ЖЕЛ возросла у студентов основной группы ) 
в контрольной — на 2 %, объем выдоха (в л/с) — соотвем 
на 13,2 и 5,4 %. Эти показатели имеют первостепенное I 
для музыканта-исполнителя на духовых инструментах, пан 
характеризуют запас воздуха в легких и силу выдыхг. 
мышц.

При подборе упражнений для развития функции ды | 
студентов-духовиков стремились развивать у них две спел 
кие особенности дыхания: свободу и быстроту вдоха; 
равномерность и продолжительность выдоха.

В дирижерской практике преобладают преимуществен-г 
ческие напряжения; в этих условиях утомление развиваем 
рее, наблюдается мышечный тремор нижних конечностей. < 
мышц, удерживающих длительную вертикальную позу. В I 
физического воспитания этой группы студентов основное [| 
обращалось на формирование выразительности движении 
тельного ритма (элементы ритмической гимнастики), ума 
слабить мышцы при выполнении упражнений. Особого I 
заслуживает развитие силы и подвижности кисти и палья 
менты игры в бадминтон, упражнения с булавами). Для 1 

ния таких важных психофизических качеств, как коорда 
ловкость движений, воля, инициатива, быстрота реакцш | 
ка и самообладание, рекомендуется применять в занятия* 
ты спортивных игр (баскетбол, волейбол, бадминтон, щта 
также акробатики.

Уроки физического воспитания, проведенные по рзд 
ной методике, по отзывам педагогов по специальности, см 
ют улучшению выразительности движений дирижеров, 1 

развитие утомления и нарушение координации движении
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»••СТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ
и *  а :  л г о т о в к е  п л о в ц о в -с п р и н т е р о в

Л. А. Драгунов

• . . :ий государственный институт
физической культуры

ах результатов пловцов, специализирующпх- 
дистанцпях, практически в равной мере опре- 

ищгтью основных компонентов соревновательном 
— яшпсецтшноЛ скоростью на стартовом участке.

.. - :я н отталкивания от поворотной стенки,
связанных с выполнением работы цикличес- 

• симально доступные пловцу-спринтеру вели- 
скорости плавания являются одним нз зна- 

" : дготовленности. Вместе с тем в специаль- 
х  спортивному плаванию вопросы построения 

. - :-ых образований тренировочного процесса (в 
.•-■-тэв подготовки) сводятся главным образом к 

■♦вольности чередования нагрузок различной пре- 
£д драв лен ноет и при совершенствовании качеств и 

■ вливающих уровень дистанционной скорости

исследовании — изучение последствия нагру- 
. шественной направленности при совершенст- 

тс»х способностей пловцов-спринтеров с учетом 
сопевновательной деятельности. Использовался 

методов: электронное хронометрирование; 
тензодинамография. В качестве испытуемых 

1 -:астне квалифицированные пловцы-спринтеры, 
.*= юношеских сборных команд УССР и респуб- 

■аной школы-интерната (Киев), 
следований позволили количественно охаракте- 

специальной работоспособности пловцов-сприн- 
различной преимущественной направленнос- 

-ередь, дало возможность: установить и комп- 
овать закономерности изменения специальной 

:та пловцов-спринтеров после тренировочных заня- 
з неимущественной направленности; разработать 
->с- 1ния комплексов упражнений различной на

; дамках тренировочных занятий и выявить наибо- 
аарнанты; разработать типовые программы мик

* • сном и скоростной направленности при рацио
н-гении тренировочных занятий различной преиму- 

...: .Елейности; выделить наиболее эффективные ва-
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рианты построения микроциклов подготовки комплексной 
ростной направленности для совершенствования подготовлен 
квалифицированных пловцов, специализирующихся на диет 
50 и 100 м.

УПРАВЛЕНИЕ Л1 НОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕН'!
В СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРЬЯХ 

(на материале современного пятиборья
и легкоатлетического десятиборья)

В. А. Дрюков

Киевский государственный институт 
физической культуры

Управление тренировочным процессом в современном 
рье может осуществляться лишь при строгом учете ИНДПВI 
ных особенностей занимающихся. Установлено, что в соврс| 
пятиборье в первые годы занятий спортивные результаты - 
видах пятиборья улучшаются сравнительно равномерно. I 
после 5— 6  лет тренировки для всех спортсменов характере* 
факт: в одних видах им не удается добиться дальнейшего I 
та спортивных результатов, а в других отмечается дал« 
повышение результатов, что обусловливает рост спортивь 
герства. По-видимому, такое явление— следствие нндивжц 
предрасположенности, определяемой функциональными < 
ностями организма того или иного спортсмена в достиж-1 
соких спортивных результатов в отдельных видах пятибог* 

На основе этих данных выделены 4 однородные групп 
сменов и предложены соответствующие методы построен: 
летней подготовки в современном пятиборье.

Практика убедительно показывает, что спортсмен . 
класса, входящий в любую из выделенных групп, имеет | 
равные шансы достичь успеха в крупнейших соревнованы 

Такая же картина формирования долговременной ада| 
соревновательным нагрузкам проявляется и у спортсмене* 
ализирующихся в других видах спортивных миогоборий, 
в легкоатлетическом десятиборье. Здесь выделены 7 труп1"* 
борцев, отличающихся характерным распределением 
бранных в беговых, прыжковых и метательных видах дес?) 
Наиболее многочисленные группы: «Универсал», «Бегун I 
«Бегун», «Прыгун»; остальные группы — «Прыгун-металл 
гун-метатель», «Метатель» — небольшие.

К группе «Бегун-прыгун» можно отнести олимпийски 
онов Н. Авилова, Д. Томпсона (Великобритания) и др.
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;6 шая сумма очков обеспечивается при разных 
достижений в отдельных видах и что невысо- 

I ■ . видах компенсируются высокими резуль- 
' . _тверждается выступлением в десятиборье та- 
2 отдельных видах, как В. Брумель, Г. Вессинг 

э  .а с кон Олимпиады в прыжках с мировым рекор- 
.Тлуэр (олимпийский чемпион ПО м с /б ) ,Г .  Близ

: лнмпийский чемпион и рекордсмен мира в ме- 
■с -пая в десятиборье без специальной подготов- 

з --своих» видах показывали результаты, близ
- женням (а Г. Близнецов даже установил pe

il с шестом — 8 -й вид), что давало возмож- 
аысокое место в комплексе многоборья, 
необходимо на различных этапах многолетней 

генных многоборьях использовать тренировоч- 
чпощне индивидуальным адаптационным воз- 
езов.

г.НЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
Я  т  НОСПИТАНИИ у ч и т е л я -п р е д м е т н и к а  

1 *  ЕиБРАЗОВАТЕЛ ИНОЙ ШКОЛЫ

А. Д. Дубогай

■-= ърсгвенны й педагогический институт 
им. А. М. Горького

юпектов решения проблемы массовой фи- 
широкое привлечение учителей-пред- 

*•1 тельной школы к формированию здорового 
| ■ нзического воспитания. Поэтому зна- 
:я уровень сформированности социоэмо- 
-ителя-предметника к физической куль- 

■ - еще в период обучения в вузе. 
•К'едований — изучение мотивов и стимулов 
г*» ; пражнениями у студентов педвузов не 
} крепления здоровья, но и как к социально 
1 = профессии педагога, способствующему 
'•*- - "жостн учащихся общеобразователь-

■>- и стандартизированного интервью 483 
с » -  лыетов педагогического вуза установле- 

•ценка значимости воздействия занятий 
■я ! на укрепление физического состояния 
гсдготовку к будущей работе учителя.
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У 61,3% студентов выявлено стремление к получению рай 
ного диапазона знаний по. особенностям проведения раз. 
форм занятий физическими упражнениями со школьниц 
учебное время. Причем характерно, что 59,4 % этого кол 
студентов составляют будущие воспитатели детских садов 
теля-классоводы начальных классов, многие из которых до ! 
ления в вуз работали в дошкольных и школьных учреж. 
.Ченее выраженный интерес наблюдается у студентов естес 
географического (18,9%), филологического (11,3%), физ! 
тематического (5,6 %) и дефектологического (5,8 % ) факуд

Полученные Данные Свидетельствуют О НИЗКОМ урОВИе С! 
рованности мотивации к занятиям физическими упражнен] 
интереса к овладению знаниями в области физической куш 
будущих учителей-предметников.

Для повышения мотивационной заинтересованности к ■ 
ям физическими упражнениями и оценки степени физичеа 
товности к будущей профессии учителя общеобразовательна 
лы разработаны программы, позволяющие при помощи ряд! 
циональных и двигательных тестов, составляющих профа 
грамму будущего учителя, с помощью программного микроч 
лятора (типа БЗ-34, МК.-52, МК-54, МК-56, МК-61) опр! 
состояние организма студента и отдельных его систем на • 
году обучения в вузе.

Проводимый в динамике учебного года контроль физ.« 
состояния студентов способствовал повышению заинтересп 
ти в физическом совершенствовании организма за счет с* 
тельных занятий физическими упражнениями и формироЕя 
циальной оценки значимости физической культуры в совра 
образе жизни.

ФАКТОРНАЯ И РЕГРЕССИОННАЯ СТРУКТУРА 
РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ 

У ХОККЕИСТОВ 13-15 ЛЕТ

Н. П. Дудин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Исследовались неспецифическая быстрота и точность . 
хоккеистов 13— 15 лет с помощью прибора ПНН-3 (Н. Б. 
ренко, 1984) в условиях относительного покоя и при с- » 
повышающейся велоэргометрической нагрузке. Начальна- 
равнялась 450 кгм/мин, затем нагрузка увеличив. I
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длительность каждой ступени — 2 мин. Во время ра
л восстановления (5 мин) непрерывно регистриро

в а л и  потребления кислорода и ЧСС; до работы, на 
нагрузки, а также во время отдыха — реакция об

- -оограмме, состоящей из 12 0  визуальных сигналов 
5»► :игналов). Длительность экспозиции сигналов фик- 

" з I т-нчески, что дало возможность установить суммар- 
5  ггнрования, минимальную экспозицию испытуемых, 

ш ■. я на каждую серию сигналов.
->:■ .и нагрузки определялись длина и масса тела, био

> :  . индекс напряжения миокарда (В. В. Ларин, 
сложная реакции на движущийся объект 

г, 1986), тремор (Н. П. Дудин, А. И. Еськов, 1986). 
1Чв£.-.-;я и тремор определялись также спустя 5 мин 

:-^ты. Полученные результаты подвергались фак- 
►шьгоаоыу регрессионному анализу (зависимая сорев- 

льтатнвность).
■з = первого фактора: в группе 13 лет — восстанов

ил.: кой быстроты и точности движений; 14 лет — 
1 'ыстрота и точность в условиях мышечного по- 

■ .томления (на последней ступени нагрузки);
, ^ешецифической быстроты и точности; 16 лет— 

чческая быстрота и точность в состоянии покоя 
- дл«.на тела и МПК).

шоеделяются следующим образом. В группе 
о . .иг — морфофункциональный статус (длина и 
: тельный МПК); третий — восстановление ЧСС; 

с к - 'й гнческая быстрота и точность в состоянии 
з — потреление кислорода во время работы и 

».тения. В группе 14 лет: второй фактор — слож- 
■»лть во время повышающейся нагрузки; тре- 

1 ае ЧСС после работы; четвертый фактор — 
графической быстроты и точности. В группе 

— сердечный ритм; третий— потребление 
саботы и отдыха; четвертый — восстановле- 
:нческой быстроты и точности после работы 
г-гктор — морфофункциональный статус и со- 
.тьтатнвность. В группе 16 лет: второй фак- 
«е возможности организма, соревновательная 

—«етнй — неспецифическая простая быстрота и 
гг -;:кой регуляции сердца; четвертый фак- 

. . »дическая быстрота и точность во время

-  :~ав факторов с возрастом варьирует. Сома- 
N  -.не показатели быстроты и точности дви- 

г р Е ктеристики, как правило, формируют от-



дельные факторы, однако иногда наблюдается совмещений 
характеристик в одних и тех же факторах.

В группе 13-летних хоккеистов наибольший вклад в ре 
онную модель имеют ЧСС на последней ступени нагрузки, 
пробегания 36 м спиной вперед, исходное суммарное время 
рования, тремор после нагрузки; 14-летних— минимальное 
экспозиции четвертой серии сигналов до нагрузки, относит« 
Л1ПК, минимальное время экспозиции на 1-й мин восстаної 
после работы; 15-летних — длина тела, простая реакция, 
мальное время экспозиции сигналов на третьей ступени наг 
в группе 16-летних — потребление кислорода н миннмальн 
мя экспозиции четвертой серии сигналов на второй ступе 
грузки.

СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

И ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Н. П. Дудин, Н. В. Бегунов, 
В. Н. Бегунов

Киевский государственный институт 
физической культуры

У школьников 10— 17 лет (3— 10-х классов) определял) 
казатели физического развития, физической подготовлена 
психофункционального состояния.

Результаты исследований показали, что физическое га 
школьников мальчиков и девочек не однозначно. Наиболь t 
тистически значимые изменения происходят в период с 5 '
7— 8 -й классы. Несмотря на высокую статистическую да 
ность возрастных изменений показателей физического рт 
мальчиков и девочек, показатели физической подготовлена 
всех сенситивных периодах лишь у мальчиков изменяются 
стически значимо. Достоверность изменений психомоторш ■ 
зателей в сенситивные периоды развития школьников у мы 
выше, чем у девочек.

Уровень и динамика физического развития, физическом 
товленности и психофизиологических характеристик шкм 
3— 10-х классов тесно взаимосвязаны. Наиболее высокие -а 
ционные связи показателей отмечаются у школьников 
9— 10-х классов, т. е. в пубертатном периоде. В связи с -1 

фективность физического воспитания школьников необход«! 
нивать с учетом всех указанных сторон подготовленж. т 
щихся.
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г. развития школьников г. Киева указывает 
. ::гн эпохальной акселерации, о чем свиде- 
■и более высокие уровни веса, роста и дина- 
:пю с ранее зафиксированными. Выявлено от

* акселерации (по критериям росто-весовых 
лнение нормативов школьной программы по 

- ю. а также ГТО и ЕВСК, что наиболее вы- 
*—8 -й классы. Характер взаимосвязи темпов 

степени его отклонения от нормативных 
- подготовленностью одинаков как у маль- 
с>- Взаимосвязь уровня физического развития 

з-сенности с психофизиологическими характе- 
з^гажена в 3—4-х классах, т. е. в прсдпу- 

1 0 -х классах отмечается увеличение тем- 
г сзнческой подготовленности, что в зпачи- 

■ .! : изменением росто-весовых показателей. 
:.г. чаев не достигается уровень физической 

»1 с-беспечнвает выполнение нормативных 
. -ценкой «отлично».
-»эго анализа выделены наиболее инфор- 

Ш * интегральной оценки физической подго- 
'  л  и чес ко го состояния школьников: пры-

—-_яя на движущийся объект (ПРДО); 
■ з-пнационная пульсометрия. Количест- 
гтг; указателей могут использоваться для 
кавгголя за процессом физического воспи-

*К!ГоТОВКИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ 
■ СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
‘ТОВЛЕННОСТИ

I • Дяченко

г . -я е н н ы и  институт 
ч£. культуры

г - теологических ресурсов системы 
ишь одну, хотя и очень важную 

■ солок» энергетических возмож- 
«ег-че одних мощностных харак- 

~и*«ние уровня максимального по- 
-пределяюшнм в механизме 

пк- . т:влеиности (В. С. Мищенко 
гике функционального состоя-
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ния юных гребцов в ходе настоящих исследовании учит 
комплекс факторов функциональной подготовленности: мо 
функциональных и энергетических процессов, их устойч 
экономичность, подвижность и степень реализации поте 
системы дыхания в конкретных условиях спортивной д 
ности.

Цель исследовании — изучение структуры функциональна 
готовленности юных гребцов в процессе многолетней трен 
на основе комплексной оценки системы дыхания.

Обследовались спортсмены юношеских сборных команд 
и СССР по гребле на байдарках и каноэ. Использовался ко 
аппаратуры, позволяющий проводить тестирование спещ- 
функциональной подготовленности, с применением методо 
анализа, пульсографии, хронометрии и гребной эргометра

Результаты математической обработки материалов не
ния дают основание заключить, что структура функцией  ̂
подготовленности юных высококвалифицированных гребце 
ственно отличается от таковой у взрослых. Это объясняет 
номерными возрастными изменениями удельного веса ра_ 
факторов в формировании функциональной подготовл 
юных гребцов.

На первых этапах многолетней подготовки юных греб 
больший удельный вес в общей структуре функциональной 
товленности занимают мощность и подвижность функции 
и энергетических процессов. Основное внимание на эти: 
необходимо уделять развитию мощности функциональных 
и их подвижности, так как, чем позже произойдет снижен'!, 
ного веса этих факторов в общей производительности сна 
хания, тем большего уровня она достигнет в своем разви 
правленность тренировочного процесса должна способств* 
хранению высокого удельного веса факторов мощности и 
ности в структуре функциональной подготовленности юн 
цов вплоть до завершения морфофункционального форм 
системы дыхания.

На этапе специализированной базовой подготовки ва* 
чение наряду с фактором мощности и подвижности при 
экономичность и устойчивость, так как с увеличением сп 
работоспособности и производительности системы дыхан 
чается естественное нарастание устойчивости и экономь

На этапе максимальной реализации индивидуальных 
ностей факторы мощности и подвижности теряют свою 
тивность и основное значение приобретает развитие так 
ров функциональной подготовленности, как экономичнее? 
чивость и реализация потенциала системы дыхания.

Таким образом, использование диагностики структу. 
циональной подготовленности открывает дополнительные
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—  ;ия эффективности управления тренировочным 
тгзлнчных этапах многолетней подготовки юных

- Я Е ИНДИВИДУАЛЬНОГО УСТАНОВОЧНОГО УРОКА 
‘ и НИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

К СТАРТУ

А. В. Ерохин

веский государственный институт 
физической культуры

.-ревновательной деятельности спортсменов за
> | —ватности приобретенных условно-рефлектор- 

М --'Щихся в приспособительном поведении в 
. *иях, что обусловливает необходимость в про- 

«к: делировать адекватные состязательные воз- 
—-э м т и я  адаптационное™ организма спортсмена 

акциональным потребностям в условиях на
-  (В. С. Келлер, 1983). Решению этой

а-'сгвовать индивидуальный установочный урок 
^  в качестве специальной разминки непосред- 

. > г л :м  соревнований (Д. А. Тышлер, 1983; 
ГтС2 1983). ИУУ представляет собой целена- 
ш . . лециализированных упражнений и боевых 

техники, создания тактических моделей 
Ц*к) достижения или поддержания оптималь-

. следования— определение модели ИУУ как 

. “ециальной работоспособности высоквалн- 
-*%1 'ьщиков-шпажистов. В результате исследо- 
ж"гдика ИУУ. Установлено также, что по 

« г  показателей избирательное воздействие 
■ :-е состояние организма спортсменов более 

шльзовании традиционных средств специ- 
:ггивность воздействия ИУУ на процессы 

работоспособности выявлена при их нс
' м соревнова'ний (с учетом уровня психо- 
:ння), перед туром прямого выбывания
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К РАЗРАБОТКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРП|

А. А. Ефимов, С. М. Токарев

Киевский государственный институт 
физической культуры

Основная цель повышения квалификации руководят 
культурных кадров — углубление и обновление знаний, 
ленное совершенствованием ор1анизационной структуры 
турного и спортивного движения, увеличением количеств2 

исследований, общим прогрессом науки.
Повышение квалификации осуществляется в двух 

ниях — должностном и общем профессиональном. Для пег! 
правления характерно, что повышается уровень знаний и 
не только по настоящей должности, но и следующей ПО г 
самым процесс повышения квалификации может служи 
венным фактором для создания резерва на замещение дс 
руководящих физкультурных работников различных ран 
тегорий, а также проведения аттестации.

Вместе с тем повышение квалификации на таком уг- 
бует, учитывая запросы на знания руководителей, рг 
должностных квалификационных характеристик для т 
категорий руководящих работников в сфере физической 
и спорта (директоров и завучей ДЮСШ, СДЮШОР, сг 
жений, хозрасчетных объединений, городских и областнь: 
ДСО, городских и районных комитетов по физической I 
спорту).

Должностные квалификационные характеристики дог 
видно, содержать перечень основных требовании к ? 
должности: чем должен руководить руководитель, как; 
направлять, что обеспечивать в результате своей деяте.т 
организовывать, какие меры принимать в случае нео!1 

какие основные вопросы решать, за что отвечать и др.
Наряду с этим должностная квалификационная хагы 

ка предполагает наличие указаний о необходимом уроЕ< 
вания (среднее специальное, высшее), стаже работы 
или смежным специальностям, требуемых для данной 
знаниях, чем должен владеть руководитель (методами 
ганизации труда, навыками выработки и принятия рсл 
тодами анализа и оценки конкретных производственны 
подбора, расстановки и воспитания кадров, навыкам 
коллективом), о чем должен иметь достаточно четкое 
ние (о задачах организации, перспективах ее развитие 
организации социалистического соревнования и др.).
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должностных квалификационных характернстик по- 
:босновать направленность в повышении квалифи- 

«телей различного уровня управления, основное со
в  ! формы и методы повышения квалификации, 

: программы, спроектировать модель организации

•СГЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Г. Жарков, Ю. И. Висковатов

е- 1дарственный педагогический институт

* 2 ! -г; .»точно освещены опыт организации псвы- 
тчнтелей физической культуры, содержание 

С ЯИЧ1Н.
»овышения квалификации работают на базе 

ОГГ1И с 1979 г. По согласованию с 
•онтингент занимающихся, базовые школы 

1 г- ознакомления с передовым опытом ра- 
| ■ -гшенне, быт, оздоровление, досуг курсан- 
* - проводится по учебному плану (144 ч) и 

ым .Минпросом СССР, измененным и 
• к местным условиям. Используется 

ления дисциплин.
-я подготовка (28 ч) решает задачу 

р  »гелей по вопросам внешней и внутреи- 
в условиях научно-технического про- 

-I -гатизации, а также идеологической 
■где. Особое внимание уделяется мето-

'пты со школьниками в процессе

и»с ~»дготовка (2 2  ч) направлена на по- 
»т -ры учителей, овладение дифферен- 

о:<5ессе обучения и воспитания, совер

* чфжіі' сноп системы коммунистического

НА«* преследует цель совершенство- 
вс».- и  .'.ля школьников на основе оп- 

«. г_лексной программы по физичес- 
лог-?ження высокой эффективности 

Л *  - данного дозирования нагрузок,

им. К■ Д. Ушинского
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использования технических средств обучения, комплексной! 
роля за функциональным состоянием организма учащихся 
цессе занятий, постоянного повышения уровня физкульту[ 
разованности школьников, формирования у них знаний о зі 
физических нагрузок, широкого использования различит, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра 
школе, формирования у школьников мотивов к физическое 
воспитанию и обучения методике его проведения, метод; 
руководства комсомольской и пионерской организациями 
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
мороприятий, дифференцированного подхода к физически 
питанию детей и подростков с учетом состояния их здор:< 
пользованию средств лечебной физической культуры, на;.' 
снованного подхода к организации и управлению физичес< 
питанием школьников, создания и развития необходимой 
ционального использования традиционного и нестандар* 
рудования, творческого применения нового в области меті 
основным разделам комплексной программы физическогс 
ния детей и подростков, изучения и использования I 
опыта учителей физической культуры.

Основные формы обучения слушателей КПК; лекци 
ческие занятия и семинары; самостоятельная работа; 
рефератов и выполнение научно-практических исследс. 
щита рефератов и научно-практические конференции 
опытом работы.

Перед окончанием курсов каждый слушатель получа; 
дуальное задание к следующему циклу обучения, в кпм 
зываются: цель, задачи, рекомендованная литература, 
копления и представления информации, план оформлені 
Тематика заданий определяется исходя из условий ращ 
тересов учителей.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

О. Н. Жданова, Ю. А. Филимонов

Львовский государственный институт 
физической культуры

Цель настоящего исследования — выявление рез 
шенствования физкультурно-оздоровительной И СПО( 
вой работы в коллективе физкультуры Львовского пг 
ного обувного объединения «Прогресс». Предусмат 
шить следующие задачи; изучить содержание физк; 4
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-дся и уровень их удовлетворения; выявить причи- 
’ :-ьон пассивности; провести системно-функциональ- 
% экспертную оценку деятельности коллектива физ- 

нг-гделить меры по дальнейшему ее совершенствова-

гьтатов анкетного опроса (353 респондента) пока- 
популярными формами физкультурных занятий 

шляются: спортивные игры (33,1 % опрошенных), 
I турпоходы (25,8%), катание на лыжах 
спортивные игры признаны популярными среди 

*:-х возрастных групп, исключая респондентов 
ьстсрые отдают предпочтение шахматам и шаш- 

мный достаточно высокий уровень физкультур- 
гдящихся не подтверждается, однако, при ана- 

•> ждення физкультурных занятий: 39,4 % общего 
з«с«се не занимаются физкультурой, 37,1 % за- 

Объем двигательной активности в какой-то 
■ оптимальному только у 14,1 % опрошенных, 

с'^ется физическому развитию детей в семье, 
»ых проводят занятия с детьми.

' :  кпенных положительно оценивает влияние 
>* :а различные аспекты деятельности челове

к а .  ориентации не подкрепляются реальной 
■ з - >стью. Основной причиной физкультурной 

>нстве возрастных групп названо отсутствие 
2* Однако сам факт увеличения свободного вре- 

трироста количества занимающихся в сфере 
- В И. Жолдак, Л. Н. Нифонтова, 1968;

н->-зные недостатки в состоянии физкультур
. экспертной оценки показали, что штатные 

■ ч коллектива физкультуры считают уро- 
гаточно высоким. Слабое представление 

д-взкультурной работы объясняется тем, 
\ льтуры не изучает опыт работы других 

объем по обмену опытом работы —

экспертов подтвердили необходимость 
иеозэния активно занимающихся физичес- 

»•***■; пропусков рабочих дней по болезни.
Н!^.е положение о коллективе физкультуры 

его участие в организации физкуль- 
ственном детсаду и ПТУ, подшефной 

р*дложено оценивать проведение этой ра-
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боты. Выставленная оценка в среднем приближена к 3 
что является крайне низким показателем.

Совместно с советом коллектива физкультуры намече 
ные направления по совершенствованию физку льт\ рно- 
тельной работы в соответствии с современными требовг-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДПАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
П О Д Г О Т О В К А  С Т У Д Е Н Т О В

НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ Н А П Р А В Л Е Н Н О Е

М. Д. Жевновата, Т. П. Короткова,
В. Н. Подгорная

Донецкий государственный университет

Успешное решение задач обучения и воспитания з 
уровня профессионального мастерства преподавателя 
ленский, 1983 и др.). Большинство выпускников-педагог 
ет классными руководителями, учителямн-воспитателям > 
телями школ-интернатов и групп продленного ДНЯ, НПО 
ми, оргннизаторами воспитательной работы, директор 
Рядом авторов (В. А. Сластенин, 1976; М. Я- Вилене 
предпринята попытка создания модели учителя-воспиг- 
включает арсенал средств и методов воспитательного В'ї 
формы, структуру, организацию и использование дн_ 
принципов.

Исследования показывают, что около 60 % учителі 
ваются с трудностями при подготовку п организацн 
массовых мероприятий. Деятельность педагога связ;: 
венным напряжением, гиподинамией, что вызывает ші 
ние мыслительной деятельности. Снижение работоспос 
теля сопровождается объективными функциональны, 
вегетативных органов и систем. В то же время у учи: 
сировано 258 видов деятельности в рабочее время и 
(Л. В. Колесников, 1985). Для этого необходимо об., 
кой работоспособностью, выдерживать действие силі 
жителей, уметь концентрировать внимание, сохраня- - 
рабочего дня оптимальный эмоциональный тонус |В 
нин, 1976 и др.). Учителю требуются выдержка в ц 
ситуациях, умение проявлять терпение, включаться 
ту, переключаться с одного вида деятельности на 
лее характерные профессиональные качества учите, 
тельность, гибкость мышления, способность наход 
ное решение, выдержка (Т. X. Хамракулов, 1981). 
этим педагог должен обладать хорошо поставленные 
требует развития дыхательной системы (А. М. Ни
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* =—их исследовании -  изучение влияния програМ
- ста на формирование профессиональных навыков 

. г исследования влияния программных видов спорта 
г - ;о е  состояние организма студентов нспользова- 
•I м  беговой вариант Р\\ГС 17-; силовые упражнения; 

- и в  длину с места. ППФГ1 предусматривалось 
с способствующих воспитанию качеств будущего 

I реальный, повторный, переменный методы ходь- 
х в зоне аэробной и аэробно-анаэробной про- 

способствуют воспитанию самообладания, вы- 
г :петь. В беге на короткие дистанции улучша* 
сонных процессов, что способствует увеличению 

* на сигнал; повышается скорость переработ- 
я - информации в беге с предельной и около- 

на заданных отрезках. В легкоатлетических 
- чувство пространства, ритма, течиа. №\\-

-__В игравых видах внимание сту-
на способностях к ориентировке, переключе- 

■и: ню объема зрительного контроля, воспн-
ШШлчвнзма и способности принимать решения 

'циях.
Н р |  и  д  заправленное использование средств и ме- 
■ М  " дентов на этапах обучения позволит по- 

В р В П  ' ■ щ. щей педагогической деятельности.

К - ■ М •)ВЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
•  ^ЕГ КОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Ю Г. Завацкий

■ кэхозяйственная академия

И. Кубасов

:е б н ы к  з а в е й  елмллх. V  С.С.М

В. В. Левицкий

кий государственный институт 
физической культуры

ч -сложение в физическом воспитании студентов 
сдной стороны, тем, что студенчество является 

г> »ого круга физкультурно-массовых меропрня-
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тий, обладает определенными традициями в их организм 
другой: в последние годы эти мероприятия не служат эз 
ным средством привлечения к занятиям физической куль-] 
частую проводятся с контингентом, уже занятым в груши 
тивного совершенствования, ДЮСШ, сборных командах л

Физкультурно-массовые мероприятия можно условно 
на две категории:

1. Физкультурно-оздоровительные, преследующие цел- I 
зации активного оздоровительного отдыха; представляв) 
соревновательную деятельность, участники которой с \ 4 
подготовленности, возраста, пола имеют примерно равнь.» I 
ности добиться успеха, выполняя доступные для всех \r.jJ

2. Зрелищные агитационно-пропагандистские, напраыЯ 
повышение уровня физкультурных знаний, привлечение ре 
слоев населения к занятиям физической культурой (Я. Р I 
Т. М. Каневец, 1985).

Цель настоящих исследований — разработка система I 
ния физкультурно-массовых мероприятий в вузах.

Анализ существующей практики физкультурно-массс» 
приятий показал: 1) проводимые мероприятия неравноЛ 
пределены в течение учебного года; 2 ) мероприятий ат щ  
пропагандистской направленности значительно меньше | 
культурно-оздоровительной направленности; 3) в орга» ф  
роприятий слабо развиты взаимосвязь и кооперирована« ■ 
ционных, финансовых и других средств различных п о ; . »  
вузов; 4) программа физкультурно-массовых мероприя-» 
в большинстве случаев достаточно высокой степени { ( 
технической подготовленности участников; 5) положен Л | 
ведении этих мероприятий предусматривается неболыг < 
во участников (значительно меньше количества за^  I 
физической культурой), что не стимулирует привлечена I 4 
тию широких слоев незанимающихся физическо* 4 а 
6 ) если подготовка мероприятий специальным о б р а з а 
ется, то подготовка участников в большинстве случаев 1 я 
При этом следует учитывать, что подготовка к мерс а я 
рает большую роль в реализации общекультурных 
ческой культуры: формирует навыки физкультурно - 
боты студентов; способствует развитию самоупрарл-л | 
кой культурой в вузах; осуществляет пропаганду фнз.^ а 
туры; способствует привлечению к этим мероприятие« Л 
нимающихся регулярно физической культурой. |

В результате исследований разработана система я | 
вузах мероприятий агитационно-пропагандистской нг^ Ж 
внедрение которой позволит значительно увеличив Ж 
студентов, активно занимающихся физической культ- 1 Я
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ

В. А. Запорожанов

; ..евский государственный институт 
физической культуры

хредственной подготовки спортсме«ов к сорев- 
1зу может быть отнесена к числу наиболее важ
- глубокого научного обоснования, поскольку ее 

шзация определяет достижения спортсменов на 
х̂. включая чемпионаты мира, Олимпийские

литературы и опыта подготовки спортсме- 
!акации позволяет констатировать, что с обще

го, дологических позиций проблема непосредст- 
с втсменов к соревнованиям еще недостаточно 

Выть разрешена на основе научного обосно- 
ггелственная подготовка к соревнованиям», 

цели, задач, основных средств и методов, 
Шествующего этапа, его структуры, места в 

~:в! I спортсменов, критериев эффективности 
■« портсменов к соревнованиям.
*ких исследований, проведенных в процес- 
■=т: в и велосипедистов, получены экспери- 

'•■.дьоляющие аргументировать ряд частных 
ревновательной подготовки, а именно — 

■;-терпи готовности спортсменов к сорев-

х  жуд.-.татов того или иного атлета и ста
. сэедшествующнх соревнованиях. Анализ 

ж г. атлетике 1983 и 1987 гг. и других 
»• эффективность этого критерия не вы-

нагрузок на этапе подготовки к со- 
иитирующий состояние специальной 

*Г . е в процессе тренировки и к момен- 
-соективности различных вариантов 

»л .д.-.й позволяет сделать вывод о нали- 
«_тъных различий в динамике показа- 

•шмвости спортсменов и несовпадении
д. 'ликовании одних и тех же планов 

Показана целесообразность те- 
нагрузок в зависимости от со-
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Состояние психических процессов спортсменов к момен 
чала соревнований, выражающееся в устойчивости к с6 ие; 
факторам физического и психического плана. Выдвигается 
о целесообразности использования психофизиологических 
телей в качестве критерия перманентного и текущего сос 
психических процессов спортсменов.

В целях повышения эффективности подготовки спорет- 
соревнованиям рекомендуется комплексное использование ' 
текущего контроля за содержанием тренировочных натр;* 
стоянием специальной работоспособности и психических пр-

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯ Ч 
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ
В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ

А. В. Запорожанов, Ю. А. Павленко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Одним из путей оптимизации непосредственной ПОД' 
соревнованиям в современном пятиборье является пнднв; 
ция тренировочного процесса.

В ходе настоящих исследований выделены 4 одиоро: 
пы спортсменов в зависимости от индивидуальных воз." 
организма к освоению отдельных видов, что предполагс 
паковый подход к планированию тренировочных нагрузе* 
ном этапе. Тренировочные программы в сложнокоордш 
видах пятиборья с преимущественной направленностью 
ванне значительных отличий между группами спор г. 
имели. В циклических видах многоборья отмечалось 
соотношение тренировочных программ с большим КОЭГ- 
вариации объема и интенсивности.

Разработанная и экспериментально проверенная про: 
кущего контроля (методы вариационной пульсографг 
треморографии, рефлексометрин, биохимический анали 
зволяла объективно оценивать функциональное состо 
сменов. Выявлены особенности протекания восстав 
процессов и изменений показателей текущего состоян : 
ных групп пятиборцев в зависимости от применяемых к 

Результаты исследований показали, что во время 
вательного макроцикла целесообразно планировать раб= 
щественной направленности на сложнокоординационны. 
ние, стрельба, верховая езда) и циклические виды спо



кг* !ег), обеспечивающие наибольшее количество очков. Та- 
юл позволяет подвести спортсменов к соревнованиям в со- 
нанлучшей функциональной готовности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
'ИМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРО-ЭВМ

Г. А. Заярин, В. В. Козель

Донецкий государственный университет

■:еспечения оптимального уровня двигательной актнвнос- 
молодежи требуется организация дополнительных за- 

?иэическими упражнениями (М. Я. Виленский, 1975; 
’ «берадзе, 1980; Л. Н. Нифонтова, 1983 и др.). Создавая 

--!нное отношение у молодежи к этой деятельности, сле- 
внимание обратить на соответствие содержания иро

нического самосовершенствования индивидуально по- 
ы задачам, выражающееся в эффективности формиру- 

• преобразующего воздействия применяемых средств 
Л лен ко с соавт., 1983; Г. А. Заярин, 1984, 1987 и др.).

.  иные в 1983— 1987 гг. исследования показали, что при 
> содержания, средств и методов физического самосо- 
г:аания целесообразно использовать программируемые 
■М и пакет составленных программ (Г. А. Заярин, 

:ь. 1987). На основании данных, полученных в резуль- 
ьнского освидетельствования и контрольных испытаний 

:я, по косвенным показателям (В. П. Замостьян с 
*7 с помощью микро-ЭВМ можно получить количест- 
гэежения предполагаемых результатов в ряде легкоат- 
• упражнений, оценку физической работоспособности ис- 

-то позволяет достаточно объективно оценивать этап
, функциональной п двигательной подготовки занима- 
»шествлять контроль как за эффективностью применя- 
■ч и методов, так и за индивидуальной деятельностью 
: физическому самосовершенствованию.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕР

И. Ф. Зесцов, Е. Н. Аксенова,
И. Г. Соколова

Киевский технологический институт 
пищевой промышленности

На этапе перестройки высшей школы возрастают треб 
к работе кафедр физического воспитания. В настоящее вре; 
кафедре физического воспитания института внедряется прог: 
оздоровительно-физкультурных мер оптимизации труда и я 
(по методике В. И. Носкова).

Для улучшения врачебно-педагогического контроля и п<: 
пия эффективности оздоровления студентов опробован в ’  
педагогическом процессе экспресс^метод оценки физического < 
яния (методика Е. А. Пороговой). В сочетании с программ! 
нием физических тренировок, разработанным Л. Я- Иваи 
представляется возможность не только оценивать уровень 
ческого состояния, но и определять оптимальные величин * 
грузки, минимальное количество занятий в неделю, их пре:, 
тельность, характер и темп выполнения упражнений, пул* 
режим.

Метод оценки физического состояния доступен ДЛЯ прю' 
кого применения в вузе. Суть его состоит в том, что по 5 пн 
показателям (возраст, рост, масса тела, пульс в покое, арт^ 
ное давление), закладываемым в ЭВМ ЕС-1022, определяет*:! 
вень физического состояния и выдаются рекомендации в В1 я 
грамм индивидуальных тренировок. Индивидуальные пр 1 

рассчитаны в зависимости от уровня физического c o c t c -.i i

2 — 12 мес. занятий и направлены на достижение высоког: 4 

физического состояния (в рамках как обязательных зан-Я 
физическому воспитанию, так и самостоятельных).

Оба метода представлены в автоматизированной системе 
ностики физического состояния и программирования озт! 
тельной тренировки, названной «Здоровье».

Оценка проводится по 5 уровням: низкий, ниже средне: | 
ний, выше среднего, высокий. По каждому из них выдают ги 
ветствующие рекомендации для занятий физическими .:я 
ниями.

Лицам с низким и ниже среднего уровнем физическогв| 
яния предлагается специальная физическая подготовка. ■  
ленная на укрепление здоровья и улучшение физическое я  
ния. Студенты со средним уровнем физического состояни. я
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к заготовительном отделении, с высоким и выше среднего — 
■н группе спортивного совершенствования. По данной ме- 

: бследовано 728 студентов, у  них был определен уровень 
го состояния, соответственно которому они были зачис- 

гвределенные отделения для занятий физическим воспи- 
&роме того, каждому была выдана программа оздорови- 
гренировки для повышения своего физического состояния 

аки к сдаче нормативов комплекса ГТО.
“ рименения автоматизированной системы «Здоровье» и 
=» оздоровительно-физкультурных мер оптимизации труда 
доказывает, что эти методы обеспечивают улучшение ка- 
г-.ебно-педагогических наблюдений за физическим состо- 

с •дентов вузов.
. -мирование оздоровительных тренировок с выдачей ин- 

.... рекомендаций для каждого студента спосбствует 
г- самостоятельных занятий, что представляет интерес 

Ьис'Ния задач, стоящих перед высшей школой.

ЕМСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
" К И ГЕНТА СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КАК РЕЗЕРВ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

В. Б. Зинченко, Г. Г. Петренко

Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

15% студентов университета зачисляются в спе- 
«г-бхое отделение.

ении ряда лет проводятся комплексные мероприя- 
: -1Ю состояния здоровья студентов специального 
:.-ння. Одно из направлений этой работы — коррек- 
ай подготовленности студента на основе всесторон- 
сгч физического развития, физической подготовлен- 

зльного состояния.
гечение учебного года каждый студент спецотделе
; в объеме разработанного паспорта физического 

гз-глтельной подготовленности, что дает возможность 
■ К 1' задание по физвоспитаншо с учетом его инди- 

'■енкостей.
азтелей физического развития и двигательной под- 
■улентов I курса специального учебного отделения 

г!>:.ра 1987 г. показал: весо-ростовой показатель
1 . :г си н  и отличный, у 40,5 % студентов, как удовлет- 
-  _^,3 %, неудовлетворительный — у 25,8%; функ-
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цйональная проба с 20 приседаниями за 30 с была удовлет 
тельной в 63,6 % случаев, неудовлетворительной — в 20,6%. 
шо и отлично оценена у 31 % студентов; прыжок в длину с 
оценен у 46,0% студентов удовлетворительно, у 3 3 ,6 % — не 
летворительно; поднимание туловища с оценкой «удовлетвор; 
но» выполнили 23,3 % студентов, «неудовлетворительно» — 5; 
«хорошо» и «отлично»— 12,8 % студентов.

До поступления в университет почти никто из студентов 
ческой культурой самостоятельно не занимался.

В конце зимнего семестра проведен анализ суточной 
тельной активности 378 студентов I и II курсов специального 
иого отделения (234 девушки и 144 юноши).

Кроме обязательных занятий по физноспитанию, 83,4 
денток и 82,1 % студентов выполняют утреннюю гнгиени 
гимнастику. В бюджете суточного времени этот вид двигат 
деятельности составляет на каждого студента спецотде 
10 мин. В течение дня физическими упражнениями самостоя 
занимаются 57,6 % студенток и 52,8 % студентов. В средне:' 
дая студентка спецотделения на это тратит 15 мин, кажды' 
дент — 21 мин в сутки. В режим дня включают бег 74,1 % 
ток и 67,8 % студентов (на каждого приходится 11 мин в 

В среднем в бюджете суточного времени у каждой сту 
48 мин, а у студента 33 мин отводится быстрой ходьбе и 
ственно 70 и 56 мин медленной. Кроме того, большую га 
перерывов между занятиями студенты проводят активно (,Ч< 

Представленные данные — один из фрагментов многолет 
боты по улучшению здоровья студентов специального учеб 
деления. Анализ физического развития, двигательной подгс 
пости, бюджета времени студентов позволяет найти резер 
рациональной, целенаправленной активизации двигательн 
жима как одного из факторов здоровья будущего спецпал 
родного хозяйства.

ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНО 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Л. Я. Иващенко, Е. И. Горпинченко,
Е. В. Давиденко, В. А. Цырульников

Киевский государственный институт 
физической культуры

На
Ваний
мости

основе клинико-физиологических и педагогических 
лиц разного пола, возраста, профессиональной пр 
установлено, что норма двигательной активности
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индивидуальной, и поэтому минимальный, рациональный и 
допустимый ее уровни целесообразно использовать в 

ом аспекте, как имеющие более широкие медико-биоло- 
границы В объеме суточной двигательной активности оп- 

ми служат продолжительность и интенсивность фнзи- 
гражнений, удельный вес и направленность которых обу- 

тся функциональным состоянием, возрастом, полом, про- 
тьной принадлежностью. Предельный уровень суточной 
‘ой активности в основном лимитируется функцпональ- 
гнием организма, а допустимый суммарный объем физи- 

шгрузок в занятиях физическими упражнениями — харак- 
. -ессиональной деятельности.

■оалено, что роль основных компонентов двигательной ак- 
зрмированни оздоровительного эффекта различна: ин- 

" ь  физических упражнений способствует росту функцио- 
гезервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

'  вышает их экономичность. Среди основных компонен
те й двигательной активности наибольшее влияние на епп- 
«торов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

специально организованная двигательная активность в 
г: .и физическими упражнениями, объем и интенсивность 

•эют обратную корреляционную связь с лнпопротеида- 
зественно атерогенных свойств.
:-тате исследований разработаны практические рекомен- 
“ эеделению минимальных, рациональных и допустимых 

: тательной активности для лиц разного пола, возраста, 
". состояния, профессиональной принадлежности, кото- 

£ ыть использованы для оптимизации оздоровительной 
(сд* взрослого населения.

ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И МЕТОДИКА ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
5 ' ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

М. Л. Иткин

Львовский государственный институт 
физической культуры

::оящего исследования — повышение эффективности 
в шного процесса высококвалифицированных фехто- 

1« основе моделирования соревновательных воздей-

•вательной деятельности фехтовальщиков характер
напряженность, создаваемая специфическими об-
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стоятельствами спортивных соревнований. Деятельность спор 
на проходит в условиях пространственно-временных лимитое 
ревновательного дефицита пространства, времени и информа 
создаваемого противоборствующим противником.

На основании выявленных пространственных и временны! 
митов, обусловленных правилами, определены пространственг^ 
временные параметры соревновательной деятельности фехтсг 
щиков, существенно влияющие на ее результативность.

На протяжении двух сезонов подготовки проанализировав! 
ревновательные и тренировочные нагрузки высококвалифг 
ванных фехтовальщиков по исследуемым параметрам.

Получены объективные количественные данные ПО следу! 
параметрам соревновательной деятельности: время фехтовг. 
схватки; время взятия дальней дистанции в бою; продоля 
ность выполнения подготавливающих действий; время входа 
танцию боевой схватки; продолжительность боевой схватки: 
боя; динамика результативности по минутам боя; дистанн 
которой спортсмен осуществляет подготавливающие действ 
станция, предшествующая началу боевой схватки; ситуад? 
линии предупреждения и др.

Установлено, что структура специфических методов трен 
не адекватна по своим пространственным и временным пз: 
рам соревновательной деятельности. Проведенные телеметр 
исследования позволили получить данные о физиологически! 
гах частоты сердечного ритма в тренировочной и соревнова: 
деятельности.

Величина ЧСС, зарегистрированной в соревновательн:' 
тельности, достоверно выше, чем в тренировочных занятиях 
те с тем эффективность соревновательной деятельности фе: ч  
щиков зависит от способности результативно действовать 
зоне интенсивности при ЧСС свыше 170 у д/мин. Это опрет 
необходимость в процессе подготовки моделировать а дет 
состязательные воздействия, содействующие развитию а;ы  
организма спортсмена согласно его функциональным потреб! 
в условиях напряженных соревнований.

Разработаны последовательные частные педагогическ -■ 
чи и способы их решения при помощи средств и методов, 
ных специализированной деятельности фехтовальщиков, 
жены методические рекомендации по использованию па 
соревновательной деятельности для усовершенствования 
тренировочного процесса.

Результаты исследований показали, что моделирован-! 
странственных и временных параметров соревнователь5 • 
тельности и сбивающих факторов в учебно-треннровочноу 
се способствует повышению эффективности ПОДГОТОВКИ фе 1 
щиков и влияет на результативность их соревновательной 
ности.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОТБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Е. И. Каган

Киевский государственный институт 
физической культуры

С. П. Сыч

Республиканский центр спортивного отбора

а подготовки спортсменов высших разрядов сопряже- 
^уизацией процесса отбора и ориентации на различных 

"■енировки. Опыт работы Республиканского центра отбора 
2с - их видах спорта показал, что в процессе обследования 

-ется и обрабатывается большой объем информации, зна- 
: часть которой не имеет стандартных форм представле- 

чение сведений о спортсменах, с одной стороны, обе- 
различимость и объективность характеристик большого 

•следуемых, с другой, значительно усложняет их обрэбот- 
•< и систематизацию. Все это обусловливает необходи- 

номерного накопления информации, ее систематизации 
' 1.1 алгоритмического аппарата для последующей обра- 

г-злиза, т. е. создания информационно-справочной базы 
ИСБД).

►Р' организация ИСБД предполагает разработку струн
ах. достаточно всесторонне отражающих различные ха

- спортсмена, ее создание является исходной предпо- 
и -  решения многих задач, связанных с отбором. Центра- 

накопление структурированной информации в ИСБД 
гения, предварительной обработки и коллективного ис- 

обеспечивает:
справок по всем информационным массивам или по 

.м фрагментам, в том числе по произвольному набору 
засгэаемых пользователем;

итределенных информационных массивов и их переда- 
нческую обработку;

=-2цию процесса оценивания с последующей иитегра- 
гелей различных сторон подготовленности юных спорт- 
Кс дальнейшего анализа;
-з безбумажный метод хранения, пополнения, коррек- 
.м-гнческого контроля информации, получаемой в про

щания;
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проведение ретроспективного анализа многолетней подг 
спортсменов, достигших высших разрядов, обследовавшихс' 
чение ряда лет в Республиканском центре отбора, для обог 
факторов начальной и базовой подготовки, которые обес 
фундамент высокого спортивного мастерства.

Информация, содержащаяся в ИСБД, является основ 
для создания количественных критериев отбора спортсмене 
личного возраста, так и для обоснования информативное 
тов, предлагаемых в качестве методик по отбору и орие 
юных спортсменов. Специалистам в области спортивно-пе 
ческой науки ИСБД дает возможность использовать в ср 
следованиях большие массивы стандартизированной инфог 
накопленной в процессе массовых комплексных обследова.

В настоящее время создан такой информационно-спр.. 
банк данных в Республиканском центре спортивного от! 
базе ЭВМ серии «Искра». В течение 1986— 1988 гг. на: 
данные о проводимых комплексных обследованиях спорте 
представителей циклических видов спорта.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К СДАЧЕ КОМПЛЕКСА ГТО 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ

В. И. Калич, Д. П. Кальсин, С. Ф. Тисченко

Днепропетровский инженерно-строительный инсти:

В институте проводится работа по определению опт 
форм организации и методики учебно-тренировочного I 
медико-биологического и педагогического контроля ст\. 
подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО в условий 
вительно-спортивного лагеря.

Ежегодно в оздоровительно-спортивном лагере ДИСН 
лнваются и одновременно проходят практику около 4! 
тов. Многолетний опыт работы сотрудников кафедры г 
что на I курс поступают студенты с низкой физической 
ценностью и что за период обучения на I и II курсах ■ 
успешно сдают нормативы комплекса ГТО. Особенно эт 
девушек. Учитывая краткость лагерной смены (18 сутл я 
по педагогической практике, была предпринята попытке 
тимальные организационные и педагогические приемы 
физической подготовленности студентов.

В исследованиях приняли участие 45 студенток I 
не сдавших один или несколько нормативов комплекса 
организованы 3 группы: I — не сдавшие беговые норма:



* силовые к нормативы по метанию гранаты; III — не 
плавать.

проводились со всеми группами согласно расписа- 
*з 3 ч в день (I ч — утренняя тренировка и 2 ч -в о  вто- 

1е дня). Каждая группа занималась по индивидуальной 
- на утренних занятиях особое внимание обращалось на 

общефизической подготовки, в вечерние часы — на раз- 
щиальных физических качеств и совершенствование тех- 

лнения упражнений.
■ а изменения физического состояния студенток опреде- 
мощью медико-биологических тестов и результатов вы- 

хонтрольных нормативов. Измерения проводилось 2 ра
и конце смены). Обследованию подвергались сердеч- 

~5я система (комплексная проба Летунова и Серкина 
модификации), жизненная емкость легких и экскурсия 

определялись кистевая динамометрия и становая 
>г того, вес тела.

'='зте проведенных занятий произошли существенные 
I 1нзическом состоянии студенток: экскурсия грудной 

ячлась на. 0,7 см, спирометрия — на 97 см3, динамо- 
-*.5 кг, становая сила — на 2,3 кг; произошло уреже- 

'хо нагрузки — на 38, после нагрузки — на 1,8 уд. в 
-чальное давление практически не изменилось. Улуч- 
= зтели пробы Серкина (I фаза — на 6,9 с, II — на 

*-! Л  с). Вес тела увеличился на 1,6 кг.
улучшению физического состояния произошли 

е изменения в среднегрупповых показателях физичес- 
и: в беге на 100 м — на 0,41, на 2000 м — на 2,6 с; 
чаты — на 2,67 м, опускании и поднимании тулови- 
Об> •чено плаванию 11 чел.
аемые студентки успешно сдали нормативы комп-

-Т 11ЯНИЕ «СЛОЖНОЙ СОЛЕВОЙ СМЕСИ»
3 НИЕ МЕТАБОЛИТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

В КРОВИ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

енецкая, М. И. Калинский, И. И. Земцова

Зш вский государственный институт 
физической культуры

•Р'г-емы физических нагрузок вызывают значитель- 
:двиги у спортивных лошадей. Установленный 

:--лпосылкой к исследованию влияния «сложной
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солевой смеси», повышающей, как известно, буферную 
крови, на содержание метаболистов углеводного обмена 
спортивных лошадей.

В 1-й день эксперимента в состоянии покоя по выше  
сравнению со «сводным контролем» (СК — среднестатист 
данные величин исследуемых показателей) содержание м 
снижается содержание глутамата. Под влиянием физиче 
грузки повышаются относительно значений в состояние 
уровни пирувата и оксалоацетата (ОА), а относительно 
держание лактата, пирувата, малата и ОА. Содержание 
глутарата не изменяется, а глутамата снижается.

На 5-й день эксперимента уровни лактата, пирувата 
не отличаются от СК, что свидетельствует об улучшении п 
восстановления. Под влиянием «сложной солевой смеси 
ется содержание глутамата относительно как СК, так и 
состоянии покоя в 1-й день опыта, а содержание ОА — - 
носительно СК.. При воздействии физической нагрузки не 
приема препарата снижаются уровни лактата и малата 
ется содержание глутамата относительно значений 1-го

На 10-й день эксперимента наблюдается снижение ус 
тата и повышение уровня пирувата относительно знач 
стоянии покоя 1-го дня. Снижается и содержание глута» 
сительно СК. Физическая нагрузка вызывает меньшее, 
день, накопление лактата, и большее по сравнению 
днем, так и СК увеличение содержания пирувата.

В процессе эксперимента отмечено четкое снижен 
как в покое, так и при воздействии физической нагруз 
сомненно, обусловлено воздействием «сложной солевой

На протяжении 10 дней достоверно не изменяете- 
лактатпируват, характеризующее вклад в процесс 
чения анаэробных и аэробных окислительных процес 
отмечается тенденция к снижению этого отношения к 
римента как в покое, так и при воздействии физическ  ̂
Это свидетельствует о некотором преобладании дол 
окислительных процессов.

Соотношение глутамат/а-кетоглутарат к 10-му 
мента снижается, что также говорит об активации а: 
тем энергообеспечения.

Из полученных данных следует, что прием «ело 
смеси» в течение 10 дней, вызывая повышение щелоч:- 
приводит к активации аэробных окислительных прод 
вождающейся уменьшением ацидотических сдвигов, ь 
ет повышению работоспособности.



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

» 1СЛОВИЯХ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В И. Качаев, С. Г. Чунихин, Н. X. Коновалов, 
В. А. Сорока, В. П. Апрышкин

--чепропетровский государственный институт 
физической культуры

*3‘"оящих исследовании — совершенствование подготов- 
-ескнх кадров на основе изучения влияния упражнений 
• сикационной программы III взрослого разряда кате- 

Б на организм студентов I и II курсов непосредствен- 
:й э н н я х .

•Ия проводились в течение года во время учебного 
.Днепропетровском институте физической культуры. 

■ ■ участие 138 чел. (99 мужчин, 39 женщин). Исполь- 
классификационная программа III взрослого раз- 
группы Б. Регистрировалась ЧСС перед подхода- 

нке*злнения комбинаций в условиях соревнований. По- 
-логической нагрузки подвергались статистической

■; установлено:
- III взрослого разряда новой классификацион- 

. категории группы Б, выполняемые в условиях со
зы в а ю т достаточную физиологическую нагрузку, 
з т е л и  ЧСС у мужчин достигают 144, у женщин — 

—'зсвательно, данная программа доступна для сту- 
ах специализаций и ее внедрение в учебный про- 
ьгоиалыю для совершенствования подготовки педа-

воздействие на организм оказывает выполнение 
I .».чин — на перекладине и кольцах, у женщин — 

&ч.х»батике.
?жсокие индивидуальные показатели ЧСС, зареги- 

тссле выполнения комбинаций: у мужчин— 192 
« -на), у женщин— 186 уд/мин (бревно, акроба-
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС 
И МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ ПРИ РОЗЫГРЫШЕ СТАНДАРТНЫХ ПОЛ'

В. С. Келлер, Е. Н. Приступа

Львовский государственный институт 
физической культуры

В работах ведущих специалистов баскетбола (Ф. 
1971; Б. Коузи, Ф. Пауэр, 1975; А. Я. Гомельский, 1972 
1987 и др.) значительное внимание уделяется особым 
игры — розыгрышу стандартных положений. Однако ог 
вает, что в учебно-тренировочном процессе команд вы 
лификации совершенствованию деятельности баскетб 
розыгрыше стандартных положений отводится неопраг 
времени. Такое положение в значительной мере снп ■ 
тативноеть соревновательной деятельности.

Совершенствование системы управления учебно-тр. 
процессом на основе объективизации знаний о структ 
вательной деятельности представляется перспективны 
нпем и одним из основных резервов совершенствовЕ 
подготовки спортсменов высокой квалификации (В 
1977; Л. А. Латышкевич, 1978; В. А. Запорожанов. Б 
нов, 1985 и др .).

Исследованы кинематические и динамические 
соревновательной деятельности игроков при розьігрі. 
ных положений. Выявлены факторы, определяют' 
ность их деятельности. Установлено, что наряду с 
циализированных видов подготовленности (фнзичес 
кой, тактической) результативность соревнователь:: 
ти баскетболистов зависит от степени адекватност' 
отражения поступающей информации. Определен.:, 
женностн деятельности игроков в ситуациях, пред;: 
зыгрышу стандартных положений, во время и пс- 
Напряженность соревновательной деятельности 
стандартных положений детерминирована характ- 
ной деятельности, предшествующей розыгрышу. : 
численными эмоциональными факторами. В то ж< 
ровочных занятиях эффект соревновательной на 
стигается преимущественно за счет повышения с 
сивности физического компонента нагрузки. Эт 
мере снижает эффективность развития адагттив- 
ческим соревновательным воздействиям.

С целью приближения учебно-тренировочног 
альным условиям соревнований разработана усг
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' 'вышения результативности деятельности игроков при 
: стандартных положений. Использование различных 
1 факторов (ограничение пространственных и временных 
> деятельности, создание соревновательных дефицитов 
-ространства, применение зрительных и звуковых раз- 

моделирование экстремальных моментов игры п 
: -У с высокой интенсивностью физической нагрузки ПО- 
£леимально приблизить условия тренировки к соревно- 

■з степени специфической напряженности. Йсследова- 
!ные па тренажерно-исследовательском комплексе 

Е. Н. Приступа, Н. В. Говор, 1987), на протяжении 
-.го  эксперимента показали существенное улучшение 

ктеристик, влияющих на результативность деятель- 
ь. = при розыгрыше стандартных положений. Также су- 
1  высилась результативность соревновательной дея-

|Г-?азом, результаты педагогического эксперимента сви- 
:.то методика повышения результативности игроков 
е стандартных положений, основанная на учете 

1арактеристик соревновательной деятельности, явля- 
эффективной.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОК 
: НЕНИЕМ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ

Т. А. Кирильченко

* невский государственный институт 
физической культуры

-тих исследований — обоснование использования 
зжх параметров функции равновесия в качестве кри

за состоянием технической подготовленности 
: снове изучения биомеханических характеристик 

в художественной гимнастике, 
аяструментальных методов биомеханического ана- 

двухплоскостной киносъемки, акселерографии, 
и: изучалась биокинематическая и бнодинамн- 

< техники поворотов, определялись особенности 
к различной квалификации. Регистрировались 

■ I выполнении тестового упражнения — поворота 
а кон в вертикальное равновесие, которое служит 

им элементом.
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В ходе исследований разработаны технические треб 
конструированию измерительно-тренажерной системы. Из 
ный на этой основе комплекс включает следующие блоки 
ство, воспринимающее опорные взаимодействия (УВОВ^ 
гласования; блок регистрации. УВОВ представляет со’ 
компонентную тензоплатформу, с помощью которой М О "  

стрировать не только опорные реакции, но и учитывать 
ческие характеристики вращательного движения спорте 
круг вертикальной оси. Основной элемент конструкции — 
ный диск, обеспечивающий вращательное движение.

Использование комплекса позволяет получать объект
формацию о достижении (или недостижении) гимнастк 
ний модельных биомеханических характеристик. Инфору 
спортсменок о результатах измерений дает им возможн 
тивно и более точно корректировать технические действ

Факторный анализ биомеханических характеристик 
выделить ведущие биодинамические параметры, в наиб: 
ре характеризующие функцию равновесия гимнастки пре
нии поворота: вертикальная составляющая опорной 
фазе «вращение»; горизонтальная составляющая в I 
чок», «вращение» и «остановка». Определены максима 
чения опорных реакций спортсменок высокого класса .- 
цированных гимнасток.

Технические средства, позволяющие информировать 
об ошибках, которые приводят к потере равновесия, мс 
зоваться как средство контроля за техникой движений 
дения гимнасток к соревнованиям, а также как сре
тения эффективности тренировочного процесса.

Результаты исследований позволяют сделать выв<:_ 
занные биодинамические параметры являются наибош- 
тивными в общем комплексе показателей и, следоЕ 
можно рекомендовать в качестве критерия при кон-: 
стоянием технической подготовленности гимнасток.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПЛАВАЙ 
НА СПРИНТЕРСКИХ И СТАЙЕРСКИХ ДИСТАНЦ 

ПО ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ ПОКАЗАТ 
ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ

О. А. Коваленко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Значительное «омоложение» спорта высших дсе 
бует от специалистов разработки научно обоснова
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спективных пловцов, выявления их предрасположеннос- 
ггнализации на различных дистанциях, индивидуального 
■ подбору средств и методов тренировки на каждом из 
::ртивного совершенствования. Эффективное и своевре- 
зеделение предрасположенности подростка к спринтер- 
::анерской деятельности позволяет на основе дифферен- 
: параметров тренировочной работы в полной мере рас- 

.диальные возможности пловца (В. Н. Платонов, 1984; 
==ко, К. П. Сахновский, 1985; Л. М. Шульга, 1986 и др.). 

сл-: "9 ряда параметров и характеристик, отличающих 
специальной подготовленности спринтеров и стайеров, 
< место занимают пространственно-временные показа- 

плавания Изучение взаимосвязи некоторых из них 
- . '  ра максимальной скорости из положения относитель- 

времени набора и снижения скорости при скольжении 
■-»вания от стенки бассейна) с результатами на отрез- 
'5 и 100 м послужило целью настоящих исследований. 

:ь обследование пловцов центров олимпийской пол
ьской ССР в возрасте 12— 16 лет (50 чел.), имею- 

-;.ю квалификацию I разряд — МС СССР. Простран
ные показатели техники плавания определялись по 

■- электроспидографа, разработанного на кафедре 
1 ИФКа Г. И. Лысенко и В. В. Левицким (Г. И. Лы- 

•езультаты прохождения дистанций фиксировались 
: иного хронометра.

ь-г ченных данных позволяет сделать следующие вы-

с предрасположенности к специализации в пла- 
■ерских и стайерских дистанциях возможно по по- 

вленн набора максимальной скорости из положения 
локоя, времени набора и снижения скорости при 

•:ле отталкивания от стенки бассейна.
«*• :нмальной скорости плавания из положения от- 

•ея. осуществляемый в течение первых 5 с, харак- 
:кий тип деятельности, свыше 5 с — стайерский, 

вс :ти при скольжении после отталкивания от стен- 
*зводнмый в течение 0,6 с, и соответствующее 

гг* в диапазоне 3 с дают основание рекомендовать 
в ю на спринтерских дистанциях, 

та дистанциях 50 и 100 м взаимосвязаны с по- 
набора максимальной скорости из положения 

в то время как показатель времени набора 
:и при скольжении после отталкивания от стен- 

на результаты пловцов на отрезках 25, 50 и
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ 
СПОРТСМЕНОВ В ГОНКАХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

3. А. Козырь

Киевский государственный институт 
физической культуры

Параметры соревновательной деятельности, являясь 
единого целого— спортивного результата, взаимосвязаны 
собой, так как в процессе преодоления дистанции оказь- 
щественное влияние друг на друга. Так, спортсмен сс 
уровнем стартовой скорости не может должным обра 
гнаться на дистанции и, как следствие, проявит низки 
дистанционной скорости. Попытка наверстать упущенное 
те за счет повышенной дистанционной скорости приведе
нию скорости в конце дистанции и, следовательно, финиш, 
рости.

Корреляционный анализ позволяет отметить тесную 
связь параметров соревновательной деятельности со сг 
результатом. В наибольшей степени уровень спортивны* 
татов зависит от дистанционной скорости, скорости на т; 
лометре дистанции и финишной скорости. У большиш 
сменов на третьем километре дистанции наблюдается п 
рости, и способность гонщиков удержать требуемый у 
рости на данном отрезке существенно влияет на уровень 
ного результата.

Значительное влияние на уровень спортивных дости 
зывают стартовая скорость и скорость на первом кщ 
станции.

Наименьшая связь со спортивным результатом отме 
казателях дисперсии скорости и разницы скоростей, 
ждает мнение о том, что характер распределения усн. 
танции зависит от индивидуальных особенностей спорт, 
тики прохождения заезда и существенно не влияет : 
результат (А. И. Головачев, Ю. Г. Крылатых, 1984).

Анализ взаимосвязей компонентов соревновательь 
ности свидетельствует о том, что уровень стартовой ;• 
зывает существенное воздействие на скорость первой: 
третьего километров дистанции и на уровень общей 
скорости. Достаточно высока внутренняя взаимосвязи 
первых трех километров дистанции. Одновременно 
связь указанных компонентов соревновательной деят-- 
казателем скорости на четвертом километре. Это, 
связано с тем, что финишная скорость во многом зав 
тйческой схемы построения заезда и обеспечивается.
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;.го потенциала гонщика, специфическими возможностями 
:шной» мобилизации и психологическими способностями 

стоять нарастающему утомлению. Вместе с тем связь фи- 
скорости и скорости на последнем километре дистанции с 

* дистанционной скорости достаточно высока, 
г образом, структура соревновательной деятельности ха
ется тремя основными блоками компонентов — старто

станционным и финишным. Стартовый и дистанционный 
~ гСНО связаны между собой. В свою очередь, блок финиш
. тзнентов относительно самостоятелен и зависит от харак- 

ределения усилий на дистанции.

ЗЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ

В. X. Коковиадопуло

Львовский государственный институт 
физической культуры

лимость повышения эффективности средств подготовки 
^рованных пловцов очевидна как для практиков, так и 
:ых работников. Отдача от использования таких средств 
~:^готовки в воде, как дополнительные сопротивления и 

. все еще далека от ожидаемой.
разработки методических рекомендаций по использо- 

зт . средств проведено исследование с участием большой 
зысококвалифицированных спортсменов, специализирую

. различных способах плавания.
теш, что, независимо от режима выполнения трениро- 

хнений, характера и продолжительности отдыха и 
: зентов нагрузки, степень воздействия упражнений с 
т ■■ средств силовой подготовки в воде достоверно 

а  -логичных плавательных упражнений. Причем повы- 
" ттвне оказывается не только на мышечную (по дан
г «аграфии и тензометрии), но и сердечно-сосудис- 
Ш данным пульсотелеметрии).

; : -но-методической литературы и результатов педа- 
■аТ.тюдений показывает, что, не располагая методичес- 

.днями, основанными на экспериментальных дан
". з-'ики при дозировке упражнений с применением 

подготовки в воде действуют по наитию. Получен- 
гальные данные позволяют предположить, что од- 
■ышения эффективности средств силовой подготов- 

я учет степени индивидуального воздействия этих
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средств на организм пловца при дозировании тренировочнс 
грузки.

Повысить эффект воздействия средств силовой подготсг! 
веде можно также путем их индивидуального подбора. В од»Н 
ной по уровню спортивной подготовленности группе П Л С  .1 

строго оговоренных рамках модельного эксперимента были I 
чены данные, свидетельствующие о том, что показатели силы I 
ковых движений при плавании с «лопатками» значительно 
руют, т. е. имеет место индивидуальная приспособительная ■ 
цня спортсмена на используемое средство силовой подготсл 
воде. Проверка полученных данных аналитическим путем с я 
щью расчетов коэффициента использования силовых возм:л 
тей (КИСВ) подтвердила правомерность такого заключена^

Высокая эффективность подбора средств силовой полг:-| 
в воде с учетом индивидуальных особенностей пловца, а таюЛ 
дозирования на основании изучения степени воздействия н »  
личные функциональные системы организма подтверждена я  
денным в рамках тренировочного макроцикла педагог;; Л 
экспериментом. Получены достоверные положительные с л е ш  

показателях силовой подготовленности, спортивного резулш 
влияния на технику плавания, которые были взяты в качестгг! 
териев эффективности используемых средств.

ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ в СПОРТЕ 

А. 3. Колчинская

Киевский государственный институт 
физической культуры

Управление тренировочным процессом и соревнователь; 
тельностью спортсменов становится эффективным при нал; - 
ко организованного комплексного контроля за изменение» 
ционального состояния организма спортсменов, их физиче:; 
честв и технических навыков под влиянием отдельных 
ний, единичного занятия, тренировочного дня, длительна 
ровки на протяжении мезоцикла, годичного макроцикла, л  
ского цикла подготовки.

Контроль в спорте должен быть комплексным, включакя 
дагогические, психологические, медико-биологические нас-ч 
с обязательной последующей комплексной оценкой, осуэш 
мой педагогами, врачами, биологами, психологами на : я 
сопоставления текущей информации с модельными харЕ-я 
ками: соревновательной деятельности; функциональной !
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подготовленности спортсменов на различных этапах годич- 
нкла подготовки; изменений физических качеств, техничес- 
азыков, функционального состояния спортсмена под влия- 
тренировочных воздействий мезоцикла; реакции организма 
мена на отдельные тренировочные либо соревновательные 
- ■ тренировочные занятия, микроциклы.

нтроль, являясь важным звеном управления тренировочным 
•сом, должен быть полностью подчинен задачам его совер- 
юзания: структура комплексного контроля должна опреде- 

задачами и программой тренировочного процесса во всех 
.уктурных образованиях.

тексный контроль эффективен лишь при соблюдении его 
лвэтельности и преемственности: в этапном контроле долж- 
-ызаться данные оперативного и текущего контроля и конт- 
::езновательной деятельности; в свою очередь, оперативный 
*& и контроль соревновательной деятельности должны ис- 

і : ь данные этапного контроля. Преемственность различ
ите контроля получает отражение в комплексных модель- 
дактеристиках, включающих данные о соревновательной де- 

*:< особенностях ее структуры и спортивном результате, 
іт.ре функциональной подготовленности и функциональном 

спортсмена, психологических особенностях личности, 
льтате контроля должна быть получена объективная ин

о специальной подготовленности спортсмена, реакции 
има на отдельные нагрузки, нагрузки микро-, мезо- и 
::в . на соревновательную деятельность.

и средства контроля должны отличаться относитель- 
■ ~ой, доступностью, обеспечивать возможность сопостав- 

резтльтатов в динамике тренировочного процесса.
*вление комплексного контроля становится возможным 

і  :«  автоматизации тестирования, использованию современ- 
■Мостнческой аппаратуры, телеметрии, электронно-вычис- 
НЙ техники, позволяющих проводить многокомпонентный 
А  * получать информацию уже в готовом, математически 
№  м виде непосредственно в процессе обследования



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПЛАВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

Л. Г. Комарова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Многолетняя практика обучения плаванию детей млад 
школьного возраста и анализ данных анкетирования тренероз-д 
подавателей свидетельствуют, что при обучении по предлагаз 
программам и методикам качественно усвоить их и впоследл 
сдать нормы ГТО может лишь 60% школьников. Вместе с 
установлено, что при повторной сдаче нормы через полго; 
более половины детей, не имеющих возможности совершенств-1 

полученные в процессе обучения умения и навыки, не в сост 
проплыть даже 10 м. Этот факт свидетельствует о явно неуД'Л 
ворительной организации процесса начального обучения плаз-з 
в рамках общеобразовательной школы, в частности о нару: 
дидактического принципа прочности.

Истоки создавшегося положения, видимо, следует искать 
сутствии четко сформулированной цели массового обучения 
кию школьников. Как известно, период начального обучзл 
ДЮСШ имеет своей основной целью выяснение перепекткм 
занятий данным видом спорта. Суть методики в этом случае 
ит в приобретении навыков спортивной техники плавания.

Эта же цель фактически ставится и при массовом осу 
плаванию, в чем и кроется одна из главных причин недостз* 
эффективности процесса обучения. При массовом характе: 
чения основная цель должна быть сформулирована как овн 
комплексом жизненно необходимых навыков плавания (их - 
ство и взаимосочетание могут варьировать в зависимости 
цифики возраста и условий обучения).

В результате экспериментальных исследований, проведе- 
кафедре плавания Киевского государственного института 
ской культуры, разработаны и успешно опробованы : 
обучения плаванию в рамках общеобразовательной шко. ь 
же соответствующий ей комплексный критерий оценки ■ 
навыков плавания.

Предложенный комплексный критерий включает систем 
единенные двигательные задания-тесты, учитывающие спа 
младшего школьного возраста. Критерий преследует цеп 
достаточно объективную оценку практически всем без ис-: 
навыкам плавания и может быть адаптирован в соотв:- 
возрастом обучаемых и условиями проведения занятий.
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*»индексный критерий целесообразно применять при парал- 
-последовательном обучении кролю на груди и на спине 
прохождения курса занятий в количестве не менее 24 ч.

' 1ЧИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ — 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Ю. П. Корнилов, Е. М. Свиргунец,
В. В. Яремчук

Хмельницкий технологический институт 
бытового обслуживания

Племенная спортивная тренировка невозможна без использо- 
I г льших и максимальных физических нагрузок. В этих ус- 

-гобую важность приобретают вопросы поиска объектив- 
I : гтспных методов контроля и самоконтроля функциональ
на:- .яния организма споптсменов — студентов технического 
V--ытывающих значительные физические и психические на-

Э-азработка и широкое применение таких методик может 
зовать научно обоснованной регламентации двух видов 

дно-полезной деятельности с целью достижения макси
- эффекта как в учебе, так и в совершенствовании спортив- 

ерства.
?ве решения данной проблемы изучались учебный и тре

' процессы группы квалифицированных спортсменов — 
5 различных курсов обучения Хмельницкого технологиче- 
.-гитута бытового обслуживания, занимающихся греблей 
-чах и каноэ.

ве методов контроля за уровнем умственной работо- 
'тн в условиях выполнения Напряженной физической ра- 
м*гнялнсь показатели, характеризующие динамику неко- 

’ :гв произвольного внимания тренирующихся спортсме- 
*ов. которые являются информативными для оценки 

состояния (П. А. Рудик, 1969; А. Ц. Пуни, 1969; 
’ 971) и могут использоваться для характеристики ум- 

*дботоспособности (Н. Ф. Добрынин, 1965; Б. А. Ананьев, 
детью более полной оценки функционального состояния 
к. дся спортсменов-студентов проводился также тест 
■■ ззо *яющий испытуемому субъективно оценивать свое 

активность и настроение (В. А. Доокин, 1973). Оче- 
тает возможность повысить степень точности определе- 
го состояния умственной и физической работоспособ- 
яенов-студентов.
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Полученные в результате экспериментальных исследовании а 
ные свидетельствуют, что умственная и физическая работа ра: 1 
ного объема, интенсивности и направленности сопровождается : 
цифическими изменениями показателей некоторых свойств пр: 
вольного внимания. При этом отмечена достоверная разница а 
сируемых показателей у студентов-опортсменов различного урл 
квалификации. При выполнении одинаковой работы последуа  
показатели у студентов I и II курсов существенно отличаютс? 
показателей, характеризующих учебную и тренировочную дея~= 
ность студентов старших курсов, что, видимо, обусловлено б! 
шей устойчивостью старшекурсников к стрессовым факторам. 3  
ные самооценки функционального состояния по методу <С1 
указывают на значимое соответствие результатов этого тест: 
намике свойств произвольного внимания для студентов различи 
уровня квалификации и курса обучения.

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, чтс 
намика свойств произвольного внимания и показатели ~а 
«САН» имеют высокую информативную значимость и позвгзя 
обоснованно и оперативно регулировать сочетание интеллектов 
пой и физической деятельности спортсменов-студентов техннчш 
го вуза.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Черниговский государственный педагогический институт 
им. Т. Г. Шевченко

Настоящие исследования были направлены на определи 
более эффективных средств и методов интенсификации такти 
го мышления квалифицированных волейболистов в проце: 
готовки к соревнованиям

В педагогическом эксперименте участвовали 2 группы >-:э 
мых, по 12 волейболистов I разряда в каждой. Возраст о :-я  
нов 17—22 года.

В учебно-тренировочном процессе экспериментальной -я 
применялся комплекс упражнений специализированной нас: л

М. Ю. Короп, А. А. Карпов

Киевский государственный институт 
физической культуры

Н. А. Носко
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позволяющих совершенствовать индивидуальное и группо- 
актическое мышление волейболистов, а также ряд психиче- 

! психомоторных функций, определяющих эффективность 
веского мышления спортсменов.
сершенствование перечисленных проявлений психики волей- 

•в проводилось в естественных и лабораторных условиях с 
^■званием специальных тренажеров. Предлагаемые упраж- 

тличались повышенным уровнем сложности и моделирова- 
зновательную деятельность волейболистов при выполнении 
ых приемов игры.

тротяжении педагогического эксперимента применялись ос- 
методы спортивной тренировки: словесные, наглядные и 

-:еские (строго регламентированного упражнения, соревно- 
ый, игровой). Длительность педагогического экоперимен- 

учебно-тренировочных занятий. При этом соблюдалось 
пятое соотношение между основными видами подготовки 
дированных волейболистов. В контрольной группе кол-иче- 

!нятий было идентичным, а методика их проведения стан-

нение фоновых контрольных данных не выявило сущест- 
преимущества какой-либо из групп спортсменов в уровне 

♦гния исследуемых показателей.
тяз итоговых контрольных показателей выявил существен- 

=енмущество волейболистов экспериментальной группы в 
проявления индивидуального и группового тактического 
>я. латентного времени сложной реакции выбора, РДО, 

пчения, объема и распределения внимания, 
лътаты исследований позволяют констатировать что интен- 
. : я тактического мышления волейболистов должна осуще- 
я на основе комплексного подхода. В связи с этим пред- 
:я целесообразным рекомендовать на протяжении учебно- 
счного процесса как в естественных, так и лабораторных 

1с использованием специальных тренажеров) применять 
-ня специализированной направленности, что дает воз- 

гъ совершенствовать индивидуальное и групповое тактиче- 
, дшение, а также психические и психомоторные функции, 
■=:-:щие эффективность тактического мышления спортсме-



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
БИОХИМИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИИ СПОРТСМЕНОВ 

В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

С. Н. Корсун, Ю. В. Меркулова

Харьковский спортивный факультет КГИФКа

Изучение биохимии в институтах физической культуры 
важное прикладное значение для использования биохиу 
методов в практической работе тренеров по виду спорта.

С целью совершенствования научно-педагогической под
выпускников институтов физической культуры и внедрения ! 
тику учебного процесса самостоятельной работы студент 
работай спецкурс для студентов IV курса по организации 
мических методов тестирования спортсменов в лаборатории 
тута. Согласно разработанной программе спецкурса, с~ 
обучаются принципам использования экспресс-методов длс 
тивного биохимического контроля. С помощью основных 
они проводят самостоятельную исследовательскую работу ~ 
ке тренированности, переносимости нагрузок, диагностик 
тренировки и восстановления, а также обучаются условия' 
дения лабораторного тестирования посредством наибог 
пространенных специальных тестов, информативных для 
ного вида спорта. При выполнении биохимических и сел 
по заранее подготовленным анализам студенты осваива- 
дологические и информативные критерии лабораторных 
работоспособности спортсменов, проводят расчеты основ:- 
метрических критериев аэробной и анаэробной работосп . 
дают обобщенные биохимические оценки работоспособнос- 
сменов с учетом индивидуальных особенностей диагнос- 
наблюдения, учатся пользоваться справочными таблицам;

В результате прохождения этого курса студенты дол>; 
организовать обследование с применением современных 
ческих методов, поставить задачу биохимику на проведе:-: 
дования и уметь использовать результаты анализов для 
коррекции в тренировочный процесс.



НИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

|13АИМОСВЯЗИ С ФАКТОРОМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

И. Б. Кравцова

Киевский государственный институт 
физической культуры

лле учебной деятельностью студентов обеспечивается 
научно обоснованным планированием. Одним из 

.  планирования учебной деятельности студентов в 
■:.= расписание учебных занятий. При непродуманных 
--ах, неправильном формировании штатов преподава- 

к<+ технической оснащенности лабораторий на качест- 
е-ие учебного материала рассчитывать трудно. Но, 
- ы, даже при отличном решении названных проблем 
-: составленное расписание занятий (без учета зако
ли на ми к и работоспособности студентов) может быть 
-девременного утомления студентов и препятствовать 

»ысокой продуктивности учебного труда.
особенностью учебных планов институтов физи- 

ты является наличие спортивно-педагогических дис- 
сает проблема оптимального планирования регла- 

' учебной деятельности студентов с учетом особен- 
В) их работоспособности. В частности, необходимо 
5эсписание учебных занятий, чтобы обеспечить наи- 
е усвоение знаний, умений и практических навыков 
веским, так и спортивно-педагогическим дисципли- 

ч - переутомления студентов.
6 проблемы были посвящены настоящие исследо- 

■яг ых — изучение влияния различных форм органи- 
тщованных учебных за1нятий на работоспособность 

тута физической культуры и обоснование рекомен- 
= льному их чередованию в течение учебного дня 

~я расписания занятий.
■•сследований позволяют сделать следующие вы-

м  и спортивно-практическая формы организации 
I вызывают наиболее выраженное снижение уровня 

гоэтому при составлении учебного расписания 
очередь обеспечить рациональное расположение 

: в учебном дне.
- (практическая) и лабораторная формы орга- 

н.их учебных занятий вызывают менее выражен- 
глеленные изменения работоспособности студен-
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тов. Характер этих изменений зависит от формы организа 
шествующего занятия, поэтому они могут использова 
средство поддержания уровня восстановления студентов, 
шейся после «сложных» форм организации учебных заня 

3. При составлении расписания занятий недельный об" 
нон нагрузки целесообразно распределить следующим 

лекционные и спортивно-практические занятия в учебн 
одно лекционное или одно спортивно-чтрактичегкое;

между оставшимися лекционными и спортивно-практ 
занятиями и уже распределенными занятиями — свобод 
которую необходимо заполнить семинарским (практичес 
лабораторным занятием;

если лекционные или спортивно-практические заняти.
одно за другим, они должны быть дополнены семинарск 
тичеоким) или лабораторным занятием.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ С ПАРАМЕТР‘ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 10-! . '

Н. В. Красножон

Киевский государственный институт 
физической культуры

На современном этапе, наряду с решением задач пс 
социально-экономического развития страны, большое 
уделяется формированию гармонично развитой личностс 
физического воспитания младших школьников, помим: 
пия дальнейшего роста и развития, входит формирова 
н навыков, необходимых в будущей трудовой деятельн I 
ший школьный возраст является наиболее благоприят 
дом для заучивания новых движений, пространственнс 
восприятия двигательных действий и должен максима.: 
зоваться для формирования координационных способ; 
рики (В. К- Бальсевич, 1971; 3. И. Кузнецова, 1976; г 
1980).

Цель настоящих исследований — изучение коорд 
способностей у мальчиков 10— 12 лет при выполнение 
двигательного действия с мячом.

Координационные способности оценивались по точ 
нения бросков мяча в цель различными способами (дт 
правой и левой руками) и по уровню развития слое ' 
дельному воспроизведению параметров двигательной •

В результате исследований созданы модельные ха: 
точности выполнения бросков мяча в цель мальчикам»
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чиков 10 лет точность выполнения теста правой рукой 
превышает точность выполнения двумя руками (57% ); 
2 лет разница между выполнением теста правой и двумя 
небольшая — соответственно 2 и 4%. Наиболее низкий 
точности наблюдается при выполнении теста левой рукой 

-то свидетельствует об асимметрии исследуемого признака 
возрасте. Изучение способности воспроизведения парамет- 

:спнации движений показало, что наименьшая ошибка 
ков 10 лет наблюдается при воспроизведении пространст- 
■араметра, наибольшая — при воспроизведении силового 
ого параметров движений. Разделение испытуемых в 

з:зрасте по признаку точности выполнения бросков на три 
гредняя, выше средней и ниже средней) позволило вы- 
амосвязь точности выполнения бросков мяча с точностью 
едения пространственного, силового и временного пара- 

згжения в каждой из группы. Так, у мальчиков 10 лет, 
точность выполнения бросков характеризуется, как ни- 

наибольшая ошибка отмечается при воспроизведении 
(20%) и силового (19,1%) параметров координации 

При воспроизведении пространственного параметра 
.ставляет 14%. Выявление параметра движения, при вос- 

■н которого наблюдается большая ошибка, и соцостав- 
. среднегрупповым показателем позволяют установить 
гстающие параметры движения при выполнении пере- 
-з!ми способами в группах, характеризующихся низкой 
“ -падания. Это предполагает возможность управления 
движения посредством тренирующего воздействия на 

'стающие параметры координации движений.
--.ня о динамике развития точности движений с мячом 

10— 12 лет и взаимосвязи этой точности со способно-
• . юизведению параметров двигательной координации 

■ сработать эффективные методы дифференцированного 
обучении двигательным действиям детей младшего 

? зраста на основе использования индивидуальных спо- 
* = произведению параметров движений.



ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
КАК КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Е. Д. Кривчикова

Киевский государственный институт 
физической культуры

XXVII съезд КПСС всесторонне обосновал и закрепил при 
пнально новый стратегический курс на ускорение социально-* 
мнческого развития страны.

Отмеченные в документах съезда недостатки в работе ж  
школы характерны для всех вузов страны, а именно: у в е г *  
числа выпускаемых специалистов не сопровождается повыоЛ 
качества их подготовки.

Задачи ускорения социально-экономического развития *  
страны определяют содержание перестройки в области ф** 
турного образования.

Особую актуальность решение этого вопроса приобг-:* 
связи с острой необходимостью развития массовой фг ^ 
культуры и спорта, внедрения их в быт, организации этой а *  
по месту жительства, укрепления материальной базы с п с :*  
организаций, а также повышения качеств подготовки выпу: Л  
специалистов в области физической культуры и спорта, . *  
пия сроков адаптации к условиям обучения в вузе, г ? *  
прочными знаниями п умениями, навыками к самосто--| 
работе и принятию самостоятельных решений (Г. Д.
И. Ф. Талызина, 1986).

Такую задачу может решить дисциплина «Введение в : 
ность», которой до сих пор не уделялось должного В Н Н У - М

В Киевском государственном институте физическом л  - 
проведен эксперимент с участием студентов I курса тр-_ 
факультета. Главной его задачей было определение эффечд* « 
полнения дисциплины «Введение в специальность» чтеням  4 
курсов «Основы самостоятельной работы студентов» ■ 4
студенческого самоуправления».

Предполагалось, что суммарное воздействие указг*^Я ( 
циплин позволит создать у студентов четкое представ.ч I 
дущей сфере их деятельности, профессии и одноверменш: '
навыками самостоятельной работы, обеспечит своевре:.^- *
нятие решений. I

На основе анализа научно-методической литературе I «  
ведущих специалистов были разработаны содержание м  Я 
ной дисциплины и методика ее преподавания, которая в и 
бы решение поставленной задачи, Я
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'■стективность адаптации к учебному процессу оценивалась по 
;?мости и посещаемости занятий, по общественной, трудовой 
мой активности студентов.
Едварительный анализ результатов эксперимента позволяет 

«те об ощутимом ускорении адаптации студентов к учебному 
о чем свидетельствует усиление их трудовой и творче- 

хятивности, выражающееся в резком увеличении притока 
■ельный зал и библиотеку института, более направленном 

/ературы по интересующим вопросам.
.;енее важным аспектом является ускоренная ориентация 
.з в вопросах научных исследований, их проблематике, 

и организации, что отразилось на качестве подготовки 
и работ.
гдены положительные сдвиги и в общественной деятельно- 
:ентов: усилилась активность в комсомольских организаци- 
э:'лась самостоятельность в решении вопросов внутри 

е:ких групп.

■-ІИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ СТАРШИХ КУРСОВ ВУЗОВ

Ю. М. Крюков, И. Н. Крюкова
Запорожский индустриальный институт ■

В. Г. Стойков
Запорожский медицинский институт

|у угла проекта ЦК КПСС «Основные направления пере- 
-• ;шего и среднего специального образования в стране» 
■дртия вынесла две проблемы— новые отношения с на

- ством и пути повышения качества подготовки специа-

физической подготовки молодого специалиста тре- 
4 эго поиска резервов повышения организации педаго- 
аесса физического воспитания, 

э.нска наиболее эффективных форм организации заня- 
деекому воспитанию со студентами старших курсов 
щнх исследований были поставлены следующие зада- 

мотпвы и потребность студентов в занятиях фиэи- 
■эой; выявить структуру физической подготовленно
: различной степенью потребности в занятиях физи- 

} ‘ ой; разработать методику дифференцированного 
учебных групп и целенаправленных педагогических

117



В исследованиях приняли участие студенты-мужчины III 
курсов — всего 840 чел.

По результатам социологического исследования студенты 1 

вили три основные группы: А — высокая потребность к занял 
физической культуры; Б — средняя потребность; В — мала; 
требность.

Тестирование физической подготовленности студентов обсгв 
мых групп позволило составить представление о структуре ■ 4  

тия у них физических качеств.
Анализ структуры развития физических качеств студен-« 

различной потребностью в занятиях физической культуре; I 
возможность выявить резервы в физической подготовленности 
рактерные для той или иной обследуемой группы, и разрг ■-< 
специализированный комплекс педагогических воздействий.

В результате сравнительного педагогического экспери>« 
проведенного с целью определения эффективности разработав 
практических рекомендаций, установлено следующее:

1. Учебные занятия по физическому воспитанию, органкзв 
ные по принципу формирования учебных групп с учетом еп-:-1 
ческих потребностей в занятиях физической культурой, ОТЛН-.З« 
высокой результативностью в плане повышения физическс I 
готовленности и учебно-трудовой активности.

2. Систематизация и направленное применение средств : <
дов педагогических воздействий с учетом структуры [ «
физических качеств студентов с различной потребностью 
цией отношения к занятиям физической культурой активна« 
потребность в систематических занятиях физкультурой и с :Л

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕН М 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Л. М. Куземко, В. И. Сердюк, С. Е. Вятиорец

Черниговский государственный педагогический инстипг 
им. Т. Г. Шевченко

Одной из центральных проблем физического воспитан:.; 
етея развитие основных двигательных качеств, уровень 1 з 
определяет успешность выступления на соревнованиях, вы: \ 
учебных и разрядных норм (В. М. Зациорекий, 1970; С. I  
лов, 1973; И. М .' Ходоровская, 1979; А. А. ГужаловсюА 
В. П Филин. Н. А. Фомин, 1986; Ю. Г. Травин, 1986 и др.)
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_чи настоящего исследования входило выявление рацио- 
;етодики повыше1ния двигательной подготовленности слу- 
подготовительного отделения факультета физического 
я. позволяющей им успешно сдать нормативы по бегу на 
м, метанию гранаты и прыжкам в длину с разбега. 

: тагалось, что целенаправленная работа по развитию 
качеств в каждом занятии позволит решить эту зада- 

цешю были сформированы 3 экспериментальные груп- 
чел. в каждой. Все испытуемые, пришедшие из рядов 

-г:х Сил. СССР, по своему физическому развитию и дви- 
т аготовленности не имели существенных различий, 

у ра занятий, образовательные задачи и способы их ре- 
?:ех группах были идентичны. В конце основной части 
"ечение 20 мин юношам предлагались упражнения, на- 

ит на развитие физических качеств. Отличительной осо- 
■ проведения занятий служило то, что в первой группе 
* я физических качеств использовался бег на отрезках 
1 * разной интенсивностью и кроссовый бег, во второй — 
аьые прыжковые упражнения, в третьей — общеразви- 
“ сажнения, проводимые методом круговой тренировки 
"-жнений; время работы— 15—30 с, время отдыха, 
■-:еход к следующей станции, — 30—40 с: 2—3 серии), 
«тент длился 6 мес. В каждой группе проведено по 

В начале и конце эксперимента у всех испытуемых 
уровень физического развития (длина и масса тела, 

'этельной подготовленности (по 19 тестам).
(О, что во всех группах наблюдались приросты ре

г первой группе достоверные изменения произошли 
: тестам (бег на 30 м с хода, бег на 100 и 1 000 м, 
г.’ нну с места и десятиекок с места), во второй — по 
тест Купера, прыжки в длину с места, челночный бег 

Ш- на 30 м с хода, бег на 100 и 1 000 м), в третьей 
показателям, в том числе по всем 4 параметрам, 

<м программой вступительных экзаменов (бег на 
-т-лжки в длину с разбега, метание гранаты). Самый 

.:т результатов во всех группах произошел в беге 
> в то время как по прыжкам в длину и метанию 
верные изменения наблюдались только в третьей 

гг я в занятиях использовала общеразвивающие уп- 
.тшняемые методом круговой тренировки. В итоге 
е=:яой работы 25 чел. сдали нормативы на «отлично», 

‘З'.-.-д- и 13 чел. — на «удовлетворительно».
:=.м. упражнения, направленные на развитие физи- 

мтособствуют повышению уровня двигательной под
: - тшателей подготовительного отделения на перво- 

етя обучения, что подтверждает мнение исследовате-
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лей (Н. В. 3'имкйн, Е. Б. Сологуб, 1972; Н. А. Макар 
занимающихся данной проблемой. Эксперимент показал, 
развивающие упражнения, проводимые методом кругов 
ровкн, оказывают более эффективное воздействие к: 
и абсолютные показатели двигательной подготовленност*' 
мых по сравнению с беговыми и прыжковыми упра

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НА 
ГРЕБЦОВ-БАИДАРОЧНИКОВ С УЧЕТОМ ДИНАМИ! ■ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАНЯ1

А. И. Кузьмин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Достижение высокой скорости преодоления сор-е: 
дистанции в значительной мере обусловлено соверш: 
динации движений спортсменов, специализирующи 
ских видах, в том числе в гребном спорте. Особый 
плане представляет возможность формирования 
двигательного навыка в процессе тренировок разл; 
ственной направленности с использованием спецнаг 
ний, отличающихся от соревновательных условия с 
движений, интенсивностью и продолжительностью 

В результате настоящих исследований устано* 
упражнений в ряде случаев сходны по развиваем;, а 
ным сдвигам в организме спортсменов, однако с; 
чаются по своему влиянию на качественные и к 
рактеристики усилий, развиваемых гребцом к2 

показатели работы туловища и основных мыши, 
при гребле, а также на эффективность движений . 
ле гребли и в отдельных его фазах. Полученные 
классифицировать упражнения по специфиче: ■ 
характеристики движений спортсменов.

Следует отметить, что требуемая для ред^ 
шенствования двигательного навыка достаточн 
ность выполнения рекомендуемых упражнений 
максимальной) позволяет сравнительно легко ■ 
граммы тренировочных занятий различной наг: 
образом параллельно с воздействием на двм'*: 
вершенствовать специалВные физические •

При использовании в тренировочных зан;; 
ных специальных упражнений для формнр- : 
навыка необходимо учитывать влияние ваь
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•зтературе имеются сведения о фазовом характере развития 
:-.ния утомления во взаимосвязи с особенностями структуры 
гний спортсменов, выполняющих соревновательное упражне- 
(В. Д. Моногаров, 1980; В. К- Братковский, 1980). В ходе 
званий на примере многократного прохождения отрезка 

к с использованием гидротормозителя лодки изучались осо
ти двигательной деятельности при выполнении специального 

о  точного упражнения и сопоставлялось специфическое воз
ле последнего на двигательный навык гребца-байдарочника 
зиях нарастающего утомления. Установлены принципиаль- 

І-'кчия характера этого воздействия при выполнении упраж- 
з неутомленном состоянии и в состоянии явного утомления, 

«з;. .льтаты исследований подтверждают необходимость теку- 
:нтроля для предупреждения явной утомленности спортсме- 
выполнении программ тренировочных занятий, направлен

ії параллельное решение задач повышения функциональной 
:вленности и коррекции двигательного навыка гребцов-бай- 

-зков.

- ■иМЕНЕНЬЕ УДАРНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ 
I ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ

В. Н. Кулыба

Киевский государственный институт 
физической культуры

:ификация тренировочного процесса в современном пяти- 
ет применения больших тренировочных нагрузок, кото- 

ат фактором, вызывающим адаптационные перестройки 
н:сти основных систем организма спортсмена, 
настоящих исследований — оптимизация методики по- 
ударных микроциклов в различных периодах годичного 

■  1 готовки пятиборцев.
злено, что большие нагрузки, применяемые в отдель- 
. современного пятиборья, служат мощным стимулом 
"рованности спортсменов и улучшения их результатов 

дах и в комплексе пятиборья в целом. Однако распреде- 
жкроцикле занятий с большими нагрузками невозможно 

звигов в функциональных системах организма и про- 
ановления. При планировании больших тренировочных 

з видах комплекса пятиборья необходимо учитывать 
е положительные и отрицательные взаимовлияния,
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а также индивидуальную предрасположенность спортсмена 
или иной двигательной деятельности.

В процессе педагогического эксперимента, проведенного з 
чение годичного цикла подготовки, исследовались кратковрс- 
ная и долговременная адаптация различных систем орган 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, энергообеспечения) при 
менении больших тренировочных нагрузок в различных 
современного пятиборья.

В экспериментальной группе тренировочный процесс стр- 
с применением 4--5  больших нагрузок в отстающих видах 1 
ном микроцикле подготовительного периода и 2—3 больш; 
грузок в ведущих видах в соревновательном периоде. Как 
зали результаты исследований, данные нагрузки не выэ 
срыва адаптационных возможностей организма и способа 
значительному росту результатов.

Контрольная группа тренировалась по общепринятой ме: 
Выявлено достоверное улучшение спортивного резу 

в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОС I ■ 
БЫСТРОГО ПРОРЫВА В БАСКЕТБОЛЕ

А. Н. Лакиза

Белоцерковский сельскохозяйственный институт 
им. П. Л. Погребняка

Цель настоящих исследований— упорядочение так 
подготовки высококвалифицированных баскетболистов в 
нападения быстрым прорывом и повышение результатнз 
участия в данном виде атак. В ходе исследований был 
лены следующие задачи:

1. Определить значимость факторов и эффективность 
тов игровых взаимодействий в системе нападения быст:^ 
рывом.

2. Экспериментально опробовать методику совершен 
тактической подготовки игроков в скоростном нападений

Применялись следующие методы исследований: педа- 
наблюдения; корреляционный и регрессионный анализ: 
ческий эксперимент.

Педагогические наблюдения проводились в процессе 
ных игр чемпионата СССР среди мужских студенчесн 
больных команд высшей лиги. Полученные данные г»: 
поэтапной обработке с помощью методов математиче; 
стики. В результате выявлены закономерности и эфа
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®С'В игровых взаимодействий баскетболистов в скоростной 
нападения, которые в обобщенном виде сводятся к сле

гу:
Елзгоприятными для организации быстрого прорыва явля- 
таэнанты зонной защиты. Наивысшей результативностью 

гея атаки, начинающиеся перехватом или отбором мяча, 
шей — после подбора мяча, отскочившего от щита. 

рЬтвболее эффективные игровые взаимодействия баскетболи- 
ссле подбора мяча, отскочившего от щита: длинные пере- 
11: есованные в 3-секундную зону противника (95 % ); сред- 

шачи, направленные к боковым линиям в зоны, располо- 
•права и слева от центрального круга, продолженные пря
мым ведением к корзине противника (56—80 %) или 
•ьными передачами с фланга на фланг (62,5 % ); короткие 

по центру площадки в круг области штрафного броска, 
_нные ведением к корзинке противника (60—83 % ), и ко- 
гредачи, направленные к боковым линиям, незамедли- 

—ресованные передачей мяча к центру площадки (41 %) 
аагонали с фланга на фланг (6 6 % ); короткие ведения 

площадки, продолженные передачей средней длины 
ю зону противника (43 %)■
ээ ее эффективны атаки при численном превосходстве 
зх с относительно меньшим числом противоборствую- 

зэников, завершающиеся за 5—6 с. 
рческий эксперимент осуществлялся с участием муж- 
•' эльной команды высшей лиги «Спартак» (Ленин- 

: заработанной методике тактической подготовки игро- 
льзованием тренажера «Тактика 5-2М» и специальных 
*. С их помощью в учебных целях решались задачи 
эффективными вариантами атак, приобретения умения 

ими в изменяющихся ситуациях прорыва, исправле- 
в тренировочных — повышение быстроты, точности 

тактического мышления игроков в условиях дефицита 
мелируемых на приборе и упражнениями на игровой

тате педагогического эксперимента использование 
-:-:рыва в одной игре возросло с 20 до 24 %, а резуль- 
— - 38,8 до 59,4 % ■



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДБОРА ФИЗИЧЕСКИХ УПРА 

В АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

А. Н. Лапутин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Основным средством решения двигательных задач в а' 
кой гимнастике служат физические упражнения, однако 
ный аппарат и содержательная сторона методики их ра 
и использования в специальной литературе освещены все 
достаточно.

В настоящих исследованиях изучались биомеханиче^ 
номерности построения и целенаправленного использовг 
циальных физических упражнений в атлетической гн 
Установлено, что собственно физические упражнения в . 
ской гимнастике можно рассматривать как системы двн: 
действий, выполняемых при строгой регламентации бисн 
ских характеристик движений, внешних условий и сосъ. 
ганизма человека, направленных на решение общих за: 
ческого воспитания и частных задач данного вида спорта

Комплексы упражнений представляют собой системь 
связанных упражнений, объединенных общностью реше^ 
и достижения целей на соответствующем этапе трен- 
процесса. С учетом преимущественного целевого назначен 
ческих упражнений в атлетической гимнастике можн: 
четыре класса: оздоровительные; тренировоные; соревн:= 
показательные. Класс оздоровительных упражнений 
ется на четыре вида: укрепляющие; лечебные; развиваю 
рольно-оздоровительные. Тренировочные упражнения 
следующие виды: образцовые; подготовительные; конт: 
нировочные. Соревновательные упражнения подраздъ 
два основных вида: двигательные действия, рабочий 
торых достигается преимущественно за счет реализаигг 
матической структуры движений, и действия, конечны; 
которых достигается преимущественно за счет реали:-: 
панической структуры.

Показательные упражнения часто носят аштацис:- 
тательный характер, имеют большое разнообразие вн: и 
вают большое эстетическое воздействие на зрителей.

Как показывает опыт моделирования упражнений, 
из них можно отнести к маноцелевым многоуровневы 
ческим системам. В зависимости от характера моно, 
упражнение можно классифицировать по определены-: л



простое, комплексное и сложное. Данные типы 
могут быть представлены в каждом классе упраж-

эенцирование физических упражнений как средств из- 
яого воздействия на организм человека осуществляется 

■ределенного ориентирования вектора внешнего силового 
:тношению к телу человека, а также за счет создания 

1ля сопряженного с этим приложения равнодействующей 
алетной группы мышц.

выполнения упражнений дифференцируется посредством 
ческого способа на основе измерения скорости движе- 
чости, силы, импульса силы, пути перемещения звеньев 
:ча выполненной механической и физиологической рабо- 
мального кислородного долга, кислородной емкости и не- 
?\тих показателей.

ЕЛСТВА И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ 
ТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОВ

Л. А. Латышкевич, Т. В. Артынская, 
Ф. Л. Лебедь

Киевский государственный институт 
физической культуры

обоснование вопросов управления спортивной трени- 
•гннисе значительно отстает от многих других и прежде 

веских видов спорта. В связи с этим проводятся иссле- 
- изучению влияния разнонаправленных тренировочных 
г* сочетаний в микроцикле на организм спортсменов, 

гния проблемы предстоит определить критерии различ- 
толготовленности теннисистов. Исходя из этого, в на- 

«  ледованиях рассматриваются вопоосы текущего конт- 
: тленного на оценку состояния теннисистов, изменяю- 

гствие нагрузок— в серии занятий, в тренировочных 
отельных микроциклах, 

дэзании приняли участие 15 чел. (м у ж ч и н ы ), средний 
арых 22,5 лет; квалификация: МСМК — 2 чел., МС —

1. I спортивный разряд — 7 чел.
■м были предложены 3 группы тестов, оценивающих: 

подготовленность; техническую подготовленность; уро- 
ня психомоторных качеств.

-ении наиболее информативных тестов и показателей, 
щнх текущее состояние теннисистов, в качестве кри
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терия использовались показатели соревновательной деятел 
При этом учитывалось, что информативными (валидными1 
считаться те тесты, динамика которых протекает однонапрг
с изменением спортивных результатов.

Проведен корреляционный анализ результатов выполше 
стов, оценивающих различные стороны подготовленности 
сменов, и показателей соревновательной деятельности.

В результате определены следующие тесты и другие ИСП1 
имеющие тесную взаимосвязь с эффективностью игровой 
ности теннисистов:

1. Однократное пробегание 4-<метровых отрезков, расп: 
ных веером на площадке.

2. Две попытки выполнения «веера» для расчета инд: 
носливости.

3. Прыжок вверх по Абалакову.
4. Воспроизведение временных отрезков.
5. Реакция выбора с одним значимым объектом.
6. Удары в стенку на точность.
7. Комплексный показатель эффективности соревновг- 

деятельности.
Указанные тесты можно использовать как средства 

контроля за быстротой, специальной выносливостью, ск 
силовыми возможностями, показателями психомоторикг 
динация, быстрота и скорость принятия решения) и тех 
подготовленностью квалифицированных теннисистов. В 
критерия тактической и игровой подготовленности можно 
довать комплексный показатель эффективности соревно?. 
деятельности.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИС 
К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬ». 

ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Э. Л. Левицкий, В. И. Белоус

Каменец-Подольский государственный педагогиче. 
институт им. В. П. Затонского

Эффективность деятельности волейболистов в ходе : 
поединков во многом обусловлена уровнем развития ты 
физиологических способностей, как интенсивность, уст- 
переключение и объем внимания, скорость приема и ш: 
информации, оперативная память, оперативное мышленг 
принятия оперативно-тактических решений. Моделиро"
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:ревнователНной деятельности в процессе учебно-тренировоч- 
данятий в значительной мере способствует развитию указан- 
:зособностей.
практике подготовки волейболистов используются два опосо- 
Тслирования — без применения вспомогательного оборудова- 
тренажерных устройств (моделирование с помощью специ- 

упражнений и наличия игроков в команде) и с иопользо- 
V специальных тренажерных устройств и аппаратуры.
«елью оптимизации процесса подготовки волейболистов к со

пельной деятельности разработаны, опробованы и могут 
рекомендованы для практического внедрения тренажеры, мо

ющие некоторые стороны тактической деятельности волей- 
в: для совершенствования индивидуальных тактических 
и в нападении (О. П. Топышев, В. И. Белоус, В. В. Маслов,

совершенствования принятия оперативно-тактических реше- 
выполнении передач мяча (О. П. Топышев, В. И. Белоус, 

-Маслов, 1974);
эазвития поля зрения и сеНюомоторных способностей, 

«эхнему краю сетки прикрепляются 3 электролампы (соот- 
:яо в зонах -2, 3, 3), которые непосредственно соединены с 
■онным управлением и регистрирующим устройством. Во- 

располагается в зоне 3 на расстоянии 3 м от сетки. 
**<гам (выше коленного сустава) прикрепляются инерцион- 

гакты, имеющие связь с регистрирующим устройством 
ы управления.
■но предварительной инструкции, взгляд испытуемого со

на электролампе, расположенной в зоне 3. Подача сиг- 
нзводитея с помощью таблиц случайных чисел. Опреде- 
ложение раздражителя справа и слева, игрок должен 

переместиться к нему, выполнить блокирование или 
нападающий удар из собственного подбрасывания. При 

япуется время сенсорного, центрального и начало мотор- 
ееса компонентов реакции.
;-;енные тренажеры могут использоваться для контроля 
V развития специальных способностей, а также как сред- 

" е- ' твия на них, что в значительной мере оптимизирует 
аготовкм спортсменов к соревновательной деятельности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ ДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВОЛЕЙБОЛЕ

И. А. Лейбова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Произвольное внимание — один из ведущих компонентов 
вой деятельности волейболистов. Во время игры спортсмен дс 
согласованно взаимодействовать со своими партнерам« на п.' 
ке, ч т о  осложняется непрерывным изменением игровых СИ"

Для восприятия игровых ситуаций волейболисту необ.у 
обладать значительным объемом внимания, развитым ум 
быстро анализировать и синтезировать игровые ситуации, 
ключать и сосредоточивать внимание и на этой основе прик 
эффективное решение о выполнении тактических задач. В со 
ствии с игровой ситуацией волейболист должен действовав": 
более целесообразно и рационально. Восприняв и проанализ« 
игровую ситуацию, спортсмен принимает решение о вып-: 
тактической задачи, что является результатом решения 
действия.

Одним из важнейших условий быстрого решения таки 
задачи во время игры является направленность внимания зг 
текание игровых ситуаций на стороне противника.

В задачи настоящего исследования входили разработка 
действия специальной направленности в условиях треИирс: 
занятий и выяснение значения постановки задач действи- 
вершенствование свойств произвольного внимания квалд. 
ванных волейболистов.

С целью разработки практических рекомендаций п- 
шенствованию процесса психологической подготовки квал; 
ванных волейболистов на основе совершенствования пронзи* 
внимания осуществлен поиск методов его рационализап; 
новлено, что разминка с применением специальных упр; 
вызывает положительные сдвиги в уровне проявления не - 
свойств внимания (количество обрабатываемых знаков уз.: 
ется на 41,7%). Для определения динамики роста поп 
данных свойств внимания после атакующих действий с поп 
ной задачей действия испытуемые выполняли нападаюш» 
в зону площадки, которая обозначалась световым сиг-^ 
время безопорного положения спортсмена. После каж: 
ствия спортсмен получал методические целевые указан- 
выполнения данного задания следовала следующая за; 
ствия — проведение нападающего удара в освещенную 
блокировании.
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;нь проявления исследуемых свойств произвольного вни- 
Рнксировался до разминки, после нее и по окончании вы
- заданий. Разница в показателях исследуемых свойств 

-днзовала степень воздействия на личность спортсмена раз 
заданий специальной направленности с поставленными 
действия.

~чз полученных данных показал, что постановка задачи 
вызывает реальные изменения в решении тактических и 

-их задач, обеспечивает более выраженные сдвиги вели- 
■зктеризующих уровень проявелния исследуемых свойств 

(количество обрабатываемых знаков увеличивается 'на 
По всей вероятности, это обусловлено способностью ква- 
■ ванных волейболистов проявлять высокий уровень моби- 

п" готовности систем организма к предстоящей деятель-

ХТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РИТМО-ТЕМПОВОЙ СТРУКТУРЫ 
РАЗБЕГА В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ

В. И. Лемешко

Львовский государственный институт 
физической культуры

: высоким уровнем развития физических качеств важ- 
з подготовке прыгуна в длину занимает техническая под- 

Празильный ритм разбега и оптимальный угол вылета 
т о т  далекий прыжок и служат фундаментом, на котором 

^ем строится техническое мастерство.
настоящих исследований входило определение инфор- 

тарактеристик ритмо-темповой структуры разбега и раз- 
- их основе практических рекомендаций по овладению 
: эзбега.

ом этапе исследований были определены наиболее ин- 
«е показатели, характеризующие ритмо-темповую струк- 
з На втором проводился педагогический эксперимент, 
л результатов которого разработаны рекомендации по 

тмом разбега.
;ространственно-временной структуры разбега позволил 

и ; азателн, имеющие высокую корреляционную взаимо- 
ьтатом прыжка в длину. Из 123 параметров техники 
логически достоверную взаимосвязь имеют 33 пока- 

г*ческон подготовленности. Среди них сильная взаимо- 
эпается между результатом и скоростью шагов разбега.
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Наиболее тесная взаимосвязь обнаруживается между резу. 
и средней скоростью 6 последних беговых шагов. Данным 
телем можно пользоваться для оценки эффективности 
разбега.

Длина шагов коррелирует с результатом при коэффш 
на уровне 0,50—0,70, начиная с 10-го шага разбега.

При правильном построении разбега можно пользоват 
марной длиной 6 последних беговых шагов, как достаточн 
мативным показателем техничности прыгуна.

Говоря о темпе шагов, следует подчеркнуть, что даНны 
затель имеет тесную взаимосвязь с длиной шагов и вт 
опорных периодов. Представляется интересным тот факт, ~ 
движении не имеет прямой взаимосвязи с результатом 
в длину, но он опосредованно связан со скоростью шагов 
отталкивания коррелирует со временем опорных периодов 
ней скоростью 6 предтолчковых шагов.

Результаты исследовании позволили определить ± 
влияющие на точность разбега: исходное положение, сре_ 
на и скорость последних 6 шагов разбега, средняя длина 
8 шагов разбега: причем с ростом квалификации спортсме? 
чество факторов уменьшается.

Выявлены наиболее информативные показатели ритм: 
пой стурктуры разбега в прыжках в длину и разработаны 
тнвные варианты построения ритма разбега. Предложе? 
леке специально-подготовительных упражнений, сгруппиг 
в соответствии с частями разбега, а также рекомендации а 
Нению данных средств в тренировке прыгунов в длину.

О РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТ'
У юных лыжников

В. С. Лесников, 3. Д. Смирнова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Развитие качества скоростной выносливости занимает 
ведущих мест в системе подготовки юных лыжников, одна* 
циальной литературе этот вопрос освещен недостаточно.

В ходе естественного педагогического эксперимента 
1987 гг.) определялись основные средства и методы по ; 
скоростной выносливости у юных лыжников-гонщиков. Г\ 
ся комплекс методов исследований: хронометрия, пульс* 
электрокардиография, специальное тестирование. При эт:
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систематический учет данных самочувствия лыжников. 
■5ты исследований, а также достижения юных спортсменов 

[ениях на соревнованиях обрабатывались методами ма- 
еской статистики.
следованиях приняли участие 32 юных лыжника и лыжниц 
■гт (I спортивного разряда и КМ О.
= *13 результатов исследований свидетельствует: 

гне скоростной выносливости у юных лыжников находится 
I зависимости от степени развития качеств общей силы 
: :Вости. а также скоростно-силовых;
~а I скоростной выносливости наиболее эффективно разви
та условии высокого уровня общефизической подготовлен- 

го спортсмена;
.ессе плановой подготовки юных лыжников качество ско- 
зыносливости целесообразно развивать и систематически 

гвовать на всех этапах годичного цикла тренировки; 
■эо скоростной выносливости юных лыжШиков целесооб- 
завать на отрезках дистанции для юношей — 800— 1 200м, 
— 500—900 м при ЧСС 160— 180 уд/мин;

■ тренировочном занятии в условиях среднепересечен- 
ти рекомендуется планировать до 8— 10 км для юношей 

_ля девушек;
рве ном периоде тренировки юных лыжников для развития 

выносливости следует применять преимущественно пе- 
швторный и интервальный методы в сочетании с игро- 

льным.
■ • исследований могут использоваться при подготовке 

гсменов, занимающихся биатлоном и другими видами 
•нческого характера.

; е ч и а л ь н а я  ф и з и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  б о р ц о в
□ в ТРЕНИРОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ

С. С. Лещенко, М. И. Тверской,
С. Н. Теплюк, В. И. Шевченко

Киевский государственный институт 
физической культуры

виде спортивной деятельности можно выделить физи- 
тва, обусловливающие успешность специализации, 

• заюшие в совокупности достижение высоких спортив- 
-” 'В на этапах многолетней подготовки. Требования 

водготовке спортсменов определяются особенностями 
’ "ельной деятельности.
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В спортивной борьбе в последнее время сократилась 
жигельность соревновательных поединков и повысилась н\ 
спвность. Большая вариативность ситуаций, возникающих 
ке, выдвигает на ведущее место способность борца быстр' 
нять как атакующие', так н защитные технические дейст 
требует соответствующей физической ПОДГОТОВКИ.

С целью совершенствования методики подготовки борт 
ведены экспериментальные исследования, основной задач 
/рых служило изучение особенностей проявлення спей 
физических качеств борцов на отдельных этапах годинної 
ровки и определение взаимосвязи этих качеств с ранг 
смена в команде и уровнем спортивных результатов.

В ходе исследований наблюдалось незначительное н 
уровня специальной физической подготовки борцов в тече 
Исключение составило достоверное улучшение скорости-: 
и скоростных качеств в результате тренирующего во 
высокоинтенсивных нагрузок специфического характера. К 
непосредственной подготовки к ответственным соре- 
1987 г. у борцов сборной команды республики отмечал 
шенне силы отрыва маінекена от ковра, уменьшение вре 
волнения бросков в тесте и времени простой двигательной

Корреляционный анализ полученных результатов по 
на первом месте среди специальных физических качест; 
рующих достижение высоких спортивных результатов I 
дзюдо, находятся сила и скоростно-силовые качества, 
наибольшее влияние этих качеств на спортивный резул: 
место у борцов 16— 19 лет. Следовательно, в этом воз" 
работы, направленный на развитие силовых и скорое? 
качеств, должен быть доминирующим. Основные сред 
шенствования специальных физических качеств: упр
партнером, амортизатором, непосредственно борьба и а

Высокий уровень развития быстроты и скоростно- 
честв служит базой для проявления активности в поед 
дежности выполнения технических действий.



РОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО МАКРОЦИКЛА 
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

М. М. Линец, А. П. Коростелев

7ьвовский государственный институт 
физической культуры

эксперименте исследовались пути повышения эф- 
енировочпого процесса в группах началыной подго-

арительной 6—8-месячной тренировки по программе 
физического развития и обучения элементам техни- 
ылн укомплектованы 2 экспериментальные практи- 
ые группы испытуемых в возрасте 9 лет, по 12 чел. 
ытуемые первой группы тренировались по общепри- 
е, согласно которой 40% времени отводится ОФП 
I — плавательной подготовке. В программе трени- 
группы соотношение указанных параметров равня- 
гывая исключительно важное значение силовых ка- 
тиженпя успеха в плавании, 20% времени ОФП 
).х отводилось гармоничному развитию силы, осталь- 
омплексной физической подготовке. Согласно ранее 
вторами данным о построении этапа предваритель- 
и в циклических видах спорта, характеризующихся 
ШЫ'М проявлением выносливости, испытуемые обеих 
70% тренировочных нагрузок выполняли в режиме 
ргообеспечения, педагогическое воздействие которых 
:но на развитие общей выносливости, 
тестирование физического развития и подготовлен- 
емых по 12 показателям (рост, вес ЖЕЛ, МПК, 
имальная мощность работы, функциональная устой- 
жомичность сердечно-сосудистой системы, сила тяги 
средины гребка в плавании кролем на груди, быст- 
выносливось, подвижность в плечевых суставах) про- 
ачале, итоговое— в конце учебного года. В конце 

а также производилась экспертная оценка техники 
.IX спортсменов, которая ие выявила достоверных раз- 
испытуемыми экспериментальных групп, 
эксперимента у испытуемых обеих групп произошли 
положительные сдвиги по всем исследуемым пара

’ из 12 тестируемых показателей между испытуемыми 
льных групп достоверных различий не установлено, 
жития силы тяги в положении средины гребка в пла- 
м на груди, общей выносливости, функциональной 
Ф|иореспираторной системы (РШС^о, МПК) и эко-
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номичнссти сердечно-сосудистой системы при выполнени. 
дартной нагрузки большой мощности у испытуемых второй 
выявлены достоверные более высокие положительные едва 
известно, менее выраженная пульсовая реакция на станд 
нагрузки умеренной, большой или субмаксимальной мс 
указывает 'на экономизацию функций, лучшую их коор 
в организме и более высокую тренированность (В. В. М 
и др., 1973; Н. А. Фомин, Ю. М. Вавилов, 1975 и др.).

Более высокий уровень развития ведущих в плаваню 
тельных качеств и функциональных возможностей кардио 
торной системы испытуемых второй группы свидетельству!- 
имуществе программы их тренировки, которая в большей м 
собствовала улучшению физической подготовленности и 
функционального фундамента для успешной специализаш 
вании.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕХНИКИ 
АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

В. П. Ляпин

Ворошиловградский медицинский институт

3. Ю. Чочарай

Киевский государственный институт 
физической культуры

В учебно-методической и научной литературе вопросы 
и совершенствования техники спортивной борьбы получ 
но широкое освещение (Н. М. Галковский, А. 3. Кат} 
Н. Н. Сорокин, 1972; И. И. Алиханов, 1977 и др.). Тез 
остается актуальной проблема поиска перспективны:-, 
венных направлений в обучении технике борьбы, оск 
изучении биомеханических закономерностей формировг 
тельных навыков.

В результате проведенных педагогических наблюде 
ны атакующие действия, наиболее часто применяемые 
ваниях по вольной борьбе спортсменами высокой кв; 
броски и переводы за ноги и ногу (72,2%); броски . 
нырком под руку захватом шеи и бедра (3,7%); броск 
«мельница» (1,7%).

При изучении данных приемов использовался комп 
рируюгцей аппаратуры для измерения биомеханических



женнГг со сложнокоординационной структурой. В экспери- 
-рпняли участие 22 борца высокой квалификации. При 

■ гнни ведущих биокинематических характеристик выявлены 
приемов, что позволило проанализировать биомеханнче- 
'енения в технике атакующих действий борцов. Оценка 
каждой фазы на качественное выполнение приемов по 
средней ошибки аппроксимации модели дала возмож- 

-тановнть, что вторая фаза— вход в прием— самая зна- 
ітакуемьіи переходит из устойчивого положения в неустой- 
« зксимальны'М ограничением свободы движений).

биомеханических особенностей атакующих действий 
ч приемов позволил выявить общие закономерности, Ири
ной группе приемов. Определяющими, системообразую- 
. леристиками техники являются: величина наклона Ду
* отношению к вертикали; величина угла коленного су
дковой ноги; ускорения общего центра массы (ОЦМ) 

л вы относительно вертикальной и горизонтальной осей, 
ые борцами при выполнении атакующих действий; уси- 
• эльной составляющей опорной реакции, проявляемые 

- *  противника от ковра; время входа в прием и время 
г технического действия. Все технические действия вы

- почти из одинакового для дайной группы приемов ис- 
'ожения. Величины углов Наклона туловища и коленно

толчковой ноги можно рассматривать как ведущие 
И: з ах, как вход в прием и отрыв противника от ковра, 

азвиваемые борцами, достигают при этом значитель- 
что способствует успешному проведению приемов. 

: -вляемые при отрыве противника от ковра, сходны 
■ максимальных величин и составляют: при бросках 

- I 835,5 Н, нырком под руку захватом шеи и бедра — 
-•  бросках поворотом «мельница»— 1 637,6 Н. 

язнне тренировочного процесса с учетом значимости 
механических характеристик на выполнение атакую
?. позволит существенно повысить качество техниче- 

■В:-5.чи борцов вольного стиля как на этапе начальной 
'ак и в период совершенствования технического ма-



ТЕСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

В. Д. Мартин

Львовский государственный институт 
прикладного и декоративного искусства

Б. С. Евдокимов

Львовский государственный институт 
физической культуры

Разработка научно обоснованной методики тестировг 
циальной физической подготовленности тяжелоатлетов 
определить готовность спортсменов достичь намеченный 
ный результат, правильно выбрать тренировочные среде 
ректировать методику их применения.

В настоящее время существует достаточно точное и эх. 
тально обоснованное представление о составных частя 
общей двигательной структуры соревновательных тяж., 
ческих упражнений — рывка и толчка. Двигательные 
тяжелоатлетов проявляются в этих подструктурах в В . ; _ -  

взрывного характера, дифференцированных как по вес 
-и по времени действия. Исходя из этого, авторами : 
контрольно-измерительный тренажер, содержащий 
срочной информации.

Разработанные тесты представляют собой мака 
«взрывные» усилия, проявляемые в определенных позь 
вующих по биомеханической структуре 4 фазам п о д ъ й . . 
в рывке и 5 в толчке. Количество их в рывке составляем 
к е — 9. Всего на предсоревновательных этапах подгст 
стированы 68 тяжелоатлетов высокой квалификации т 
го разряда, КМС и МС СССР).

С целью выявления наиболее информативных тес" -» 
ные данные обрабатывались с помощью методов мат-' 
статистики. В результате в качестве наиболее икс»-, 
тестов для контроля за специальными физическими к --- . 
желоатлетов отобраны: 

в р ы в к е :
величина ускоряющей силы в I фазе (старт) за 0. : 
величина максимальной силы во П фазе (прет? 

разгон);
ускоряющая сила за 0,3 с во II фазе; 
значение максимальной силы в III фазе (подрыв!.
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ина стартовой силы в III фазе за 0,1 с;
-.нна стартовой силы в IV фазе (финальный разгон);
л ч к е:
сальная величина силы в I фазе;
нна ускоряющей силы за 0,6 с во II фазе;
мальное значение силы в III фазе;
■ на ускоряющей силы за 0,2 с в IV фазе;

:чалы-юе значение силы выталкивания штанги от груди, 
данные тесты подвергались испытанию на надежность, 

казалось достаточно высокой, что позволяет рекомендо- 
тля контроля за физической подготовленностью квалифи- 

|\ тяжелоатлетов.

ГИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
^ФИЛИРУЮЩИМ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ

Ю. П. Марченко, С. И. Дорофеев

Киевский государственный институт 
физической культуры

венные тенденции развития спортивной гимнастики, ее 
-не», обострение конкуренции на мировой арене застав- 
налистов и тренеров-практиков изыскивать новые сред- 

*тоды, повышающие эффективность процесса обучения 
еским упражнениям.
из недостаточно исследованных направлений в этом 

»зляется разработка методики проблемного обучения с 
ишения сознательности и активности спортсменов, со
вания их самостоятельного логического мышления, 
и углубления теоретических знаний о технике и мето- 

ния разучиваемых гимнастических упражнений и т. д. 
с этим в настоящих исследованиях была поставлена 

:аботать методику проблемного обучения спортсменов 
е э щ и м  гимнастическим упражнениям, адекватную опеци- 

зего вида спорта, на основе активизации их логического 
определить ее эффективность в практике подготовки

1ьтате адаптивного применения математической теории 
экспертных оценок усовершенствована реализация не- 

четодов педагогических исследований (анкетирования, 
; оценок), главным образом за счет объективизации ин- 

лолучаемой в результате их использования, а также 
й и количественной ее сторон. В частности, при исполь-
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зовапин метода экспертных оценок вычислены коэффициент 
комства, доверия и соответствия экспертов, отражающие : 
ные стороны их профессиональной компетенции, а также 
коэффициент, характеризующий уровень квалификации кг 
члена экспертной группы по анализируемой проблеме.

Сравнительный анализ уровней знаний гимнастов, и г  
вавших методику проблемного обучения, и спортсменов, 
шихся по традиционной методике, показал, что у первых изу1 
показатели после создания представления о разучиваемом 
нении были на 4,5 % выше, чем у вторых, после овладей 
женнями — на 12,2 % и на этапе его совершенствов. 
на 17,0 %.

При исследовании качества владения техникой спортивн 
женин установлено, что реализация разработанной метол 
тивизирующей как мысли, так и действия спортсменов в : 
обучения и исполнения гимнастических упражнений, г 
достоверно уменьшить судейские сбавки за допущенные : 
ские ошибки (на 23—28 %).

Активизация процесса обучения спортсменов повысил: 
ляцпонные взаимосвязи между теоретическими знаниями 
вом владения техникой упражнений и объективностью сак 
их исполнения с уровня слабых и средних до средних и 
связей.

Таким образом, поиск и разработка средств и метод 
визирующих процесс обучения гимнастическим упражнеЕ 
ляются далеко неиспользованным резервом повышения 
ности подготовки спортсменов.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ — ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 3

И. А. Минский, Н. В. Антонец,
В. Д. Фролов, Н. В. Сысоенко

Черкасский государственный педагогический 
институт

Воспитание у школьников интереса, а через него — ; 
привычки заниматься физической культурой и спорто
важной социальной задачей.

В ходе исследований изучался уровень развития инте. 
стояния потребности в занятиях физической культуроГ 
ников. В них приняли участие 2544 учащихся школ Ч 
области.
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учащимся были поставлены следующие вопросы: 
то физкультуру считает любимым предметом? 
то занимается в спортивных секциях?
то будет продолжать заниматься физической культурой 
колы?
. ченные данные отражают реальную и типичную картину 
развития интереса и потребности в занятиях физической 
и. Только 6 из каждых 10 мальчиков и 5 из 10 девочек 

:тся продолжать занятия физкультурой после школы; 
восьмиклассниц и 19,4 % десятиклассниц занимаются 
шных секциях. В начальных классах картина несколько 
,:о лишь 34,4 % девочек и 47 % мальчиков занимаются 
зных кружках и секциях.
□тэты исследований свидетельствуют о том, что между 

состоянием сформированное™ интереса к занятиям фи- 
I культурой и спортом и требованиями растить здоровое 
^зеобное поколение существуют значительные противо- 
Згго проявляется прежде всего в ограниченных возможнос- 

льной системы физического воспитания, призванной ре- 
здачи формирования интереса к физической культуре 

Следовательно, требуется поиск новых путей повышения 
х физического воспитания, связанных с решением проблемы 
а

I И\ГНОСТИКА СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ

А. Н. Миронов

Киевский государственный институт 
физической культуры

: научно-методической литературы показал, что до на- 
зремени не разработаны экспериментально обоснованные 
опенки уровня технического мастерства, а также отсут- 

_знные о динамике структуры двигательных действий 
-з отдельных участках соревновательной дистанции, 
настоящего исследования — разработка методики и кри

тики структуры двигательных действий гребцов на каноэ 
_ соревновательной деятельности в зависимости от про- 

:пениальных физических качеств. Использовался специ
: заработанный комплекс диагностической аппаратуры 

фонов, В. А. Данилов, А. Н. Никоноров, В. К. Братков- 
Обследовано 20 квалифицированных гребцов на каноэ.



Методологической основой для диагностики структуры 
тельных действий гребцов служили представления о функг 
ной системе, реализующейся в спортивном результате. В 
системообразующего фактора принята скорость движенн- 
но дистанции, как функция движения, характеризующаяся 
ленным набором и структурой технических элементов.

Изучались пространственные, временные и динамичесх с 
метры структуры движений спортсменов.

В результате проведенных исследований определены 
ли, характеризующиеся достоверной связью со скорое: 
лодки на участках дистанции: стартовом (100 м), середк — 
ции (250 м) и финишном отрезке (100 м), отражаюш.-. 
развития специальных физических качеств.

На стартовом отрезке 100 м — это время гребков 
время нарастания усилия на весле до уровня 0,7 мак. 
время снижения вертикального давления опорной ног., 
симальное ускорение лодки в цикле, темп, коэффицне- 
ции усилий гребца; на отрезке 250 м — момент макс; 
зонтального продвигающего давления опорной ноги; н* 
отрезке 100 м — моменты начала и завершения гор* 
продвигающего давления опорной ноги, максимальк.е 
вертикального давления направляющей ноги, прок.»- 
опорную фазу, диапазон колебания лодки в цикле.

Кроме того, достоверно высокая степень зависну . 
скорости лодки на стартовом участке и середине д 
явлена с 'интегральными показателями рабочей 
величиной механической работы и мощностью выпол- 
за цикл, импульсом силы на весле. Скорость хода 
дине и на финише дистанции достоверно зависит от 
жания усилия на весле на уровне 0,7 максимально- 
показателей, обеспечивающих равномерность хода 
вертикального давления опорной ноги) и коордн . 
ющпх давлений ног (время горизонтального пр 
лення направляющей ноги, моменты начала и за*ет 
зонтального продвигающего давления направля:-: д.

Таким образом, средняя скорость хода лодк1 

тапции связана с конкретными показателями -д 
тельных действий гребцов, через которые реал:-:?’, 
ные физические качества, определяющие рез- 
отрезке.

Наличие методики и критериев оценки струкг 
действий гребцов позволяет проводить диагн:.- ' 
подготовленности спортсменов в соответствии : м  
ного этапа тренировки и расширяет возможна 
пого использования средств как специальной 
коррекции структуры двигательных действий ->?:
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■РИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИИ 
ПЕЦИАЛЬНОИ ВЫНОСЛИВОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ

В. С. Мищенко, Р. Э. Сердас
Киевский государственный институт 

физической культуры

■ 'ка современного спорта убедительно свидетельствует: 
г- высокого класса — это, как правило, яркая инднвиду- 

с присущими только ей особенностями в достижении вы- 
■■мииальной работоспособности. Поэтому разработка обо- 

для индивидуализации тренировочного процесса явля- 
■ из наиболее важных и вместе с тем трудно поддаю- 

геализации проблем теории спорта. Недостаточный учет 
альных особенностей спортсменов, отсутствие общих до- 
“ ринципов их выделения являются сдерживающими фак- 
■эактической реализации многих современных положений 
~:рта.

■и настоящего исследования входило выделение тех ха- 
?к специальной выносливости, которые определяются 

альными функциональными возможностями организма 
Изучались параметры специальной работоспособности, 

альных возможностей кардиореспираторной системы, 
лечения работы и сдвигов дыхательного гомеостазиса 

: >ч группе, состоящей из 38 квалифицированных спорт
*  'ОСПОрТ, гребля).

гате исследований определены наиболее важные для 
: специальной выносливости и ее развития устойчивые 

1 'ьные особенности функциональной подготовленности 
* рые могут быть положены в основу критериев оценки 

: кости, создать предпосылки для унификации способов 
- *я при управлении процессом тренировки квалифипи- 
— ртсменов.

а аено, что сущность индивидуальных проявлений специ
- сливости спортсмена, ее функциональная основа в ви- 

циклической структурой движений заключается в 
V соотношении уровня развития таких ведущих ком

п нкциональной подготовленности, как аэробная и ана- 
■вшность, экономичность, подвижность, устойчивость и 

жг'чзации функционального потенциала. Индивидуаль- 
■ ры ФП определяет отличительные особенности струк- 

■ §ательной деятельности. Анализ индивидуальных со- 
»■омпонентов ФП и структуры соревновательной дея- 
гхгывает новые возможности в поиске критериев оцен- 

чости проявления спеииальной выносливости спорт-
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Выделен комплекс частных показателей функции кардн 
раторной системы, которые отражают индивидуальность ее 
циоиальных приспособлений при физических нагрузках. Нг 
репрезентативные физиологические параметры такого род; 
снмальный минутный объем дыхания (МОД) при фнзиче 
грузке и максимальная частота сердечных сокращений 
в этих лее условиях; лактат максимальный после одно'.' 
максимальной нагрузки; МОД н ЧСС при ненагруженном 
ровании (прн 100 об/мин); кислородный пульс лактатного 
вентиляционные эквиваленты для 0 2 и С 02 при макси- 
потреблении кислорода.

Таким образом, оценка структуры ФП с использование 
мализованных критериев и нахождение индивидуальных 
знологической реактивности ведущих для вида деятельн 
тем организма по количественным характеристикам соот 
основных компонентов функциональной подготовленное! 
составить смысловую основу выделения индивидуальны 
ностей проявлений специальной выносливости.

Выявлены значимые индивидуальные особенности фун: 
ных проявлений специальной выносливости, связанные с г 
мн массы тела спортсменов, а также закономерные отли- 
туры функциональной подготовленности у спортсменов : 
ными индивидуальными типами реактивности — «гипоре 
«гиперреакторы» и «нормореакторы». На этой основе опт 
способ выделения крайних индивидуальных типов спорте- 
кой подход позволяет установить наиболее информатг- 
бильные индивидуальные признаки и комплексы пока;, 
отражения, что открывает новые возможности для индн; 
ции процесса тренировки в циклических видах спорта.

ДОЗИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
В МИКРОЦИКЛАХ ТРЕНИРОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

НА ОСНОВАНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ РЕА- 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

В. С. Мищенко, Д. Е. Сиверский, 
Л. М. Шульга

Киевский государственный институт 
физической культуры

Основным направлением интенсификации тренир.:* 
цесса в плавании является увеличение целевой на- : 
дозирования средств тренировки (В. Н. Плат 
Ю. М. Шкребтий, 1981 и др.). Разработка критерие:-
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ння в микроциклах тренировки — одна из наиболее акту
’ задач. Для этого необходимо оценивать воздействие трени- 

го занятия и серий занятий по глубине и направленности, 
здной предпосылкой настоящего исследования служило 
»вление о том, что мера реакции интегрирует состояние всех 
тельных органов и механизмов их управления. Связанное 
сгвием тренировки изменение меры реакции (реактивнос
тей для вида деятельности системы отражает изменения 
функционального состояния (В. С. Мищенко, 1984).

<='»ву методического подхода положено измерение чувствп- 
реакции кардиореспираторной системы на сдвиги рД?, 

Н- крови и нейрогенного компонента реакции.
-тдования показали, что под влиянием тренировочного за
з 'еняется реактивность кардиореспираторной системы, 

чувствительности реакции связаны с содержанием тре- 
:го занятия и его напряженностью, зависят от степени 

с ноет« пли переменного характера нагрузки. Эти измене- 
“ ественно отражают тренировочное воздействие. По ха- 
-меневий реактивности мож'но судить об изменении на- 
• ти тренировочного эффекта. Последовательное повторе- 
аправленных занятий углубляет однородный эффект, 

изменения чувствительности и устойчивости реакции 
.нраторной системы под влиянием повторяющихся за- 

пт от интенсивности таких занятий. Наиболее быстрые 
указанных параметров отмечаются при анаэробной 

направленности тренировочных занятий. Наиболее мед- 
иг активность имеет место при скоростно-силовой паправ- 

занятий. Это свидетельствует о том, что углубление спе- 
5энного тренировочного эффекта при скоростно-силовой 

:ти тренировочного занятия носит наиболее стойкий 
Количественные выражения таких зависимостей, которые 

использованы для регламентации и коррекции нагру- 
—улнклах тренировки, требуют дальнейшего изучения, 

зниями установлено также, что характер изменения 
кардиореспираторной системы на нейрогуморальные 

'вено связан со структурой физиологической реакции на 
» последующем тренировочном занятии. Так, уменьшение 

ости к гиперкапнии указывает на снижение мобили- 
:аойств кардиореспираторной системы — скорости раз- 
аеакций и их подвижности при одновременном повы- 
гентности, устойчивости. И, наоборот, относительное 

чувствительности к С 0 2 увеличивает мобилизационные 
свойства, особенно при анаэробной лактатной направ- 

тзенировочного занятия. Изменение других сторон ре- 
-Лрогуморальные стимулы — чувствительности к гиио- 
за реакций — отражает изменения верхних пределов
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(пиков) реакций, мощностных характеристик и проявлени | 
номичности.

Полученные данные позволяют разработать критерии пр 
рования эффективности тренировочного воздействия занят 
направленности на развитие той или иной стороны функш 
ной подготовленности пловцов. Они также представляют 
дополнительные критерии для определения дозы однонапраЕ. 
нагрузок, оптимальной для поддержания планируемого 
вочного эффекта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ПЛОВ 

В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОР'

А. А. Морозова. В. В. Онищенко,
Л. А. Токарская

Киевский государственный институт 
физической культуры

Республиканский центр спортивного отбора

Одной из тенденций современного спорта является е-: 
значимости отбора одаренных спортсменов и своевреме 
ентации тренировочного процесса на подготовку к вы:- 
на дистанциях различной протяженности. Особую акт 
при этом приобретает установление возможных преде- 
цип организма пловца к напряженной мышечной деяте 
рактерной для спортивной тренировки.

В плавании, как и других циклических видах опорт= 
ная физическая работоспособность определяется уроЕ= 
тия функциональной подготовленности, составляюще 
тенциала системы энергообеспечения.

Цель настоящих исследований — определение э4 
системы энергообеспечения юных пловцов. Выделен I 
казателей, имеющих высокую прогностическую ценнос- 
большинство ИЗ НИХ генетически обусловлены и  Х 2 : .  
энергетический потенциал организма (А. 3. Колям 
В. С. Мищенко, 1980, 1982).

На базе Украинского республиканского центра сп 
бора проводились комплексные обследования пловце 1 

с использованием следующих частных методик: газ 
дыхаемого воздуха, велоэргометрии, пульсографии, аз_ 
анкетирования. Методом рентгенографии кисти уст 
костный (биологический) возраст спортсменов. Выпс “ • 
предшествующей спортивной деятельности, опреде.т.
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Мртивных результатов. В условиях бассейна регистри
руй ряд показателен, отражающих специфические каче- 

Значемия показателей оценивались по специальным 
я балл.). Обследовано более 300 пловцов, в том числе 
«за плавательных центров УССР.

'гте исследований получены данные об эффективности 
портной системы, которая зависит как от индивиду
* развития каждого ее составляющего свойства, так 
чдготовки юных пловцов.

:ние выделенного комплекса показателей дает воз
'  лько оценить основные свойства функциональной 
” н пловцов (аэробной и анаэробной мощности, эко- 

идвижности), но и всесторонне охарактеризовать 
есизльной подготовленности юных спортсменов на 

■дготовки, определить уровень тренированности и 
Мстоложенность к работе различной направленности.

'5ЕННАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ДГИФК

В В. Морозова, И. П. Космнна

■ -гтровский государственный институт 
физической культуры

а в различных формах и различной степени 
I :ферах общественной деятельности. В целом 

■■ельность человека определяется таким поня- 
я  активность» (В. X. Беленький и др., 1967). 

сятелей, характеризующих деятельность студен
* я в вузе, является их участие в обществен- 
> -ая  активность студентов способствует фор- 
г. тв. необходимых специалисту высокой ква- 

всего таких, как организаторские способ- 
-::ваться в сложной ситуации, межличност- 
инмиве.
; исследований входило изучение общест- 
_ ~ ятов первого года обучения Днепропет- 
лгс института физической культуры.
- .литической активности оценивалась по 

. частие в общественной жизни, в работе 
з органов.

' анализ полученных данных свидетель- 
~П1ФКа после года обучения обществен
;  ...таточно низкой. Только 46,3 % опро-
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тленных принимают участие в общественной жизни ин 
53,7 % — не занимаются общественной работой. Активно 
дентов проявляется в выполнении отдельных поручений 
участии в ДНД (15,2%), работе комсомольских органш 
студенческом самоуправлении (соответственно по 7,3 %)• 1 
опрошенных только 22,5 % студентов ответили, что обще, 
работа приносит им удовлетворение, 1 9 ,2 % — не совсем 
творены, 7,3 % — не удовлетворены; 46,3 % затруднились 
зать свое отношение к общественной работе.

Причины неудовлетворения связаны с тем, что у студ 
этой работе не всегда все получается; многие указывают = 
статок времени.

Результаты исследования свидетельствуют о необходи 
лее тщательного учета склонностей и возможностей ках 
дента выполнять те или другие виды общественной работь

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРС 
СТАТУСА СПОРТСМЕНА

Л. А. Мошкола

Киевский государственный институт 
физической культуры

Осуществление стратегии XXVII съезда КПСС, на 
на ускорение социально-экономического развития стра- 
активизации правового регулирования всей жизнед 
социалистического общества. По общетеоретическому 
правоведения право тогда приобретает характер pear 
не только сформулировано в виде системы правил пае 
и когда конкретный субъект правоотношений надела 
ми и обязанностями. Существующий правовой коней 
статус советского гражданина не может всесторонне 
интересы спортсмена и специфику его роли.

Три субъекта физкультурно-спортивных правоотн 
сударство — спортивные организации — спортсмен - 
почувствуют взаимную связь, когда' законодательно з- 
правовое положение в сфере спорта. Причем право 
бретать, его лишь необходимо сформулировать в 
стройной законодательной системы. Спортивная стсо 
венных отношений регулируется массой нормативны' 
паемых различными государственными и обществен 
мм, отсюда: ни один нормативный акт нельзя трактеь, 
но, а следовательно, и юридически законно.
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= ной задачей, по-видимому, является узаконение юриди- 
■ветственности, как одной из качественных характеристик 
"ношений всех субъектов и носителей прав. Не следует 

ответственность только как форму санкции или при- 
В спорте необходимо широко признавать и использо- 

.нвную ответственность, т. е. активную творческую пози- 
"смена, отвечающего за свое поведение, соответствующее 

соревнования и Единой спортивной классификации, а 
лиц, от которых целиком зависят действия спортсмена, 
кый процесс возрастания роли и значения позитивной 

гносуи личности при социализме отражен в новой редак- 
даммы КПСС, где отмечено, что социалистическое обще- 
:.-:ет эффективно функционировать, не находя новых пу
ня творческой деятельности людей во всех сферах

выражения позитивной ответственности спортсмена и 
ктов спортивных правоотношений служат различные 

которые требуют законодательного обоснования, 
'разом, спортсмен несет ответственность как негатив- 
зе которой лежит конфликт его интересов и государ

- -дивную обязанности, которые закрепляет государство 
=нами. За государством закрепляется прямая обязан- 

спортсменами в отношении охраны их личности, 
направлении должно проходить законодательное регу- 
'шественных отношений в сфере спорта.

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ 
> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

> КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОК

В. В. Мул и к

--ськовский спортивный факультет КГИФКа

О. И. Камаев, Е. К. Камаева

■веский институт инженеров коммунального 
строительства

мвень технической подготовленности биатлонисток 
:ах является одним из важных условий достижения 
. '.тьтатов международного класса, 
исследование предпринято с целью оценки техни- 

-.зленности биатлонисток и определения путей совер-
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шенствования техники лыжных ходов. Выполнен орав; 
анализ техники коньковых ходов биатлонисток — члене е 

УССР и СССР, выступавших на всесоюзных соревнован 
лнкамске и Мурманске в сезоне 1986/87 гг. Для этого бь 
дена киносъемка техники коньковых ходов спортсменок 
одолении склона. Анализировались следующие парамет:- 
одновременного двухшажного конькового хода: частот: 
шагов; скорость передвижения; время отталкивания ис
ками; время подседания; скоростно-силовой потенциал 
В. II. Ростовцева, 1984). Произведен корреляционны 
новных параметров техники со скоростью передвиже 
станции и конечным спортивным результатам. С ие*:<в 
тельной оценки технического мастерства спортсменок 
ведущих параметров техники, влияющих непосредств: 
тивный результат, выполнен сравнительный анализ '  
ров, занявших на данных соревнованиях места в пег:* 
и спортсменок, занявших места в третьей и последу - 
ках.

анализ техники передвижения биатлонисток по к: 
деры движутся по дистанции со значительно болы_— I 
по сравнению с аутсайдерами. При этом по частоте т 
отталкивания ногами и руками лидеры и аутсайдер= 
незначительно, но сохраняется тенденция к сни:-е 
шагов и времени отталкивания руками и ногами у — 
сменок. Большая скорость передвижения и высек 
результат лидеров объясняются достоверно больше 
высоким показателем скоростно-силового потенш : - 
меньшим временем выполнения подседания : 
сравнению с другими спортсменками.

Таким образом, из результатов исследованн 
дущих биатлонисток более длинный коньковый ш 
объясняется большими силовыми возможностям 
раженное кратковременное выполнение подседак 
личить градиент силы, способствующей развитие 
ти. В совокупности эти показатели существенно 
ростно-силовой потенциал спортсменок высоко-: 
же у лидеров следует отметить экономичность 
жения коньковыми ходами, выражающуюся ? 
шагов, некотором сокращении времени оттал- : . 
гами при сохранении высокой скорости передвг-

Корреляционный анализ позволил установ —» 
передвижения существенно влияют время от- : 

руками, показатель скоростно-силового потека 
Выявлено, что частота шагов имеет отрицате. 
ростью передвижения.

148



образом, повышение частоты шагов не способствует 
-рости передвижения по дистанции. Основным путем до

технического мастерства биатлонисток в коньковых хо- 
.ляющим достигать результатов международного класса, 
развитие силовых качеств мышц ног и рук, проявляемых 

я инее время, и их сохранение на протяжении всей ди-

ЗДОРОВЬЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И. В. Муравов, В. Н. Обибок,
В. П. Федоровская, В. П. Чаплыгин

Крымский медицинский институт

кий путь развития физической культуры характери- 
шнием и усложнением ее роли в решении обществен- 

югда, однако, социальная роль физической культуры 
значительной, как сегодня, когда благодаря дости- 
возросли возможности повышения уровня эко- 

■ : и культуры населения. Особое социальное значение 
* многосторонние взаимосвязи экономического разви- 
- - и состояния физической культуры населения.

«е в ходе настоящих исследований данные позволяют 
-«дующие положения:

производительных сил, определяя характер демо- 
лроцессов, качественные особенности, тип заболева- 

■,я, формирует меру потребностей общества в разви- 
Фнзической культуры и спорта как условия не только 

:д.ровья трудящихся, но и дальнейшего развития са- 
гства.
»хтью настоящего этапа социально-экономического 

о -̂зкультурного движения в нашей стране является 
взаимосвязи между систематическими занятиями 

аражнениями и укреплением здоровья. Обоснован
и я м и  исследованиями и обнаруженная в отдельных 

зта взаимосвязь начинает проявляться как общая 
-зя закономерность, свойственная не только отдель- 
"ям, но и населению регионов. На определенном 

гх-ти физической культуры заболеваемость наиболее 
“тсно связанными с образом жизни (особенно, с 

эностью) человека болезнями оказывается в об
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ратной зависимости от численности занимающихся ф! 
культурой и спортом.

3. Развитие экономики, изменяющее образ жизни насе.- 
гиона, требует увеличения массовости систематически.'; 
физическими упражнениями, активным отдыхом и закаг 
Физическую культуру и массовый спорт следует рассь. 
как своего рода фундамент «оздоровительной инфраст 
развивающейся экономики. Достигнутый уровень факто: 
лиза позволяет выявить величину и особенности того вкд 
рый должен быть внесен физической культурой в прос 
наиболее массовых заболеваний населения.

4. Демографический анализ эффективности физичес- 
туры и массового спорта по конечным результатам 
прежде всего оздоровительным и воспитательным, пог 
объективной основе с учетом реальных потребностей 
разработать критерии, которыми следует руководства 
планировании физкультурного движения в регионе.

5. Физическая подготовленность имеет социально-;, 
кое значение не только для самих занимающихся как 
вышения работоспособности и устранения «факторов ; 
более массовых заболеваний, но и для улучшения уров-- 
потомства. Результаты исследований свидетельствую 
ности передачи оздоровительного эффекта физической 
потомству путем не только социального, но и отчаст; 
ского механизма наследования.

ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАЛ!

В. П. Мурза, Б. Д. Туров,
А. М. Самойленко, И. Ф. Чернобаб

Киевский государственный педагогический иг 
иностранных языков

Одним из основополагающих факторов, обусловь 
вень подготовленности спортсменов к тренировочнь 
вательным нагрузкам, является способность органи. 
ке точных координированных движений. В этой свя. ■ 
терес представляет поиск специальных средстг 
направленных на эффективное развитие и сове: 
данного качества.

В процессе выполнения физических упражнений : 
смена подвергается воздействию различных ускоре
ние тела в пространстве определяется функционал.
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вестибулярного анализатора: чем ниже его возбудимость, 
не вестибулярная устойчивость п координационные воз- 
ч спортсмена.

тствие достаточных литературных данных о вестибулярных 
: рн выполнении физических упражнений и эффективных 
тренировки вестибулярной устойчивости у спортсменов 

:ч степени тренированности побудило провести настоящие 
■линя с целью изучить воздействие специальных упраж- 

организм спортсменов. Спортсмены (50 чел.) в возрасте 
:ет в процессе учебно-тренировочных занятий (в подгото- 
I» периоде) развивали и совершенствовали координацион- 

;зжности по специально разработанной методике, 
еняемая методика специальных упражнений включала 

с. пассивную и смешанную формы тренировки вестибуляр- 
тизатора. Комплексы упражнений подбирались с учетом 
нчровки, влияющего фактора (ускорений), участвующего 

объема и интенсивности вестибулярных нагрузок. Уп- 
применялись в основном в подготовительной части тре- 

занятий. Предпочтение отдавалось вращательным, 
акробатическим упражнениям (с открытыми и закры- 

азами), поворотам тела на 90°, 180°, 270°, 360°, а также 
еанию специальных снарядов— допинга, батута, гимна- 
г- колеса, подвесных лонж, подвижной вертикальной 
ж  и разновысоких дисков вращения.
:»нем повышения вестибулярной устойчивости служило 
= показателей ответных реакций организма спортсменов 
-улярные пробы—Барани (право- и левосторонние Вра
нгеле в течение 20 с) и 8 кувырков вперед по данным

.икла тренировок функциональные возможности спорт- 
I '  повторном тестировании вестибулярными нагрузками 

дались меньшими сдвигами: укорочением восстановп- 
іерпода, стабилизацией показателей деятельности сердеч

ен системы. Значительно улучшились координационные 
"а спортсменов в ответственных соревнованиях.
•эразом, применение в учебно-тренировочном процессе 

•к специальной направленности способствует повышению 
. движений у спортсменов, росту их спортивного мас-

земые методы тренировки вестибулярной устойчивости 
.льзоваться для повышения специальной работоспособ- 
еменов, специализирующихся в сложнокоординацион- 
:лорта.



ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСГВИЙ 
В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА.

Т. В. Нестерова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Подготовка в групповых упражнениях существенно от- 
от подготовки в индивидуальных упражнениях как в плат
ки и композиции, так и процессов обучения и тренировк 
ные направления этой подготовки: специализированны'
учет проблем внутриколлективного общения, в частности 
постной совместимости гимнасток; специальные методы 
и тренировки.

Успешная работа в групповых упражнениях требует 
навыками двигательного взаимодействия, которое м 
контактным и бесконтактным.

Установлено, что взаимодействующая контактная сік 
ет структуру, которая включает передающее и пр 
биозвенья, а также связующее звено. Действия гимна», 
системе реализуются посредством бросков, передач, ка_ 
предметов руками, стопами, коленьями и другими 6 
в различных модификациях. Общим способом взаимодс 
всех предметов служат броски и передачи из руки ; 
время работы с мячами, обручами и булавами вза; 
может осуществляться посредством катов. Чисто спеца 
способами взаимодействия являются вертушки в упра>. 
ручами и отбивы в упражнении с мячами.

В результате педагогических наблюдений и ана.г 
работы с предметами выявлена 51 система контактного 
ствия в групповых упражнениях (прогресс в разе-- 
упражнений, видимо, со временем внесет поправки в 
Из них в упражнении с мячом возможны 44 вариак" 
тем, в упражнении с обручем— 38, с булавами— 1 
кон— 10, с лентой — 6. Вместе с тем анализ групп»,- - 
ний показывает, что 65 % взаимодействий приход, 
одну систему: рука — предмет — рука, что свидетеле 
достаточной технической подготовленности гимнасток ■ 
разнообразными упражнениями во взаимодействии.

Одним из составляющих в решении этой проб ' 
стать умение оперировать однородными рядами стру» 
понентов контактных двигательных взаимодействий, 
глубже познать структуру взаимодействия, а знач 
возможности моделирования различных систем.
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■тоящее время стала очевидной низкая эффективность 
еменной работы в групповых упражнениях в ходе подго- 

■ конкретным соревнованиям. Обучение работе в групповых 
ниях должно носить многолетний, круглогодичный харак-

^-■.товка групповых упражнений должна включать: началь- 
|к6ор с ориентацией на работу в групповых упражнениях; 

■у на групповое овладение техникой упражнений (группо- 
и.графия, групповые подвижные и спортивные игры и т. п.). 

такой подготовки должен лежать метод группового обу-

Я*-1 ЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЮНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ 8—10 ЛЕТ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

В. В. Николаенко

Киевский государственный институт 
физической культуры

программой по футболу (1981 г.) для групп начальной 
в качестве одной из главных задач определено обеспе- 
•сторонней физической подготовленности юных футбо- 

ри решении этой задачи руководствуются следующими 
•;ями: 1) общая подготовка должна быть направлена 
на развитие качеств, совершенствование навыков и 

■орые опосредствованно влияют на спортивную специа- 
. 1 разносторонняя подготовленность, как следствие об- 
'звки, требует такой организации специальной трени- 
>рая позволила бы «увязать» имеющийся функциональ- 

г;»-диал со спецификой конкретного вида спорта
- _~>нов, 1984).

-ч-следований интенсивности игровой деятельности в 
_;етельствует, что 75—80 % времени игры соревнова- 

:Ч'тузка находится в зоне аэробной производительности, 
тепиальной подготовленности футболистов характери- 
ощим соотношением факторов: аэробная производи- 
19,5 %; анаэробная гликолитическая производитель
. ; устойчивость специфических двигательных навы- 

-зающим воздействиям — 8,3% (М. А. Годик,
с-охов, 1981). Как видно из приведенных данных, фи- 
_готовленность футболистов в значительной степени 

г* аэробной выносливостью и способностью организма

153



обеспечивать длительную интенсивную работу в зонах 
и субмаксимальной мощности.

Исходя из изложенного, а также из того факта, что 
футболистов наблюдается незначительный прирост физиче 
ботоспособности, ввиду того что в тренировочном проие 
обладают упражнения, направленные на обучение тех;- 
прпемам, а также воспитание быстроты, ловкости и 
(А. А. Кирилов, 1980), определена цель настоящих исследо 
изучение изменении показателей разносторонней физиче:- 
готовленное™ у юных футболистов 8— 10 лет под возд 
тренировочной программы комплексной направленности, 
дованпях приняли участие 2 группы мальчиков (эксперт 
пая А — 21 чел.; контрольная Б — 18 чел.) — учащихся С2 
«Смена» (Киев). Исследования проводились в течение _

Методической особенностью тренировочных занятий в 
было следующее: использование кратковременных инг: 
ускорений (скоростная работа); применение игр и игровы: 
нений (работа на выносливость); соотношение между 
дами работ: воспитание выносливости— 90% , быстрого 
в том числе 20 % общей продолжительности занятий 
на техническую подготовку. В основной части урока нг 
полнилась в 2 режимах интенсивности — анаэробном ГЧ* 
170 уд/мин); аэробном (ЧСС 140— 160 уд/мин). К: 
группа занималась по методике, рекомендованной г 
для СДЮШОР.

Сопоставление исходных результатов тестирования з 
подготовленности, функциональных и психофизиологи71 
можностей детей (28 параметров) не выявило достав? 
лпчий между группами. Повторное тестирование по 
педагогического эксперимента показало достоверное 
18 показателей у детей группы А, против 6 в группе Б.

Следовательно, предложенная экспериментальная 
ннровочная программа, где 90 % тренировочного вре* . 
лено на воспитание выносливости и 10 % — на воспнта 
ты, положительно сказалась на разносторонней физ; 
готовленное™ юных футболистов экспериментальной ; :  
жет быть рекомендована на начальных этапах подг 
в группах начальной подготовки СДЮШОР.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ МОТОРИКИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Н. А. Носко, М. Ю. Короп,
Т. А. Бондарчук, С. Г. Стожок

і ониговский государственный педагогический институт 
им. Т. Г. Шевченко

- настоящих исследований — определение возрастных осо- 
: гп моторики и реализации двигательных задач у волей- 
я различного возраста. Полученные данные могут исполь- 
: при построении методики технического совершенствова- 

волейболе спортсменов различных возрастных групп 
■Келезняк, 1978; О. С. Чехов, 1979 и др.).
:ледованиях при участии волейболистов различных воз- 
групп изучались особенности моторики и реализации спе- 

двигательных заданий, направленных на выполнение 
з техники волейбола с запрограммированными и контро- 
д количественными характеристиками движений.

' всяческому контролю подвергались: росто-весовые пока
т а  спортсменов; суставные экскурсии нижних конечнос- 
к т ь  попадания мячом в определенную зону игровой пло- 

. конкретного места подачи. При этом также контролиро- 
зсзможности спортсменов различного возраста учитывать 

:ные интервалы времени и их способность к самооценке 
- их характеристик отдельных движений. Результаты 

;:-:тэв обрабатывались статистически на предмет выявле- 
^туемых различного возраста процентного содержания 
: выполнении двигательных заданий тренеров.

:зания показали, что спортсмены, занимающиеся волей- 
еют в среднем рост в 13— 14 лет -  182,5±  5,05 см, 15— 

" = 4.98, 17— 18 — 192,6± 2,77 см; вес — соответственно
•3.67 ±1,7 и 84,0 ±7,05 кг.
основной механизм техники ударных движений обеспе- 

шнжением верхних конечностей спортсменов, большой 
1§е^:тавляет возрастная динамика роста костей плеча и 

а также всей конечности. Среди спортсменов трех воз- 
гг; лп длина плеча превосходит длину предплечья у во- 
.з 17— 18 лет на 7,57 см, 15— 16 лет — на 5 и 13— 

-* 4,25 см.
5  глистов средней возрастной группы способность к са- 
эылолняемых двигательных заданий в среднем ниже, 
' I листов старшей группы. Однако при этом у них 

выраженная закономерность в способности лучше,
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чем V испытуемых старшей группы, реализовывать и оцен 
пчнтуды суставных экскурсий. Кроме того, по оезошг 
!™з"ши педагогических заданий водейЛлисты средне» *  
группы уступают спортсменам старшей гр>ппы. В части Е-|У процент ошибок наблюдается у снортс» но 
возрастной группы по усилиям (21,2±1,9 /о Ь времен, 
рам (10,8±0,8 %), подаче на точность М ,0 1  М  /о) и р-

(1 ° В м е й б о л и с т ы  старшей группы о ш и б а ю т с я  чаще всег 
, аг,аКтеР„стш<ах движений:  углы в су ставах  (4 ,3±0ДЬ
г /  7. <9 -и- о. 7 %), временные параметры движении | о ,  1 — 

ча на точность ( /.7 , 2 ' О. % у  рас V' /VЗД/////Г■ {Ы,/)ДгО,3 %).
Результаты исследований свидетельствуют, что метоп 

нической подготовки для волейболистов различных во. 
групп должна быть дифференцированной, а процесс тех в. 
совершенствования должен строиться с учетом ИНДИВИЗ 
особенностей моторики и эффективности реализации двигг 
заданий.

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ САМОВОСПИТАНИЕ -  ОДНА ИЗ «И 
НОРМАЛИЗАЦИИ ТРУДА И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ

В. И. Носков, В. В. Христиановский

Донецкий государственный университет

Двигательная активность студентов проявляется в • 
поведении, поэтому посещаемость занятий по физическ 
танию служит единственным подтверждением участия ■ 
нако проведение двухразовых в течение недели занятий <
двух курсах вуза не обеспечивает образовательной н * 
оздоровительной функций этого процесса.

Социологические и медико-биологические исследо*? 
ждают в необходимости перестройки процесса физичес - 
тання в вузе, важнейшими функциями которого до: 
оздоровительная и профессионально-направленная прь 
к конкретной профессии. Знания законов анатомии, I 
гигиены, правил и приемов выполнения конкретных 
(общая физическая культура) в конкретном состоянии г 
ности должны быть сформированы в средней школе.

В вузе перед началом занятий констатируется фг»л 
или отсутствия физической культуры как части общих ? 
абитуриента, первокурсника.
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данным медико-биологических обследований, до 70 % по- 
®их на первый курс нуждаются в мерах физической и ре- 
-гнгиенической реабилитации.

яогическнн опрос показывает, что 94 % студентов счи- 
•эгнитивно) физическое воспитание и спорт средствами 

:ции труда и отдыха, 53 % подтверждают это на эмоцио- 
уровие и лишь 17% проявляют поведенческие реакции 

;ески занимаются физическим самовоспитанием). Такое 
ыение свидетельствует об отсутствии у бывших школьни- 
зчированной установки на физическое воспитание, наличии 
ьной дистанции между когнитивным и поведенческим 
памп отношений.
-рос «Что мешает с завтрашнего дня ввести в образ жиз- 
тоятельные физические упражнения как необходимый 

ритуал» 53 % опрошенных ответили, что не осознали 
•жости в этом, 35 % указали на отсутствие необходимых 

12 % сослались на лень.
юцимость перестройки физического воспитания очевидна, 

начинать с первостепенных мер:
Зеренцировать студенческие группы по направленности 

«ИЗИЧесК'ИХ упражнений с учетом состояния здоровья, фн- 
развития, подготовленности и материальной базы вуза, 
I кафедры физвоспитания.
янзовать из числа наиболее подготовленных и созна- 

т»п. а также тех, кто живет в домашних условиях, груп- 
кого самовоспитания, обеспечив их программой, реко- 

е о методах адаптации и консультациями с преподава
в неделю).

:ти основную работу по физическому воспитанию 
вые зоны студенческих городков, использовать условия

ртзалах профилировать занятия по новым, привлека- 
дам спортивного совершенствования.

^жестно вынести за пределы традиционного в специаль- 
нии проведение занятий утром или в конце учебного

»этически, не реже 2 раз в месяц (обращение к врачу 
тэвателя) осуществлять врачебно-педагогический кон-

д:ть самоконтроль по ЧСС на каждом занятии 
■ ггульсограмму консультанту-преподавателю (врачу), 

гтвлять объективный контроль в лаборатории «Здо- 
та», врачебных кабинетах 3 раза в течение каждого 

а уровень (перед началом занятий), в конце каж-
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дого семестра с заполнением Личного листа самоконтроля 
и определением оценки во вкладыше зачетной книжки.

9. Все виды нагрузки преподавателя отражать в расп: 
занятий, включая исследования, время занятий с преподаь 
самостоятельно (часы консультаций) в период сессий, кан 
других видов работ.

10. В конце каждого учебно-воспитательного, канику,- 
и т. п. периода самостоятельно определять дифференцирс 
итоговую оценку профессионально-физической ПОДГОТОВЬ: 
(ИОПФП), которая контролируется ведущим преподаг 
(врачом).

11. Теоретический курс физического воспитания доджей 
оздоровительный, профессионально-прикладной характер.

12. Специальный курс психофизической подготовки 
быть направлен на формирование готовности к действие 
тремальных условиях гражданской обороны.

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЕЛОСИП1Д 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВКИ НА ШОСГ

А. М Ноур, Р Я. Левин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Одно из ведущих мест в проблеме совершенствован 
подготовки квалифицированных спортсменов занимая - 
связанные с исследованием структуры специальной г.с 
пости, систематизацией существующих и разработкой 
дов оценки уровня развития ведущих двигательных ка 
деляющих особенности соревновательной деятельности 
спортивного результата.

В ряде работ (Е. П. Ильин, 1970; В. С. Фарфель с : 
Н. Д. Быков, В. Ф. Овчинников, 1979 и др.) отмечает^. 
более объективным способом определения специально 
ленностп спортсменов является метод специфических г 
няемых в естественных условиях тренировки, основан:-, 
лизе данных скорости передвижения на стандартном 
станции и величины ЧСС.

Учитывая тот факт, что в шоссейном велосипед
ведущим двигательным качеством является специальна! 
вость гонщиков, которая обусловлена преимуществе] 
производительностью организма (Д. А. Полищук, 19- 
предлагаемой методики контроля подготовленности 
тов положена система тестов: основной тест.— для суд
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говленности гонщиков (учитывающий особенности 
той деятельности в командной и групповой гонках, 

мужчин и женщин); 4 вспомогательных теста — 
ваны по двигательным качествам. Быстрота коитро- 
авнинном участке трассы, индивидуально, с места; 
:ливость — на участке трассы в гору, иидивидуаль- 
коростная выносливость — на равнине, в командах, 
л времени лидирования гонщиков. Выносливость 
итого характера контролируется во время прохожде- 
эго отрезка дистанции в парах или группе с задавае- 

передвижения при продолжительности упражнения

щенки подготовленности велосипедистов основыва- 
•рации времени прохождения отрезка, времени лиди- 
1ков, величины ЧСС на отдельных позициях, частоты 
ь силы и направленности ветра. Контрольные тесты 
:реднем 1 раз в месяц, легко вписываются в трени- 
гесс и положительно воспринимаются тренерами и

:я форма динамического анализа состояния спорт- 
но которой на оси абсцисс отражается порядок тес- 
рез соответствующее количество дней, а на оси 
азатели результатов в основных и вспомогательных 
ляет получить кривую адаптацию спортсменов 
эй и соревновательной деятельности, 
ная методика оценки тренированности гонщиков 

условиях тренировочного процесса дает возмож- 
эффективность тренировочной программы, выявить 
труктуре подготовленности спортсменов, определить 
и становления спортивного мастерства гонщиков, 
альной предпосылкой для программирования годич- 
эдготовки квалифицированных велосипедистов-шос-

ТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЭТАПА 
й РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
!? ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Иоур, Д. А. Полищук, Л. А. Яценко
Киевский государственный институт 

физической культуры

ее время на смену аналитико-синтетическому иод- 
энвающему тренировочный процесс как последова-
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тельное применение различных тренировочных нагрузок, пр' 
программно-целевой принцип организации тренировки, к 
заключается в предварительном определении стратегии, со 
ния и форм его построения исходя из конкретных целевы: 
на том или ином этапе подготовки.

Кроме того, наметились еще два наиболее перспектир 
правления совершенствования процесса подготовки высок- 
фицированных спортсменов: моделирование соревнова-
деятельности в тренировочном процессе с использование” 
новательных нагрузок в качестве тренировочных возле 
детальная индивидуализация тренировочного процесса, 
построение индивидуальных тренировочных программ, ре 
ку индивидуальных методов диагностики состояния спор- 
индивидуальных режимов тренировочной и соревнователь- 
тельности и т. д.

Совмещение этих трех направлений в рамках одного 
к планированию и управлению тренировочным процесса 
сменов высшей квалификации будет способствовать закл»: 
пому совершенствованию процесса подготовки спортсмен: 
ответственно росту их спортивных результатов. Однако 
программирования тренировочного процесса спорны и - 
ботаны, моделирование соревновательной деятельности г 
в стадии разработки, индивидуализация тренировочного 
ограничивается разработкой индивидуальных и типовьг. 
ных характеристик и методов диагностики состояния спс. 
в некоторых случаях — индивидуальных режимов трен 
■и соревновательной деятельности, не распространяете 
строение тренировочных программ. И, наконец, совмеш 
численных трех направлений вызывает много вопросов 
нений, требующих выяснения.

Таким образом, в настоящее время необходима г 
реального подхода к планированию и управлению трек- 
процессом спортсменов высокой квалификации, которьг 
бы на практике реализовать принципы целевого прог: 
ния, совершенствования соревновательной деятельное- 
видуализации тренировочного процесса.

Программирование подготовки спортсменов пред'. 
количественный подход к содержанию тренировочно: 
и основывается на конкретных значениях текущего 
состояния спортсмена, динамики его спортивного 
в зависимости от объема, интенсивности и направлен- 
ровочных нагрузок, а также рационального способа 
зации в рамках конкретного структурного звена тре 
процесса.
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^грамирование базируется на знании особенностей долго- 
•й адаптации организма спортсмена к напряженной мьт- 
деятельности, тенденций в динамике состояния спортсме- 

дависимости от календаря соревнований, рациональной 
•зязи тренировочных и соревновательных нагрузок различ- 

/щественной направленности.
»изложенное обусловило цель исследования — обосновать 

управления подготовкой квалифицированных спортсме- 
хгнове применения модельных характеристик соревнова- 
леятельности и целевого программирования структурных 

влннй тренировочного процесса, 
л-естве научной гипотезы выдвигается предположение о 

■’ерспективным путем совершенствования управления под- 
1 :портсмеиов экстра-класса на этапе максимальной реа- 

нндивидуальных возможностей является целевое про
звание различных структурных образований с учетом 
• юсти достижения моделей соревновательной деятель- 
подготовленности. Поэтому весьма актуален поиск путей 
шого совершенствования компонентов соревновательной 
стн и соответствующих им уровней функциональной 
енности, а также оптимальной структуры различных 

вин тренировочного процесса, обеспечивающих адаптацию 
к условиям современной соревновательной деятель-

« "ЫИ ХАРАКТЕР ВЗ А И МОДЕ П СТ Б И Я ПРЕПОДАВМЕЛ Я 
I ТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л. И. Омельченко, Л. Л. Андрюшина

Днепропетровский государственный институт 
физической культуры

:-ойка высшего образования в стране направлена на 
специалиста, политически н профессионально гра

нильного, творчески мыслящего, владеющего культурой 
-•'щення. Умение людей общаться поставлено сегодня 

к*а шной задачи.
сдлению, одним из существенных недостатков обучения 
■ высшей школах является тот факт, что в них отсут- 
.-^ленность на формирование этого важнейшего умения. 

;сбных программах института, где готовятся будущие 
-сля физкультуры и тренеры, не ставится такая задача, 
ильная, учебная, хотя умение общаться для будущих
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воспитателей — профессиональная необходимость. Обще;' 
что неблагополучие во взаимоотношениях между учителем 
инками, тренером и спортсменами, родителями, коллегам; 
многосторонние отрицательные последствия. Психолог 
конфликты, возникающие в результате неудовлетворения 
ностей детей в позитивных отношениях, отрицательно вл 
микроклимат в семье, школьном и спортивном коллект 
формирование отдельной личности.

Организация совместной продуктивной деятельности (В 
удис, 1980) открывает возможности управления творчес:* 
тельностью студентов. В контексте этой деятельности к. 
вались приемы переориентации позиции студента с учес 
преподавательскую, родительскую, ученическую, тре 
Студенты выполняли творческие задания по составлению 
занятия, пионерского сбора, анализировали проведенное 
вателем семинарское занятие, проводили самостоятельно ; 
семинара, анализировали его эффективность. Такие задг 
полнились сначала с преподавателем, затем — группам* 
тов и, наконец, индивидуально. В системе совместной п: 
ной деятльности проводились импровизированные педаг»< 
советы, групповые дискуссии, решались педагогические 
а также задачи, значимые в системе ценностей студент»;; 
ные задания актуализировали не только знания студент: 
развивали творческие возможности, вооружая их новы: 
общения. Об этом свидетельствуют содержания ответов . 
предложенный в анкете: «Какие занятия тебе больше к 
помнились и почему?» Студенты называли занятия, базн: 
на совместной продуктивной деятельности, на которых 
чнлись «рассуждать, спорить, думать, обосновывать: 
вычленили те из них, где совместно с преподавателем вс; 
решали проблему. Были названы совместные групповп» 
же занятия, где выполнялось индивидуальное задание.

При использовании новых форм взаимодействия 
«преподаватель — студент» студенты чувствуют себя г’ 
фортно. Опрос показал, что 76 % опрошенных никогда ' 
вали горечи обиды, 73 % часто оставались удовлетвор.:
49 % пережили радость. При традиционном обучении - 
етвовали унижение и подавление 68 %, были безучаст:-:; 
испытали радость только 3 % студентов.



АРМ ИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ ИНСТРУКТОРА ТУРИЗМА

И. М. Онищенко, Р. К Букалова

К и ев ск и й  го су д а р ст в ен н ы й  институт 
ф и зи ч еск о й  культ уры

занимает особое место в системе физического воспи- 
I альность его развития на современном этапе подчерк- 
ениях XXVII съезда КПСС и специальных постанов- 
КПСС и Советского правительства, в которых опре- 
зные направления развития туризма с целью исполь- 
как одного из массовых и доступных средств физи- 

кршенствования советских людей, 
чие требований к развитию туризма выдвигает задачу 
:пециальных кадров, знающих и умеющих организо- 
«е туристские мероприятия с людьми разного возраста
■ физической подготовленностью. Как показывает 

»ведение туристских мероприятий на высоком орга-
-четодическом уровне требует от специалиста не толь-

д.чощих знаний, умений и навыков, но и проявления 
х психических качеств личности, 

стоящих исследований— выявление особенностей пе- 
: труда инструктора туризма, а также наиболее важ- 
: -волевых качеств лцчности, которыми должен обла- 

-нный специалист по физической культуре и спорту 
педагогической деятельности в области массового 

льзовались методы интервьюирования, анкетирова- 
ческпх наблюдений, экспертных оценок. В исследо- 
1И участие инструкторы туристских клубов и секций, 

туристов, а также учителя физической культуры и 
вузов, ведущие занятия по туризму и имеющие

■ : педагогической деятельности в этой области, 
обработки фактического материала выявлены осо-

■»-гогического труда инструктора туризма, которые 
ззвольно высокие требования к его морально-воле- 

а также определены наиболее значимые мораль- 
тачества личности инструктора, необходимые для 

готической деятельности. К этим качествам в сфере 
№ых свойств относятся находчивость и сообразитель- 

сческих — организованность и собранность, эмоцио- 
’ ений — чувство долга и ответственности, 
исследований позволяют рекомендовать строить 

■ельный процесс обучения туризму в институтах 
• чтобы он способствовал активному формирова-
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нню и воспитанию значимых для деятельности предо 
организатора морально-волевых качеств, для чего не 
разработать последовательную систему заданий с конт: 
сроками и своевременной проверкой.

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА п о д г о т о в к и  
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ТРЕКОВИКОВ НА ЭТАПЕ МАКСИМ' 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕ р

В. П. Осадчий, 3. А. Козырь

Киевский государственный институт 
физической культуры

Структура годичного цикла тренировки велосипед' 
виков определяется календарем всесоюзных соревновг 
нальный способ организации которых во многом оС 
эффективность процесса подготовки. В последнее вн 
сипедном спорте доказала свою эффективность четь, 
структура годичного планирования с четкой последе 
этапов различной направленности и комплексом сорев 
нагрузок, решающих задачи конкретных этапов 
I цикл — 92 дня; II — 106; III — 106; IV — 62 дня.

Каждый макроцикл заканчивается основными се" 
года. В нем последовательно соблюдаются следуют; 
личной направленности: этап общей базовой подготсе 
в первом и во втором циклах имеет длительность 20 д 
ем — 14, в четвертом — 10 дней; этап спецнализировг 
подготовки: I цикл — 41 день, I I — 55, III — 61. Г 
соревновательный этап в первых трех циклах подг 
31 день, в четвертом — 13. По мере приближения « 
ревнованиям спортивного года — чемпионату мкм 
неделя августа) — сокращается длительность этап:* 
вой подготовки и увеличивается продолжительность 
диализированной базой подготовки, что обусловлен: 
(от цикла к циклу) концентрации соревновательш 
готовителкного характера (многодневные гонки на 
Подобное сосредоточение соревновательной нагрус 
повышением глубины ее воздействия обеспечив; ■ 
повышение специальной работоспособности гонш! ■ ш 
вательных этапах, длительность которых в перв^ 
остается стабильной.

В основу планирования структуры годичного 
положены результаты научных исследований. : 
ведущим фактором, определяющим уровень дост
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?2  ния на треке, служит аэробная производительность 
спортсмена, как база для формирования структуры 

й подготовленности (В. С. Мищенко; В. Д. Моногаров, 
вынзак, В. А. Мироненко, А. И. Павлик, 1982). Вместе 

•хтно, что прирост показателей аэробной производитель- 
соответствующих нагрузках в течение 2—3 мес. носит 

характер. В дальнейшем, несмотря на повышение объ- 
зкн, показатели аэробной производительности колеблют- 

ах достигнутого уровня.
-нтельность сохранения тренирующего потенциала на

: тех количественных показателях их объема и интен-
орые освоены или могут быть освоены спортсмена- 

зливает длительность этапов базовой подготовки спорт- 
ией структуры годичного цикла.
тая продолжительность соревновательных этапов по- 
-рядочить их структурные звенья и создать предпосыл- 
-ученпя максимально возможного положительного 
.го эффекта тренировочных и соревновательных на-

Е'ГБЕННОЕ МНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ 
11 СПОРТА В ТРУДОВЫХ (УЧЕБНЫХ) КОЛЛЕКТИВАХ

В. Г. Осинчук

о ; !  ордена Ленина государственный университет 
им. И. Франко

уровня сознательного включения в физкультурно- 
^еятельность каждого человека возможно только при 

система пропаганды, выступая как фактор форми- 
і .раятения общественного мнения по вопросам физн- 
■■"ы и спорта, охватывает все слои и группы населе- 

.ле и лиц, не занимающихся физическими упраж-

I этого, проведены исследования в трудовых (учеб- 
Лвах городов Львова, Сум и Львовской области 

.г'ения общественного мнения и его взаимодействия 
I пропаганды по вопросам физической культуры и 
;7ном опросе участвовало более 500 чел. 
определяющих показателей эффективности деятель- 

с пропаганды физической культ\гры и спорта были 
. си информированности и уровень знаний населения 
. веской культуры и спорта.
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Анализ результатов исследований свидетельств.г 
степени информированности населения по вопроса.'.. 
ственно связанными с включением каждого человек - 
турно-спортивную деятельность.

Исследования показали почти полное незнание 
требований и нормативов комплекса ГТО — основы 
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
Из 37 % сдавших нормативы ГТО полностью или ча: 
не сдали разделы теоретических требований. Среди 
только 1,2 % включаются в занятия физической куль~ 
том, чтобы сдать (подготовиться к сдаче) .нормы 
иерархии ценностных ориентаций многих людей преет 
плекса ГТО резко упала.

По мнению 95 % опрошенных, трудовой коллектг 
тие) не принимает участия в организации их занять 
культурой, не проводит целенаправленных мероприя* 
чению физической культуры в НОТ (87,6 %)•

Около 90 % опрошенных не знают, какие конкрет 
принимались в трудовом (учебном) коллективе по . 
зической культуры и спорта администрацией, парт; 
юзной и комсомольской организациями; 88 % не 
мероприятия по физической культуре и соревнов.. 
шее время будут проводиться в коллективе, что 
о малоэффективном информировании трудящихся 
паганды, функционирующими в трудовом (учебне 

Оценка конкретных умений, которыми владек" 
в результате приобретенных знаний по физиче. 
и спорту, показывает, что 60—70 % из них не > 
для себя и членов семьи комплекс физических уьь 
вести простейшее занятие, рассказать о пользе с . 
туры и побеседовать с подростками по основам г5 
вания, медицинской помощи, определить состоя- 
ровья.

Таким образом, результаты исследований 
можность при условии целенаправленного возденет 
цессе обучения, так и воспитания, а также повыд. 
ности средств массовой информации и пропаганд, 
уровень информированности и знаний населения - 
ческой культуры и спорта.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

(ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА 4 КМ)
С УЧЕТОМ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. И. Павлик

Киевский государственный институт 
физической культуры

-эзование научных основ управления тренировочным про- 
залифицированных спортсменов, специализирующихся 
-.ких видах спорта, предусматривает всестороннее изу- 
эевновательной деятельности и соответствующей ей 

функциональной подготовленности, служащей основой 
:ения специальной выносливости. Ее совершенствова- 

осуществляться в строгом соответствии с необходи- 
ггоявления основных компонентов соревновательной дея-

настоящих исследований входило изучение проявле
нных компонентов соревновательной деятельности в за- 

т уровня развития ведущих факторов функциональной 
■н ноет и квалифицированных велосипедистов в гонке 
'ня на 4 км на треке.
.тате анализа соревновательной деятельности велоси- 

1 ее структуре выделено 18 основных компонентов, ко- 
-эолее полной мере определяют ее эффективность: 

;ного спортивного результата; средняя дистанционная 
с- эрость прохождения стартового и финишного участ- 

второго, третьего и четвертого километров, первой 
юловин дистанции; максимальная и минимальная ско- 

іельных участках и др.
і'орньїх условиях с использованием газоаналитической 

и. результатам выполнения комплекса велоэргомет- 
"ї ^тов изучалось проявление кислородтранспортной 

акизма по таким ведущим факторам функциональной 
-їсти, <ак: мощность функциональных систем (аэроб- 
эбная); устойчивость; подвижность; экономичность; 
~;тенциальных возможностей (В. С. Мищенко, 1980,

-эня показали, что каждый из факторов функциональ- 
'ленности вносит определенный вклат в проявление 
зонентов соревновательной деятельности. В соответ- 
низкий или недостаточный уровень развития даже 

ид-.торов функциональной подготовленности может в 
:тепени повлиять на проявление отдельных компо-
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нентов соревновательной деятельности н в итоге снизить 
тнвность. Исходя нз этого, выделены факторы функ_ 
подготовленности и их комплексы, в наибольшей степени 
на проявление отдельных компонентов соревновательт 
ности, разработаны модельные характеристики, указаны 
ные величины и их диапазоны в зависимости от . 
конкретного спортивного результата. Такой подход п - 
явить лимитирующие звенья в структуре функционал: 
товленности и осуществлять планирование трениров 
цесса в соответствии с устранением выявленных не;.- '

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВ ■ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ НАУКИ В ИНС‘ * 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Т. С. Павлова, Н. В. Блещунов

Харьковский спортивный факультет К П . - %

Преподавание предмета гигиены физических 
высшей школе нуждается в рациональной перестг * 
в читаемый курс изменения не должны уменьши 
дарственной программы этого предмета, а, наобср 
ные задачи предполагают:

упорядочить изложение каждого пункта гос\ ; 
граммы доступным языком с использованием . 
последовательности, полностью исключая неопр.ьа 

^ .материала и дублирование eve*
аттестации специалиста;

улучшить письменное изложение всех вопросов Г|{>е"Щ 
материала с указанием некоторых разделов для сам 
разраоотки слушателями с целью более глубокого усг 
мысливания трудных вопросов;

углубить излагаемый материал новейшими достиже 
ных отраслей науки — медицинской, физической, 
и др. для более глубокого понимания комплекса а;_ 
процессов, происходящих в организме спортсмена г 
интенсивных нагрузок;

усилить преподавание предмета методом заключ;- 
ских договоров для проведения совместных научных 
с использованием для занятий спортивных баз, комп; 
пийских центров, интернатов, где студенты практнчея^
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V санитарно-гигиеническое состояние, соответствие гигиени- 
. нормам, а также их влияние на здоровье детей; 

гчнить последовательность излагаемого материала методом 
ерераспределения в соответствии с учебно-производственной 
димостью, учитывая время прохождения студентами школь- 

' тактики, медико-биологического цикла гигиенического обес- 
- в отдельных видах спорта, что дополнительно усилит раз- 
недостаточно четко изложенные в государственной програм- 

• особенностям структуры организма человека и гигиены 
1ыоциоиальных нагрузок.
•нм образом, комплексное улучшение преподавания пред- 
гвгнены физических упражнений значительно улучшит ка- 

своения материала, повысит квалификацию выпускаемых 
& листов.

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 
ТОНИРОВ АН ИЕ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЛЕГКОАТЛЕТОК

Б. П. Пангелов

Переяслав-Хмельницкий филиал Киевского 
»ственного педагогического института им. А. М. Горького

личная тренировка легкоатлеток характеризуется увели- 
оъема и интенсивности применяемых нагрузок. Рост на- 

■ йК одно из условий повышения эффективности трениро- 
лроцесса, вполне оправдан. Однако он не является един

и и доступным путем повышения спортивного мастерства 
леток . Одним из дополнительных путей решения этой 
• ожет служить планирование тренировочного процесса 
биологических особенностей женского организма.

: настоящих исследований — изучение динамики различных 
•ей мышечной работоспособности и функционального со- 

I рганизма легкоатлеток на протяжении овариально-мен- 
* го цикла (ОМЦ) с целью оптимизации тренировочного 
. Применялись различные педагогические тесты и проба 

В. Л. Карпману, 3. Б. Белоцерковскому и А. А. Ки- 
1977), а также врачебно-физиологические методики: 

: базальной температуры, определение типов кристалли- 
К>п из носа (по Е. М. Вихляевой, 1966), количественного 
ф-оменных элементов периферической крови. Отобранные 
ггня в исследованиях спортсменки 18— 19 лет имели нор- 

текающий ОМЦ продолжительностью 28 дней.
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Результаты исследований свидетельствуют об измени 
концентрации половых гормонов, оказывающих специфт 
влияние на функциональное состояние организма легко: 
в зависимости от фаз ОМЦ. В свою очередь, колебания ал 
нального состояния организма обусловливают соответст* 
изменения как общей мышечной работоспособности, так и 
чаственных показателей. Так, в конце менструальной фаэь 
снижается общая работоспособность, начинает повышат- 
вень проявления силы, скоростно-силовых качеств; скс 
качества и скоростная выносливость находятся на самом 
в ОМЦ уровне. В постменструальной фазе возрастает уро° 
явления всех показателей мышечной работоспособности, 
ко снижается уровень их проявления в овуляторной фазе, 
овуляторной фазе достигается наивысший в ОМЦ уроБ£ 
показателей мышечной работоспособности. На протяжен- 
менструальной фазы изучаемые показатели начинают сн? 
достигая минимальных величин в менструальной фазе О У 
показал педагогический эксперимент, построение треннр 
процесса с учетом установленной динамики показателе 
ной работоспособности при одном и том же объеме 
обеспечивает более высокий прирост физических каче. 
при этом за 8 недель тренировки общая мышечная раб 
ность возросла на 11,2%, силовые возможности — на 17 
ные — на 4,7, скоростно-силовые — на 7,5 и скоростная 
вость — на 4,4 %. В том же случае, когда легкоатлетки 
вались без учета фазовых изменений работоспособности 
физическая работоспособность возросла лишь на 7 %, су 
выносливость — на 3,1, сила— на 13, скоростные возм: 
на 3 и скоростно-силовые способности — на 5,7 %.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ГАНДЕ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МИ-

А. В. Паневин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Управление функциональным состоянием гандболист 
квалификации в соревновательном микроцикле являет-■ 
ной практической проблемой и предметом ряда научнз 
ваний (В. Г. Трегуб, 1984; Г. И. Стасюлявичус, 1983 
к этим вопросам, специалисты предлагают различны- 
восстановительных мероприятий, включающие в себя 
зные комплексы с использованием педагогических, ме
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-их и психологических средств реабилитации. Но программы 
зновления спортсменов непосредственно в соревновательном 
те, как правило, не учитывают динамику их утомления на 

-.Кении всего турнира.
'я оолее точной оценки изменений функционального состоя- 
чортсменок в соревновательном микроцикле проведены ком- 
-ые исследования, проходившие в два этапа. На первом 
изучалась динамика утомления спортсменок в соревнова- 

: : микроцикле; использовался комплекс медико-биологиче- 
дсихологических и педагогических методов исследования, 

■6 числе педагогическое наблюдение. Критерием оценки вели- 
гомления может служить разработанный показатель игро- 

итнвности. На основании видеозаписи игр определялось 
.тво результативных действий в нападении, защите, а также 

К результативным действиям отнесены: гол; заработан- 
•етровый; голевая передача; успешное блокирование брос- 
I игре в защите; к ошибкам — потеря мяча в нападении, 

в защите при выходах, ведении единоборств, во взаимо
невозвраты в защиту при атаках соперников с хода. 

' зложительных действий и сумма отрицательных делились 
участия в игре каждой спортсменки. Таким образом, 

ишшзе эффективности игровой деятельности появилась воз- 
з оперировать интегрированным показателем. Исследова- 
мики естественного утомления спортсменок в ходе сорев- 

’ь.ного микроцикла проводились с участием гандболисток 
квалификации. Соревновательный микроцикл состоял из 
х дней с днем отдыха после 3-го дня. Обследование по- 

-то положительный показатель игровой активности имеет 
к ухудшению на протяжении первых 3 игровых дней. 

- ее ухудшение этого показателя приходится на 3-й день, 
.шыха величина показателя незначительно возрастает, но 
: - :жается и на 6-й игровой день достигает минимума.
■ е отрицательного показателя игровой активности обна- 

нную тенденцию: первые 3 дня происходит незначитель- 
_ение; после дня отдыха— ухудшение и минимум — на

зая величины показателей в первый и последний игро- 
:ледует отметить, что в целом за весь микроцикл поло- 
I показатель снижается с 0,28 в первой игре до 0,08 
ей. что свидетельствует о достоверном его ухудшении, 
жаый показатель соответственно повышается с 0,19 в 

:  \22 в последней игре, что также говорит о его досто-
тлении. Исходя из этого, весьма действенным явля- 

'■с-.гние комплекса восстановительных мероприятий в те- 
турнира. Особого внимания в этом плане заслуживают 

■ гровые дни.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОЦИКЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СКОРОС'  
НАПРАВЛЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВАХ ПОДГОТОВЬ 

У ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

А. И. Першин

Киевский государственный институт 
физической культуры

В лыжных гонках с введением конькового хода знач; 
увеличилась скорость прохождения соревновательных тра. 
20 %), возросли требования, предъявляемые к скоростные 
ствам спортсменов. В связи с этим возникла необходимое- »] 
стороннего развития у лыжников-гонщиков скоростных и : 
но-силовых качеств, обеспечивающих более интенсивную 
в анаэробных условиях (С. К. Фомин, 1986; В. Н. А1<эI 
1986).

Экспериментальные исследования, проведенные с - 
юношеской сборной команды УССР по лыжным гонкам, 
что тренировка должна быть направлена на развитие £ 
то абстрактной скорости, а скорости прохождения подъе 
личной крутизны и равнинных участков, которые не кд 
и требуют специального развития в процессе п::
(К. Н. Спиридонов, 1980; Г1. В. Головкин, 1982).

Установлено, что применение 3 занятий скоростной наг 
ности в недельном развивающем микроцикле обеспечив 
верный прирост тренируемых качеств без отрицательны 
ний функционального состояния испытуемых, если:

1- я скоростная тренировка проводится в основном 
2-го дня микроцикла и направлена на развитие скоро, 
носливости (повторное прохождение серий ОТреЗКОЕ 
различной крутизны);

2- я скоростная тренировка проводится в дополнит;
нятпи 3-го дня микроцикла н направлена на развит! ; 
(круговая тренировка в зале с использованием спеина- 
нажеров для лыжников);

3-я скоростная тренировка проводится в основн - 
5-го дня микроцикла и направлена на развитие скоро.- 
ное прохождение серий отрезков на равнине).

Тренировочная скорость прохождения отрезков в :-:1 
жна планироваться в зависимости от желаемого ре. 
соревнованиях: на крутых подъемах (12—15°)- 
срединх (8— 11°) — 72—74 %, на равнине (0—4 ° ) — '.  
планированной средней соревновательной скорости.

Повторение занятий избирательной скоростной наг: 
в различных климатических условиях обеспечивает

172



воздействие только в том случае, если они не превышают: 
инных условиях — 6—8 повторений в течение 14— 18 дней 
входят и короткие контрольные тренировки для определе
ния специальной выносливости); в условиях среднегорья— 

■ вторений в течение 10— 12 дней после периода «острой» 
атизации.
ведение микроциклов скоростной направленности на летне- 

и осенне-зимнем этапах подготовительного периода 
-ооллеры и лыжи) показало достоверное улучшение спортив- 

іезу.іьтатов— в среднем на 7— 10% по сравнению со спорт
контрольной группы.

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СПЕЦИАЛИСТА ПО ВИДУ СПОРТА

В. П. Пешков, С. Н. Филь, Л. Е. Шестерова

Харьковский спортивный факультет КГИФКа,

•сновании обобщения опыта деловых контактов с тренера- 
'нза результатов их анкетирования и устного опроса, 
тнтературных источников систематизированы профессио- 

-"дагогические качества и умения, которыми должен 
специалист по виду спорта.

мексе профессионально-прикладных качеств образцового 
доминирующими являются: постоянная работа по повы- 
:«чвня деловой квалификации; непрерывная работа по 

-*ю, углублению и обновлению знаний теоретических 
.31:: специальности; систематическая работа по приобре

тений в дополнительных видах спорта, применяемых 
тренировочном процессе; активный поиск новых форм, 

методов и приемов обучения и тренировки спортсменов. 
1нкетировании тренеры дали неоднозначные оценки раз- 
-роектировочных, конструктивных, организаторских, уп- 
•:чх, коммуникативных, гностических и исследователь- 

11 методов ведения тренировочных занятий. Из про- 
ых умений 77,6 и 81 % опрошенных отнесли к главным 

1-ным умения: планировать процесс обучения и тренн- 
тт-еделять рациональные формы и методы ведения тре- 

\ занятий. Такое мнение высказали в основном стар- 
I и специалисты, работающие в должности тренеров 

. стажем педагогической деятельности, 
ггруктивных 77,6 и 68,9 % тренеров указали в качестве 

I обязательных умения формировать и совершенствовать
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у спортсменов двигательные навыки и качества, воспитыва- 
поддерживать у занимающихся интерес к виду спорта.

Среди организаторских умений к главным и обязательным ' 
отнесены умения сплотить спортсменов в дружный и трудо 1 
вый коллектив (82,7 % опрошенных) и производить отбор 2 
к специализации (76,9%).

Из управленческих в качестве главных названы: умение 
лечить хорошую дисциплину (81 % опрошенных); умение мс
зовать п направить деятельность спортсменов на решение 
обучения и тренировки.

Среди коммуникативных умений по числу положительны 
ветов на первом месте оказались умения: воспитывать обш; 
ность и дружелюбие в спортивном коллективе (74,1 % оно 
ных) и добиться правильного понимания и отношения спор 
нов к своей педагогической деятельности (65,5 %).

Из гностических и исследовательских умений по колы 
оценок в качестве главных названы умение выявить причин» 
и неудач спортсменов на соревнованиях (86,1 % опрошен- 
умение анализировать итоги тренировки (75,9 %).

Полученные результаты могут быть использованы как 
ориентиров при планировании содержания занятий по повы 
квалификации тренеров. С их учетом составлены метод: 
рекомендации по применению у слушателей ФПК (отде. 
невов) специальных деловых игр, проблемного метода 01 

и дней научной информации по виду спорта.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

А. П. Пешкова, Т. Г. Ананьева, В. П. Зайцев

Харьковский спортивный факультет КГИФКа

Современная спортивная медицина располагает мн: 
форм, методов и средств врачебно-педагогического ко: 
тренировкой спортсменов. С их помощью определяются 
здоровья, переносимость занимающимися физических 
и уровень их работоспособности. Однако, как бы ни был 
эти сведения, они не получат достаточно широкого пра-' 
применения, если врач не будет ясно представлять себ: 
гическую значимость медицинских наблюдений за сп- • • 

Пятнадцатилетний опыт работы в составе КНГ по ф: 
п проведение медицинских обследований с п о р т с м е н о в
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изаций (500 чел.) позволяют сделать ряд выводов в отно- 
ледагогических аспектов медицинского контроля в спорте 

достижений. Одним из них является трансформация ре
в врачебно-педагогических наблюдений за состоянием 

и функциональной подготовленностью занимающихся 
ческие рекомендации по индивидуализации тренировоч- 

действий и внесению корректив в планы текущей подго- 
глортсменов. Это особенно относится к спортсменам, 

>е которых выявляется наличие хронических тонзиллн- 
-есенных трахеитов, бронхитов, пневмонии и частых ост- 

снраторно-вирусных инфекций. При условии хорошо по- 
профилактической работы такие спортсмены не дают 

перенесенных заболеваний на протяжении учебно-тре- 
х сборов и показывают высокую работоспособность на 

и соревнованиях.
: педагогическим аспектом медицинского контроля за 

: н высококвалифицированных спортсменов является 
с тренером сопоставление итогов врачебных наблюде- 

льтатами выполнения занимающимися контрольных 
й для проверки уровней общей и специальной физиче- 
товленностью.

м сопоставлении методические рекомендации прн- 
особую педагогическую направленность и прикладную 
~:>скольку они — результат совместных усилий тренера 
Супыт деловых контактов со специалистами по видам 

.ывает, что выработка таких рекомендаций возможна 
у тренера проектировочных, конструктивных, комму- 
гностических и исследовательских умений. При хо- 
ии этими умениями обмен мнениями между тренером 

т  отборе спортсменов и комплектовании команды для 
с ревнованиях приобретает характер творческой дис- 
служит существенным педагогическим аспектом в ра
ка учебно-тренировочном сборе. В результате дискус- 
указываются функциональные ориентиры, к которым 
'питься педагог и спортсмен в интервалах между сбо- 
-;редном сборе.



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ

В. И. Пивоварова, С. К. Фомин

Киевский государственный институт 
физической культуры

Большинство крупнейших соревнований по многим вида: 
та в настоящее время проводится в условиях среднегорья 
соте 1200—2000 м.

Известно, что процесс тренировки представляет собой ; 
ленную адаптацию организма к определенному объему 
сивности физической нагрузки. Предупреждение перетре 
ности требует постоянного, систематического функцией-• 
контроля за состоянием организма спортсменок.

В течение ряда лет изучались динамика двигательной 
ности и характер функциональной перестройки организуй 
сменок в условиях среднегорья в фазах специфического 
веского цикла. Исследования проводились в лаборатор ; 
тественных условиях — в процессе тренировочных заняти? 
нения контрольных тестов, во время выступления СПС г  

в соревнованиях.
Установлено:
в условиях горной местности применение больших ф 

нагрузок способствуют развитию адаптационных воз1 
спортсменок к таким нагрузкам;

горный климат положительно воздействует на возобн 
регулярное протекание биологического цикла у спортсме. 
рушенным специфическим биологическим циклом (от 2 д 
Условия среднегорья для таких спортсменок служат эфч 
средством для нормализации жизнедеятельности их орт

Изменение параметров, отражающих функциональна 
веское н психическое состояние спортсменок в условн -.1 
горья, зависит от их спортивной квалификации и ст----. 
в горы.

Адаптация спортсменок к условиям горного климат! 
дит быстрее по мере приобретения практического опыт, 
вок и участия в соревнованиях, проводимых в аналог- 
внях. Воздействие переезда в новые условия меньше 
на спортсменках, имеющих высокую функциональную * 
ную подготовленность.

У спортсменок, которые находятся в фазах понижегд 
гпческой активности, несколько позднее стабилизируй. - 
работоспособности. В условиях среднегорья необходг 
существенные изменения в традиционные методы тре:-:.;

176



■рачивать длину отрезков дистанции и увеличивать 
дыха между выполняемыми упражнениями — соответ- 

“ —8 и 11 — 14% по сравнению с подобными трениров
анных условиях.

; е подготовкой спортсменок в условиях среднегорья 
«ективно в случае применения двух- или трехдневных 

. микроциклов, по 2—3 занятия в день. Специальную 
ортсменок в условиях среднегорья целесообразно 
комплексно, включая целенаправленные тренировоч- 
;реимущественной направленности в равнинных ус- 
орная подготовка), в условиях гор и в период ре- 

(после возвращения в равнинные условия).

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ

П. Д. Плахтий, А. С. Кучерук

Вольский государственный педагогический 
институт им. В. П. Затонского

-еых показателей функции системы кровообра- 
человека в целом является артериальное дав- 

:^жая функциональное состояние сердечно-сосу- 
различных состояниях организма, этот пока- 
ьзуется в клинической и спортивной практике, 
о. среди специалистов нет единого мнения 

■'вменений АД как в сторону его повышения, 
Н- ц статочно изучен и вопрос об особенностях 

окотсменов при выполнении дозированных на- 
АД. характерных для спортсменов различной 
ленности.

и изменения АД у спортсменов (студен- 
•тания Каменец-Подольского пединститута 
цосле выполнения дозированной велоэрго- 
• мощность нагрузки — 500 кгм/мин, про

частота педалирования — 60 об/мин). 
<сл. Анализ полученных результатов про

- квалификации, специализации нспы- 
с^зической работоспособности (по тесту

& независимо от половой п о и н а д л е жнаст’ь  
. . .  і. к в а л



Среди занимающихся спортом — около 20% лиц с пс 
ным ЛД. Занятия физической культурой и спортом, по-вн; 
способствуют нормализации АД. Кроме того, это обус: 
очевидно, отсевом из спортивных команд лиц с повышенны

Частота гипотонии у спортсменов значительно больше 
чем у незанимающихся спортом (14% )- Среди мужчин 
лиц с гипотонией значительно меньше, чем среди женщин 
ченная тенденция характерна как для спортсменов, та- 
нетренированных лиц.

Установлена определенная зависимость между уровне'- 
физической работоспособностью испытуемых. Высоким г 
лям теста Р\УС|7э соответствуют более высокие величины 1 

вого давления. Таким образом, величина пульсового д 
может служить косвенным показателем физической подг ■ 
ности спортсменов. Исключение составляют спортсмены, 
лизирующиеся в гимнастике и тяжелой атлетике.

Изменения АД, вызванные дозированной нагрузкой, - 
сменов менее выражены, чем у нетренированных лиц. С 
спортивного мастерства повышение АД, вызванное ста = 
нагрузкой, становится менее существенным, что свидет; 
о более рациональном перераспределении кровотока, экчц 
цпи функций кровообращения.

Таким образом, по величине АД у спортсменов в пош-: 
ле выполнения дозированных нагрузок можно судить о ?- 
нальном состоянии сердечно-сосудистой системы орган;;;« 
резервах.

К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕД» 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

И. А. Погорелова, В. И. Барышев,
С. С. Волкова, Л. И. Ратушная, С. В. Науменкс

Запорожский государственный университет

С целью определения путей совершенствования пр : 
ной подготовки учителя физической культуры прове;?; 
лого-педагогические исследования на факультете 
воспитания. Для выяснения ориентации студентов I 
профессию выполнены анкетирование 260 студентов * 
работали Е. П. Белозерцев, В. Ф. Моризн, Н 
Ю. А. Гапон, 1982) и самохренометраж недельного '*■«. 
дентов I — IV курсов.
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пшинства студентов факультета физического воспитания 
ают мотивы учения сугубо личной направленности (инте- 
'Ической культуре, любовь к определенному виду спорта, 
:е к физическому совершенствованию). Профессиональ- 
эы (интерес к физкультурно-педагогической деятельное - 

к детям и др.) остаются на втором плане и носят в ос- 
■зерцательный характер. Так, на вопрос: «Что и в какой 
ривлекает Вас в будущей профессии?» 80,6 % ответили: 
необходима людям»; «Носит творческий характер» — 
!меет большое значение в народном хозяйстве» — 64,9 % 
факультета. От I к IV курсу четко выражена динамика 
знанности социального значения физической культуры 
если на I курсе это осознавали 62,2 %, то на IV — 70 %
IX

•ические успехи студентов оказываются тем выше, чем 
выбора профессии с ориентацией на избранную спе- 

= 86.4% студентов считают, что выбранная профессия 
* наклонностям. Из них 64 % студентов учатся на «хо- 

•атличпо», 34,1 % — на «хорошо» и «удовлетворительно», 
»вания показали, что студенты нерационально исполь- 
- отведенное на самостоятельную подготовку к заня- 

опрошенных на чтение учебников в среднем затра- 
6 мин в день; 41,2 % — не конспектируют первоисточ-

.ложение 29,7 % студентов назвали отсутствием умения 
шизовать свой труд, 33,6 % отметили слабую готовность 

га. Возникает необходимость разработки и включения 
процесс и учебный план спецкурса «Научная органи- 

студента факультета физического воспитания», в ко
ны рассматриваться вопросы оптимизации культуры 

зремени и культуры учебного труда.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ 
! ВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ

В. В. Подейко, В. А. Сафонов

Киевский государственный институт 
физической культуры

е конкуренции на международных соревнованиях и 
аых результатов выдвигают более прогрессивные 

I  методике подготовки спортсменов.



Анализ соревновательной деятельности ведущих спот 
позволяет сделать вывод, что оптимизация тренировочногс 
еа на этапе непосредственной подготовки к соревнованн 
крывает резервные возможности дальнейшего роста дос 
в спорте. В связи с этим особую актуальность приобре- 
просы построения тренировочного процесса в специальна 
циклах на этапе непосредственной подготовки к соревв 
с целью направленного воздействия на функциональное 
организма спортсмена и формирование на этой основе - 
уровня специальной работоспособности к главным сорев- 

Учитывая современную тенденцию к расширению с: 
тельной практики, можно предположить, что организан 
соревновательной подготовки будет основываться на 
мезоциклов, состоящих из 2—3 микроциклов специализ! 
направленности, зависящей от характера предшествую 
тельностн, с целью подведения спортсменов к сорев 
в состоянии повышенного уровня специальной работосг 

Цель настоящих исследований — изучение реакции 
спортсменов на тренировочные нагрузки, применяемые - 
ных тренировочных занятиях предсоревновательного 
Изучалась динамика показателей специальной работос~ 
спортсменов на протяжении мезоцикла при подготовке • 
ным по значимости соревнованиям.

Повседневные наблюдения за спортсменами осуш 
согласно требованиям текущего контроля. У спортсмен 
но перед началом тренировочного занятия регистриро- 
плекс показателей, характеризующих различные 1 
двигательной функции. Тестирование проводилось на ст 
велоэргометре «Монарк» с частичной модернизацией 
узлов.

В результате исследований установлено: 
на общепрнменяемые тренировочные нагрузки в ме 

посредственной предсоревновательной подготовки 
одной квалификации и уровня подготовленности pear 
лично: у одних к последующим занятиям имеет место 
новление, у других — реакции организма носят иной 
свидетельствуют о высокой работоспособности;

на различных этапах годичного цикла тренировки 
товке к последующим соревнованиям реакции одних 
спортсменов оказываются неоднозначными.

Результаты исследований позволяют сделать выво' 
ботать единый эффективный вариант предсоревнова:1 
готовки практически невозможно. В этом случае nejr 
использовать метод текущего контроля, с помощь* 
можно корректировать тренировочные нагрузки по з 
ревновательиой подготовки для каждого спортсмев; 
ности.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ БОЕВОП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I• ЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-РАПИРИСТОВ

В. А. Покаленко

Киевский государственный институт 
физической культуры

- психофизиологической основы развития и проявления 
ильного стиля боевой деятельности (ИСБД) фехтоваль- 
..воляет сознательно и целенаправленно совершенствовать 

»ноголетней спортивной подготовки в фехтовании в на" 
ее индивидуализации (Е. А. Климов, 1969; А. Д. Га- 

.978; В. В. Житлов, Б. В. Турецкий, 1983; Б. В. Турец- 
н др.).
настоящего исследования — определение взаимосвязей 
:вонств нервной системы спортсмена с выраженностью 

ндпвидуального стиля боевой деятельности фехтоваль- 
~нста. Применялись: анкетный опрос для определения 

новных свойств нервной системы фехтовалыциков-ра- 
педагогическое наблюдение за боевой деятельностью 

щиков-рапиристов; психофизиологическое тестирование 
етрня, теппинг—тест, корректурная проба) для изучения 
льности, динамичности и подвижности нервной системы; 
~;:ый анализ полученных данных, 
званиях приняли участие 32 фехтовалыцика-рапирис- 

лет (КМС СССР) — студенты Киевского государствен
" та физической культуры.

: взаимосвязи между выраженностью ИСБД (позицн- 
ательного, маневренно-наступательного, маневренно- 

zHoro) и силой, лабильностью, динамичностью и под
нервной системы.

ааясь на полученных результатах, можно сделать сле- 
•едварительные выводы:
= .'дуальный стиль боевой деятельности фехтовальщи- 
-ных его проявлениях — позиционно-наступательный, 
наступательный, маневренно-оборонительный, пози- 

оюннтельный — выступает как единая форма выраже- 
дуальных способностей спортсменов, 

годной основой развития и проявления индивндуально- 
езой деятельности фехтовальщика выступают основ- 

нервной системы: сила, лабильность, динамичность,

ценность каждого из типичных индивидуальных стилей 
■ельности фехтовалыциков-рапиристов обусловлена
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определенным сочетанием основных свойств нервной 
спортсмена: позиционно-наступательный РВЯ силой, лас 
маневренно-наступательный — силощ лабильностью, . 
тью; маневренно-оборонительный - силой, лабильное: 
мичностью и подвижностью; позиционно-оборонительны: 
динамичностью, подвижностью.

4. Знание взаимосвязи основных свойств нервнее 
с выраженностью ИСБД фехтовалыциков-рапиристс; 
практически осуществлять индивидуализацию системы 
спортивной подготовки в фехтовании.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСЛЕЕНС

Д. А. Полищук

Киевский госубарственный институт 
физической культуры

Одной из характерных тенденций современной: 
достижений является широкая соревновательная 
которых видах спорта участие в соревнованиях : 
как основное средство подготовки. Составляя . 
соревнования могут и должны способствовать 
спортивному совершенствованию.

Рассмотрение с этих позиций системы спор: 
ний актуально ввиду того, что еще недостат. 
все возможности системы спортивных соревновз - I 
надлежит значительная управляющая роль, хот; 
спортивных соревнований является объектом у- 
вательно, эффективность современного спорта Бы 
во многом зависит от системы спортивных соре?

Под системой спортивных соревновании псс: 
рядоченная совокупность официальных и неон 
ваний, организованных как самостоятельные 
деятельности.

От распределения соревнований в годично' 
сят содержание и структура всего процесса I : 
ки. При этом для каждого вида спорта, квь: 
нов следует предусматривать оптимальное 
ний различной преимущественной направле:- 
щественной значимости.

Анализ действующей системы спортив:-:. 
велосипедному спорту — от всесоюзных до : 
тивах физической культуры, территориал^ -
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нов их проведения позволил выявить резервы, таящиеся 
рсванни и их организации.
Г р соперничества в процессе соревнований, а также офи- 

"ъе определение победителей создают особый эмоциональ
ны. способствующий максимальному проявлению функцио- 

возможностей организма и тем самым обеспечивающий 
итие. По этой причине соревнования и соревновательный 

тренировки применимы при решении разнообразных педа-
■ задач — развитии физических и волевых качеств, со- 
гвованин умений, навыков и способностей максимальной 
■ни потенциальных возможностей организма в усложнен
н ы х  спортивного противоборства.
н из главных требований при внедрении соревновательной 
подготовки является четкое объективное дифференциро- 

ревнований по степени их ответственности, роли и месту 
-се подготовки каждого спортсмена. В методическом 
.ледует выделить 4 уровня соревнований: подготовитель- 
трольные, отборочные и главные. Сравнительно неболь
: з соревнований из общего количества может быть отне- 
: - зряд отборочных и главных: число отборочных соревно- 
: должно превышать двух, и одни соревнования должны 

ены в разряд главных.
= проведения отборочных и главных соревнований плани-

■ еле достаточно фундаментального подготовительного 
-:а фоне определенного снижения объема нагрузок. Це

.. других соревнований призваны, по существу, быть подго
н и  и контрольными и проводиться без снижения тре
. нагрузки, а по условиям организации они должны быть 
т предельных стрессовых ситуаций.
анировании соревнований следует учитывать: во-пер- 
■димость относительно равномерного распределения их 
года; во-вторых, определенную концентрацию стартов 
:. когда необходимо достичь глубоких функциональных

■ к  использование календаря спортивных соревнований 
.'кого уяснения в каждом виде спорта и конкретных его 

ледующих положений: количество соревнований, в том 
. основной дистанции, необходимое для достижения 
:-:зультата; необходимые интервалы времени между со
- . сроки отборочных соревнований; время, необходи-

:-_апа непосредственной предсоревновательной подготов-

ц высокую тренирующую роль соревнований, спортсме- 
.я принять участие в большом количестве официальных 
-■неры часто организуют занятия в виде серии подго- 
. и контрольных соревнований, в которых обеспечнва-
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ются высокая конкуренция и интенсивность нагрузки. Это 
к тому, что подготовка многих выдающихся спортсмен:: 
предполагает исключительно большое количество соревн 
ных дней в году. Подготовительные н контрольные сорев- 
находят самое широкое применение, в их число включаь 
ревнования самого разного уровня — от специально орган 
ных тренировочных занятий с использованием соревнова- 
метода до мероприятий всесоюзного и даже международ- 
лендаря. Однако значимость каждого старта должна быт. 
говременно определена индивидуальным планом подготог- 
дого спортсмена. По существу, каждый малый и среди;: 
тренировки должны завершаться участием в соревнован 
личных по личному и общественному значению, с пост 
специфических для каждого этапа подготовки задач. Лг 
ство учебно-тренировочного процесса и хорошо сбаланс! : 
го календаря спортивных соревнований обеспечивает 
ное накопление и улучшение количественных и качестве 
казателей подготовленности организма спортсменов.

ИЗМЕНЕНИЯ УПРУГОВЯЗКИХ с в о й с т в  СКЕЛЕТНЫХ м ь  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БОЛЬШОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ИАГР ■

Л. Н. Полищук

Киевский государственный институт 
физической культуры

При выполнении движения с максимальной скорость:- 
роль играют упруговязкие свойства мышц. Задачей 
исследования служило изучение изменений упруговязк, 
мышц под воздействием большой физической нагрузки.

Посредством метода сейсмомиотонометрии (В. .3 
Г. В. Васюков, 1967) определялись упругость и вязкост: 
главой мышцы бедра в состоянии релаксации и мак. 
напряжения. Уровень специальной работоспособности 
по максимальному количеству оборотов педали при ?. 
20-секундной стандартной работы на велоэргометре. И., 
упруговязких свойств мышц бедра проводилось до над 
*3—5-й, 10-й, 15-й, 30-й и 60-й мин ближайшего и по.
5 сут. отдаленного восстановительного периода. Урове.- 
способноети определялся до нагрузки, через 1 ч после -. 
чение 5 последующих дней. Проведены 72 наблюденн- 
сипедистами высшей квалификации.

Как показали исследования, упруговязкие свойства - - 
претерпевают значительные изменения в восстановит
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а воздействием физической нагрузки. Так, исходный по- 
упругости напряженной мышцы — 48,74±1,14 Гц, вяз- 

0.4566 ±  0,0089; расслабленной — соответственно 22,86±  
.'.3044±0,0059 Гц. После работы наблюдается увеличение 

и н вязкости расслабленной и уменьшение этих показа- 
.ряженной мышцы. Кроме того, при утомлении уменьша- 
;ица между показателями упругости и вязкости напря- 

расслабленной мышц. Восстановление упругости про- 
-.ерез 2 сут. как напряженной, так и расслабленной мышц. 
(Ющие дни изменения этих показателей незначительны, 

ьно выражены изменения вязкости напряженной и рас- 
мышц. Так, уже на 3—5-й мин после нагрузки отме- 

снижение в расслабленной мышце, затем до 30-й мин 
.ышцы увеличивается, а на 60-й мин практически не 

< от исходной. В отдаленном восстановительном периоде 
происходит ее снижение, а на 2—4-е сут. вязкость рас- 
мышцы уже несколько превышает исходную, 

пня вязкости напряженной мышцы более выражены и 
тнвоположный характер. В ближайшем восстановитель- 
ле наблюдается явление извращения показателей вяз- 
томленной мышце, т. е. вязкость напряженной мышцы 

ниже, чем расслабленной. В отдаленном восстанови- 
1*:рноде вязкость напряженной мышцы после некоторого 
* в течение 2—3 дней возвращается к исходной, 
алея метод корреляционного анализа. Тесная отрица

ла -.зь обнаружена между работоспособностью и упругос- 
: 'ленной мышцы и тесная положительная— с упруго- 

ззкостью напряженной мышцы, слабо положительная — 
расслабленной мышцы. Такая связь свидетельствует 

. чем больше способность мышцы к расслаблению и 
кому напряжению и чем выше вязкость напряжений 

выше ее работоспособность.
ые данные подтверждают предположения о возмож- 

гьзованпя упруговязких свойств скелетных мышц для 
функционального состояния нервно-мышечной систе- 

±иов (В. Л. Федоров, 1973). Анализ изменений спецн
аз ; !итоспособности и упруговязких свойств мышечной 

:снование считать исследование физических свойств 
; нативным методом при определении функционального
.чомоторного аппарата на различных этапах восстано- 
гериода.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В МИКРОЦИКЛЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Л. Ю. Поплавский

Киевский государственный институт 
физической культуры

На современном этапе развития спорта большое 
в плане оптимизации тренировочного процесса приобрел 
просы планирования и управления тренировочным г. 
спротсменов.

Существующая система подготовки баскетболистов, 
пая на интуитивном подходе к вопросу спортивного соь- 
вования спортсменов, недостаточно эффективна из-за о~ 
необходимой количественной информации, позволяющее 
венно оценить не только содержание тренировочного 
но и влияние тренировочных нагрузок на функциональн -  
нпе систем организма. Поэтому оптимизация тренировок - 
цесса невозможна без глубокого анализа требований, г: 
емых к организму спортсменок в условиях соревнован; 
ектпвной информации о тренировочном эффекте средств 
дов, используемых в подготовке баскетболистов.

Анализ данных спортивной практики и научно-мет 
литературы (В. В. Петровский, 1959; О. П. Базиле:- 
В. Г. Ткачу«, Ю. Е. Ревенко, 1974; А. М. Зеленцов, В. В 
с к 11 й, 1985 и др.) позволил в качестве основной гипотх 
ящих исследований выдвинуть предположение о том, чт: I 
объективным фактором, влияющим на развитие и 
уровня специальной работоспособности и показателей 
ности соревновательной деятельности баскетболистов 
рациональное распределение разнонаправленных ре> 
дования нагрузки с отдыхом в межигровом микроцнкл 
вательного периода подготовки спортсменов.

С помощью педагогических и инструментальных 
следования (педагогическое тестирование, реакциоме* 
матографня, электромеханография, радиопульсометри- 
рия) установлена эффективность разработанной пр- т  
строения межигрового микроцикла подготовки баев 
позволяющая сохранить достигнутый уровень подо - 
и надежно реализовать его в ходе соревновательног

Результаты исследований углубляют современные 
ння о возможности использования режимов чередовав 
с отдыхом в тренировочном процессе баскетболист’ 
построения межигровых мнкроциклов подготовки б;.



евновательном периоде на основании разработанных модель- 
характеристик их соревновательной деятельности представ- 
болыной интерес для практики спорта.
ззработаиная система комплексной оценки эффективности со- 
ьвателыюй деятельности каждого баскетболиста и команды 
том (в уел. балл.) способствует обеспечению коррекции ин- 
уальных и командных планов подготовки, создает благо- 

"ные условия для индивидуализации тренировочного процесса 
•■жт основой для дальнейшего роста спортивного мастерства 
'болистов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯЦИИ ПОЗЫ 
С ТОЧНОСТЬЮ РЕПРОДУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ,

! РЕМЕННЫХ И СИЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ У БОРЦОВ

А. А. Приймаков

Киевский государственный институт 
физической культуры

хективность выполнения технических действий в различных 
иортивной борьбы во многом зависит от качества регуля- 

- шлющихся по ходу поединка поз. Однако исследователь- 
и иные, касающиеся изучения взаимодействия позных и дви- 

■\ характеристик у спортсменов-борцов, в научно-методи- 
ттературе отсутствуют. Лишь в работах М. М. Казилова 

* А. П. Купцова (1987) отмечается важность учета этих 
связей при построении тренировочного процесса.
■--.о настоящих исследований служило изучение взаимосвя- 
’ зателей, характеризующих устойчивость позы у спортсме
не, с параметрами двигательных действий, выполняемых 
лозы. Использовалась установка, основу которой состав- 

г нлограф конструкции В. Н. Болобана (1974) в автор
: гфикации (А. А. Приймаков с соавт., 1983). На шлейфном 
згфе регистрировались параметры тремора, перемеще- 
гго центра тяжести тела (ОЦТТ), двигательного навыка 
-зго усилия. В качестве двигательных действий спортсмен 
г2.льной стойки несколько раз воспроизводил имитации 
-ния к партнеру и «отрыва» его от ковра с последующим 

Г- ием в исходное положение. При этом фиксировались 
яиголнения и амплитуда движения. Отдельно на кистевом 
с-?-«.метре регистрировалась точность мышечных диффе- 
'М при воспроизведении усилия, равного 50 % максималь- 

дования проводились с участием спортсменов-борцов —
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KMC СССР (23 чел.). Применялись корреляционный, регр? 
ный и факторный методы анализа результатов исследован!

Установлено, что с ухудшением устойчивости позы (при 
ченни амплитуды тремора и перемещений ОЦТТ) во фронт 
стойке у борцов снижается точность воспроизведения пр 
ственных, временных и силовых характеристик движенк 
возрастает величина ошибок при репродукции изучаемых 
метров. Величины корреляционных взаимосвязей изменяли 
апазоне 0,643—0,901. Наибольшая взаимосвязь обнаружен, 
амплитудой тремора и точностью дифференцировок мы
усилия.

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что т 
мышечных дифференцировок у испытуемых обследуемой 
в 78 % случаев зависела от амплитуды тремора и лишь 1 

от неучтенных в данном эксперименте факторов.
Таким образом, результаты исследований показали, чт: 

чивость позы влияет на точность выполнения двигательь 
■ствий у борцов. Амплитуда физиологического тремора и к 
ОЦТТ может использоваться для косвенной оценки урс- 
приоцептивной чувствительности и прогноза точности вьь:: 
произвольных движений и усилий у борцов.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКОЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕСС- 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И МАССОВОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

В. В. Приходько, В. Н. Литвинов, В. И. Кубасо;

Днепропетровский химико-технологический институт

Перестройка высшей школы предполагает реальное у- 
федр физического воспитания в формировании личности 
специалиста. Исследования, выполненные в последние г 
детельствуют о необходимости обеспечения комплексно! 
сионально-прижладной психофизической подготовки 
Поэтому в настоящее время назрела потребность в под- 
комендаций об управлении совершенствованием учебн- с 
са по физическому воспитанию и массовой физкультурэ: 
ной работы для различных вузов республики.

В Днепропетровском химико-технологическом инст 
работана комплексная «Программа перестройки учебн 
са по физическому воспитанию, физкультурно-оздор- 
и спортивной работы среди студентов, профессорск: 
тельского состава и сотрудников на 1988— 1990 годы».
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разделе «Совершенствование физического воспитания сту- 
в частности, предполагается обеспечить специальную фи- 

•ую подготовку к службе в армии юношей-призывников, раз- 
ать и внедрить программы профессионально-прикладной 
гнзической подготовки по разным специальностям, оснастить 
учебно-спортивного комплекса института учебным телевиде- 
лриступить к разработке АСУ «Спорт» для индивидуализа- 

г-здхесса физического воспитания студентов, 
здел «Совершенствование физкультурно-оздоровительной 

включает прежде всего мероприятия для студентов, от- 
д ' .х в физическом развитии и физическом образовании: обу- 

зсех студентов, не умеющих плавать, значительное увели- 
энзкультурно-оздоровительных групп, в том числе на усло- 
•'онементной платы: организация физкультурного досуга 
? запаса и бывших воинов-интернационалистов. 
г дел «Совершенствование спортивной работы» предполагает 
-ение всех преподавателей кафедры физического воспитания 
~е со спортивными секциями, дальнейшее развитие закреп- 

■ш видов спорта, обеспечение преемственности в деятельности 
и вуза за счет совершенствования профориентации среди 

чков школ но профессионально-прикладным для химико- 
зческого вуза видам спорта.

:неп, раздел «Содержание и развитие физкультурно- 
■ой базы»: намечены развитие спортивной базы за счет 
зания при общежитиях тренажерных комплексов типа 

дснонал», создание пункта проката спортивного инвента- 
аботка и последовательная реализация мероприятий по 
баз института современным инвентарем.

внимание уделено мерам, обеспечивающим реализацию 
ной программы: учреждение влиятельного координаци- 

:• вета, в состав которого вошли представители ректората, 
. профкома и комитета комсомола института, а также 
гха отдельной программы контроля, предусматривающей 

ческий анализ хода выполнения перестроечных меро-



ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРШЕ 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

М. П. Пушкарь, А. А. Гаевский

Киевский государственный институт 
физической культуры

Опыт преподавания по программе подготовки инстг 
ЛФК, которая по своему содержанию объединяет 7 отд* 
дисциплин, свидетельствует о необходимости дифференциал 
днвндуализации подходов к реализации активных форм 
Под активными формами обучения следует понимать не 
самостоятельные занятия студентов, но и их активную 
на лекциях, семинарах, лабораторных занятиях и клн- 
практике.

На кафедре ЛФК Киевского института физической 
во время лекций и теоретических занятий предусма
5— 10-минутные опросы студенток с оценкой знаний по 
вопросам предшествующей темы. На практических зан-- 
доклинической подготовке значительная часть времени 
самостоятельной работе студенток.

В приобретении практических навыков большим * 
служат разрабатываемые кафедрой специальные ме~ 
указания: перечень основных симптомов заболеванн» 
знаков поражений и нарушений, противопоказания к 
лечебной гимнастики, частные задачи и рекомендуем* 
и средства ЛФК в зависимости от двигательных реж» 
одов применения ЛФК, а также методические подходь 
ющне принципы дозировки физических упражнений.

Нововведение кафедры по разработке методически 
для студенток одобрено предметной комиссией по ЛСГ 
комспорте СССР и рекомендовано к внедрению в др_ - • 
тах физической культуры.

В плане активных методов обучения широко испи: 
делирование клинических ситуаций. Практические 
оказанию первой медицинской помощи при травма», 
ных и химических поражениях отрабатываются на 
фантомах и друг на друге. В ходе доклинической г 

ЛФК студентки самостоятельно составляют комплел* 
гимнастики (20 мин) и проводят друг с другом зан-л л 
На клинических базах под наблюдением нреподава- . * 
самостоятельно проводят с курируемыми больныч- 
чебной гимнастики с применением комплексов, 
в качестве домашних заданий, а по показаниям вь:
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го массажа. В ходе этих занятий демонстрируется способ- 
владения основами медицинской деонтологии и оценивается 

ность ЛФК как важный элемент учебно-исследователь- 
оты студенток.
■ щенные теоретические занятия студентками отрабатыва- 
знде составления рефератов, а практические — путем са
льных занятий в кабинете первой медицинской помощи 
;-:нете доклинической подготовки. Руководит занятиями 

по кафедре преподаватель.
.'.тки, обучающиеся но индивидуальные! графикам, само- 

выполняют индивидуальные задания и по избранной те- 
рефераты.

•авляется, что такой индивидуальный и дифференциро- 
юдход к применению активных форм обучения будет спо- 

гь развитию творческих способностей студенток.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОТБОРА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

А. М. Пшисуха

Харьковский спортивный факультет КГИФКа

:езерва для спорта высших достижений в скоростно- 
■*лах спорта имеет ряд специфических особенностей, 
*: которых — отсутствие доминирующего качества, пред- 

дего высокие спортивные результаты.
— зто многолетняя, постоянно действующая система 
3: ных и учебно-методических мероприятий, проводимых 
пмплексного контроля, направленных на выявление и 

гние задатков и способностей (детей, подростков, 
1  юношей), соответствующих требованиям определенных 

а На разных этапах отбора используются различные 
четодик контроля, включающие в себя педагогические, 

- е. психологические и медико-биологические мето- 
взния, которые проводятся в контролируемых условиях 
: портсменов.

качества дают вклады одного порядка в интеграль- 
гпытуемых при отборе, поэтому ни один из блоков 

- ых параметров не является приоритетным. Вслед- 
усложняются задачи получения нормированных оце- 
зности системы отбора, как степени соответствия ее 

учетом затрат, и количественных характеристик 
гвия — показателей эффективности системы.
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Анализ системы оценок в спортивном отборе для скоре 
силовых видов спорта, построенных на основе гиперпара.: ' 
педа, размеры каждой грани которого заданы в виде норм:' 
показывает, что существенные ограничения опенок эффект 
системы отбора обусловлены следующими факторами: о п г 
априорного описания классов испытуемых; вариацией добг 
методик определения количественных характеристик пр- 
колнчеством и свойствами используемых признаков : 
описания); уровнем стандартизации методик получения 
ной информации; несовершенством процедур фор миров а 
вичного признакового пространства.

С учетом указанных факторов формулируется и реп:: 
дача оценки нормированных характеристик эффективнос~т 
мы отбора в скоростно-силовых видах спорта, как задач: 
альтернативной классификации всего контингента наб.--- : 
Работа выполнена посредством методов статистичеек: 
принятия решений.

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ С Р  
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОТВЕТСТВЕННЫМ СОРЕВНОВМ

В. Т. Пятков, А. А. Новицкий,
Л. Л. Десятникова

Львовский государственный институт 
физической культуры

Усиление интенсивности тренировочного процесса, 
повышение нервно-эмоциональных и физических нагруз • 
те спортивных достижений характерны для современ- * 
стрельбы (Я. В. Гачечиладзе, 1984; А. Я- Корх, 198“  
требования предъявляются к развитию функционалы-~ 
ностей спортсменов-стрелков, изучение и оценка кот: 
из основных звеньев системы спортивного отбора.

Вместе с тем проблема диагностики специальной р- 
ности, основным компонентом которой у стрелков ст  
ческая работоспособность, пока не нашла достаточк ' 
в теории и практике стрелкового спорта. Тренер; 
субъективно оценивают работоспособность спортсме- I 
не имеют достаточно объективных методик ее дна: 
существенно снижает эффективность подготовки и 
вой стрельбе.

Перспективным методом оценки и контроля ПСН" - 
тоспособности спортсменов является определение КЕ
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»енциала (КСГ1) коры головного мозга (Н. А. Аладжало- 
К. Р. Ставицкий, Н. А. Худаков, 1987 и др.). 
настоящего исследования — определение целесообразнос- 

■ьзования показателя КПС стрелков-спортсменов как 
ааого критерия отбора в пулевой стрельбе.
■•елования проводились в два этапа. На первом изучалась 

показателей КСП и ЧСС до и после сеанса вербально- 
•  ной психорегуляцин (ВМП) с целью определения реак- 

:менов на гетеросуггестивное воздействие, а также по- 
гоновых показателей КСП. На втором этапе исследова- 
'эбность спортсменов к мобилизации при задаче аутосуг- 
■ > входа испытуемого в состояние «боевой» готовности.

полученных на первом этапе данных показал адекват- 
кпни испытуемых на воздействие ВМП, что выражается 

ши уровня КСП и уменьшении ЧСС. Показатель КСП 
д:я  к верхней границе 2-го класса — высокого уровня 

работоспособности (К. Р. Ставицкий, Н. А. Худаков, 
свидетельствует о положительном воздействии ВМП 

^:кую работоспособность испытуемых, 
штате анализа данных, полученных на втором этапе 

и, установлено, что динамика показателя КСП носит 
|.'зный характер и общей тенденцией является повыше

на основании оценки индивидуальной динамики пока- 
П разработана модифицированная схема диагностики 
• работоспособности стрелков.
?ная методика диагностики психической работоспособ- 
■;менов-стрелков может использоваться с целью оценки 
■ 5 при отборе, а также для определения эффективности 

восстановительных мероприятий.

■ ЕТОД «СУХОЙ» ИММЕРСИИ — НОВОЕ СРЕДСТВО 
"ИЯ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ, 

.ЯЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

А. Р. Радзиевский, П. М. Мироненко, 
П. А. Радзиевский, К. Э. Робертс

Киевский государственный институт 
физической культуры

-- становительных средств весьма обширен и успешно 
: ? спортивной практике, однако многое здесь еще 

к 7-ым и невыясненным. Одним из таких малоизучен- 
е является роль полного расслабления скелетной мус- 

• шмального снижения ее активности в период вос
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становления после больших (в том числе предельных) с 
нагрузок.

Снижение активности — мощная защитная реакция 
которая является неотъемлемой ЭВОЛЮЦИОННО обуСЛОЕ 
щебиологической закономерностью почти всех ВИДОВ 
в том числе и человека. Общеизвестно, что максимальг 
ние активности двигательного аппарата достигается в 
невесомости, т. е. в условиях, где обеспечивается сь 
минимума сил гравитации.

Благодаря выталкивающей силе водную среду мо 
гипогравитационной. Общепринятым методом имита: 
мости является водное погружение — иммерсия. Но V  

иммерсии имеет ряд недостатков: могут возникать
кожных покровов и инфецирование их; кожные покр. 
проницаемые для воды, при контакте с ней могут у 
ем циркулируемой крови и способствовать перегрузке 
этому для достижения максимального гипогравиташ 
яния рекомендуется метод «сухой» иммерсии, ра 
Е. Б. Шульженко и внедренный в медицинская 
В. Н. Орловым и М. А. Юнусовым (авт. свид. .>• 
1982 г.).

Для реализации этого метода используется ванн: 
пием 1,5 м3. В ней поддерживается адекватная сп . 
пература (34° — 36°С). К периметру ванны крепит:- 
водонепроницаемая ткань размером 4X4 м. Спорте 
ется на эту водонепроницаемую ткань, покрытую 
погружается в водную среду до уровня реберн- 
образом, спортсмен приобретает положение, близка 
нефизиологнческого покоя. Продолжительность сеь 
мости от тяжести предшествовавшей работы мо;- -:т 
от 1,5 до 5 ч.

Метод «сухой» иммерсии выгодно отличается 
можностью проводить инструментальный контроль 
человека, позволяет объективно оценивать уровек: 
ских функций в необходимый момент времени.

Моделируемый эффект снижения гравитации с г 
«сухой» иммерсии оказывает благоприятное влиян «  
ли центральной гемодинамики, водно-минераль;-:: 
номизирует энерготраты, позволяет заметно уск 
восстановления после физических нагрузок. Пре. 
виях «сухой» иммерсии вызывает усиление днурез.ь 
должается определенное время (до 48 ч) и по я 
В подавляющем числе случаев применения ■ 
спортсмены теряют в весе 0,5— 1,5 кг. При сгон-. 
бане за то же время теряют примерно столько - . 
ствует о возможности применения метода 
с целью поддержания оптимального веса спортсу;
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ЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОК

П. А. Радзиевский, С. В. Андрейчук

Киевский государственный институт 
физической культуры

юдимым условием эффективности тренировочного про
является наличие универсальных сведений об изменении 

зального состояния спортсмена под воздействием отно
сительного периода подготовки. В связи с этим в про

сапного контроля важно всесторонне оценить уровень 
сального состояния основных систем, участвующих в энер- 
~ении организма, выявить недостатки и дальнейшие резер- 

ершенствования. Так как система дыхания, включающая 
ы. которые осуществляют газообмен в легких, массопе- 
зов кровью, окислительные процессы в тканях, играет 
роль в обеспечении организма энергией, оценка ее функ- 
го состояния, режимов массопереноса и утилизации 
в организме спортсменов приобретает особое значение. 

:ти изменения функции системы дыхания женщин-вело- 
- на различных этапах годичного цикла подготовки до 

..-статочно не изучены.
настоящих исследований служило изучение изменений 

і с т є м ь і  дыхания у велосипедисток-шоссейниц в подгото- 
соревновательном периодах годичного цикла трени- 

-тедовано 16 квалифицированных велосипедисток.
.заниє проводилось в покое, в динамике набора ведо
вских нагрузок и в ближайшем восстановительном 
:ле них. Показатели внешнего дыхания и газообмена 
ь с помощью аппаратов ММС «Бекман» и «Спиролит», 
льем крови — методом возвратного дыхания на аппа- 

1 показатели КОС крови — на аппарате микро-Аструп. 
-;ая обработка результатов обследований и их корре- 
Енализ проводились на мини-ЭВМ «Электроника-60».

злено, что в соревновательном периоде по мере нараста- 
вочных и соревновательных нагрузок у велосипедис- 
узеличиваются адаптационные возможности системы 

запряженности мышечной деятельности, возрастает 
цельное МПК (на 12—15 %). увеличивается мощность 

- -:его дыхания, наблюдается более выраженная тка- 
Е* резко снижается рОг смешанной венозной и арте- 

згозн, более низкий pH и большой избыток кислот; 
экономичность. При нагрузках с МПК снижается
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вентиляционный и гемодинамический эквиваленты, суше 
повышается кислородный пульс.

Анализ данных, иллюстрирующих возможности систем 
ния в различные периоды годичного цикла подготовки, 
тесную корреляционную связь основных показателей с сог 
тренированности велосипедисток.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТРУДЯЩИХСЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НТР

Р. Т. Раевский

Одесский политехнический институт

В серии педагогических исследований обоснована б с - 
циально-экономическая значимость профессионально-г: 
физической подготовки (ППФП) трудящихся в период 
вой деятельности. Занятия ППФП в сравнительно корот 
(в течение 2—3 мес.) позволяет рабочим и специалиста* 
30 % повысить профессиональную работоспособность, у 
к заболеваниям, уровень развития физических и псих 
честв и навыков, необходимых в работе, приобрести знаг 
вычки использования физической культуры в приклад« 
Применение ППФП создает предпосылки для сокрашс 
профессиональной адаптации у молодых рабочих, повь 
фессионального мастерства, достижения высокой пре 
ности труда, снижения травматизма. Труд системати 
мающихся ППФ более квалифицирован, п р о и з в о д и т е  

мичен: 1000 занимающихся ППФП могут принести 
в год дополнительную прибыль более 200 тыс. руб.

Настоящие исследования выявили цели, задаче 
принципы, средства, формы ППФП трудящихся на 
этапе НТР.

Целью ППФП рабочих и специалистов является 
необходимого уровня психофизической готовности к 
водительному труду, задачами — формирование прг 
важных качеств и навыков. Критерием служит влиян«* 
тэты производственной деятельности трудящегося, ег 
нальную дееспособность и надежность.

Для ППФП необходимы учет требований к личное 
гося со стороны производства, широкое применение 
системного и личностного подходов. В связи с эти» 
увязывается с другими разделами физического вос~ - 
щим процессом профессионального совершенствовг
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- соответствующие этапам становления профессионального 
"за. ПГ1ФП носит характер «проектирования» личности

■»нала, проводится строго в соответствии с ее индивиду- 
■ особенностями.
еняются базовая ППФ, преследующая цель — обеспечить 

-•ю готовность к эффективной деятельности на данном 
~эе, по смежным профессиям и специальностям, и спе-

- ППФП, готовящая к продуктивной работе по конкретной
К Т Щ

реализуется на специальных обязательных занятиях 
граслевой заводской системы профессионального обм

енников производства, в процессе деловых аварийных 
: по технике безопасности, на добровольных занятиях. 
ППФ на производстве разнообразны: специальные за- 
.ровкп по профессиональным видам физической куль- 

•/рга, выполнение комплексов, мини-комплексов, отдель- 
жнений ППФП.
т^ты исследований позволяют считать ППФ важнейшей 

. физического воспитания в современных условиях и 
згть ее повсеместное внедрение.

ЕРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Р. Т. Раевский, О. Г. Калиберда

Одесский политехнический институт

исследования показали большое значение в реше- 
гроблем массового физического воспитания населения 

л компьютерной техники, которое обеспечивает сущест- 
:. зльные, экономические, технические и научно-педаго- 
ледпосылки: возрастающая роль компьютеров в жизни 

общества, стремительное развитие этой техники, ее 
М: ложности; опыт успешного применения ЭВМ в про

. медицине, спорте. Обоснована актуальность созда- 
-энрованной системы управления физической культу- 

.2 (АСУ ФКК). 
тема разрабатывается в Одесском политехническом 

-а состоит из двух иерархически соподчиненных сту- 
данных и обеспечивается единым комплексом тех- 

::тв на базе мини-ЭВМ.
~ пень АСУ ФКК решает комплекс задач по вопросам 
-еткой культуры членов коллектива, собирает инфор- 

тедачи в банк данных и ступени более высокого
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уровня. Это ступень функционирует в форме автоматизирова 
консультационного пункта, обслуживаемого врачом, инс 
ром-методистом и оператором. Созданная в ОПИ система 
тизирует около 20 актуальных задач управления личной ф- 
кой культурой трудящихся. Она позволяет на основе 
с компьютером, медицинского обследования и специальных 
диагностировать дееспособность и разрабатывать обосн: 
программы рациональной физкультурной деятельности. С 
ЩЬЮ МИНИ-ЭВМ определяются уровень физического СОСТОЯг 
зического развития, подготовленности, ИНДИВИДуаЛЬНО-ПСЕГ 
ческие особенности личности, риск ишемической болезни 
знания и умения, интегральная оценка личной физическс* 
туры, выдаются программы рационального двигательног: 
ма, общей профессионально-прикладной физической похь 
производственной гимнастики, послерабочего восстановлен 
филантики воздействий профессиональных вредностей, рг 
ного питания. Машинная консультация дополняется ком 
ями и рекомендациями персонала пункта и методически 
риалами (в виде специальной библиотечки). Автоматизм 
консультация, как показал опыт ОПИ, помогает актив- 
деятельность трудящихся и учащейся молодежи по фг 
совершенствованию, способствует физкультурному проп

Важное место в системе управления физической 
коллектива занимает целевой банк данных, который пр.-" 
ся как непрерывно развивающаяся система, накапливав 
ные о физической дееспособности, физкультурной дм 
физкультурных интересах членов коллектива, норма! 
вочную информацию и методические материалы по с 
воспитанию.

На основе информации, накопленной в процессе ф I 
вания автоматизированного консультационного пункта : 
банка данных, создается вторая ступень АСУ ФКК. 
шает основные задачи управления физической культу? 
тива в целом. Актуальна и целесообразна автоматизадл 
следующих задач ФКК: разработка целевых комп., 
грамм развития физической культуры и спорта в кс; 
бор, формирование физкультурно-оздоровительных 
тивных секций; разработка календаря массовых > 
подведение итогов социалистического соревнования: 
средней физической дееспособности подразделений 
учет и статистическая отчетность; анализ социальна■ 
ческой эффективности.

Разработанная система дает существенный сош _- 
иомический эффект.
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ТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ 

ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Ю. А. Резников, В. М. Готлиб, А. 3. Гутман,
Б. В. Турецкий, В. В. Михайлов

Львовский государственный институт 
физической культуры

■ компонентом совершенствованшя подготовки специа- 
'яется разработка и использование в учебном процессе 

форм и методов обучения, более эффективных по 
: традиционными (В. Б. Христенко, 1983; В. С. Кузне
Холодов, 1984 и др.). Психолого-педагогической осно- 
менения служит теория поэтапного усвоения умствен- 

ий (П. Я. Гальперин).
стоящего исследования заключалась в разработке сис- 

апного формирования прикладных умений у студентов 
физической культуры.
е проводилось посредством учебных занятий с исполь- 
•эгапно усложняющихся имитационных методов обу- 

рые являются подгруппой активных методов (Ю. С. Ару- 
При этом определялись качественно-количественные 

тики освоенных умений и уровень познавательного ин- 
•ентов I — IV курсов (133 чел).
осе теоретического анализа и практического опробыва- 
зых методов обучения установлено, что для формиро- 
тадных умений целесообразно применять ролевые 
:з конкретных ситуаций и имитационные педагогиче-

что выделенные на основе единого системообразу- 
-ака (роль-ситуация) виды занятий образуют иерар- 

'В здоченную методическую систему с поэтапным освое- 
- от разыгрывания роли до реальной профессиональ- 

_ дети; повышается эффективность учебного процесса



ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ТРЕКОВИКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУ! 
ИХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОДИЧНО 

ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ

В. П. Руденко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Согласно мнению ведущих специалистов в области с~ 
тренировки, одним из ключевых звеньев эффективного 
ния процессом подготовки являются модельные харак" 
соревновательной деятельности (В. В. Кузнецов, А. А 
1975; В. Н. Платонов, 1984, 1987).

Научно-исследовательские работы, выполненные в эт. 
лении, показывают, что при разработке любого из видор  
ристпк, как правило, используются данные этапных о( 
в соревновательном периоде. Однако анализ вопросов 
вания в органическом единстве и взаимосвязи с план 
макроструктуры тренировочного процесса дает основан;- 
о методологическом просчете, который имеет место, ког:.. 
ные характеристики подготовленности и соревновател: 
тельностн рассматриваются в отрыве от конкретных осг 
планирования тренировочного процесса в каждом из у ;;  
подготовки годичного цикла.

Цель настоящих исследований— оптимизация упра=л 
цессом совершенствования структуры соревновательн' 
ности квалифицированных велосипедистов-трековиков 
использования моделей соревновательной деятельное 
ном цикле. Использовались данные этапных исследов; 
тивности соревновательной деятельности спортсменов 
специализаций (спортивная квалификация — МС и Л\С 
во время официальных соревнований в конце каждог 
циклов подготовки.

В результате проведенных исследований изучен: 
взаимосвязей основных составляющих соревновател- 
ности велосипедистов-трековиков с уровнем спортив 
ний в течение годичного цикла подготовки. На этой 
делены наиболее значимые составляющие соревнова
тельности по отношению к конкретным макроцикла

Отличительной особенностью соревновательной 
велосипедистов, специализирующихся в гонках по: 
в первом макроцикле подготовки является достато- • 
значимость практически всех основных компоненте ? 
тельной деятельности. Связь этих компонентов С уро?:
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льтатов находится в диапазоне 0,605—0,887. Во втором 
р е  возрастает роль составляющих, входящих в блок 
онных компонентов соревновательной деятельности, на 
жения значимости компонентов стартового и финишного 
3 третьем, заключительном макроцикле годичного цикла 
си отмечаются дальнейшее снижение значимости компо
ходящих в стартовый блок, стабильно высокий уровень 
тн дистанционных компонентов соревновательной дея- 
I и постепенное повышение значимости компонентов вто- 
зины дистанции.
ботаны типовые модели основных компонентов структуры 
дельной деятельности велосипедистов-трековиков с уче- 
ее отдельных компонентов для достижения высоких спор- 
гзультатов в различных макроциклах подготовки, 
енные данные использованы для оптимизации управления 
зчным процессом велосипедистов-трековиков в годичном 
1 готовки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИГРОКОВ 
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В. Б. Рысев, А. И. Лесников

Киевский государственный институт 
физической культуры

з игровой деятельности игроков в настольный теннис 
выявить некоторые недостатки в методике их подготовки, 
ги при обучении технико-тактическим действиям.

из основных причин ошибок при выполнении приемов 
зется нарушение их целостной структуры, 
гное выполнение приемов игры предусматривает решение 
1ч, лежащих в основе реализации двигательных действий.

виде с учетом системного подхода к анализу игровой 
|сти спортсменов их можно представить, как:
[ятие, анализ и оценку игровой ситуации;
13ирование действий соперника и экстраполяцию соб- 
действий;
гие предварительной игровой позиции;
же исходного положения для выполнения конкретного
ры;
:цию правильности исходного положения с учетом реаль- 
ой ситуации; 
зение приема игры; 

качества его выполнения.
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Говоря о технике игры в настольный теннис, следует отме: 
что целесообразным положением игрока перед выполнением 
емов игры является опорное ( к началу удара). Такое полож 
позволяет обеспечить выполнение удара или приема мяча с 
большей точностью и надежностью.

Занятие такого положения связано с решением целого 
плекса задач прогнозирования действий противника: своевре 
ное занятие исходной позиции и исходного положения; «вы 
из удара и обеспечение возможности перемещения в любоу 
правлении.

Движения игроков в 'Настольный теннис с целью занятия 
почтительной исходной позиции перед выполнением приемов 
связанные с отклонением отвесной общего центра тяжести 
называется перемещениями.

Предлагается следующая классификация перемещений:
простые — на месте (перенос центра тяжести на опорную 

и одношажные;
сложные — двухшажные, приставными шагами, выпады;
комплексные — целесообразные сочетания простых и сл 

перемещений, обеспечивающие реализацию тактических 
наций.

Перемещения, являясь важнейшим звеном целостного 
тельного действия,— подготовительная работа. Выполнение 
го приема игры зависит в первую очередь от движения ру 
торое в принципе не меняется. Могут измениться угол на 
ракетки, сила и скорость удара при сохранении структура 
жения соответственно характеристике ответного мяча.

В связи со спецификой игровой деятельности в наст 
теннисе особое внимание должно быть уделено обучении 
вершенствованию игроков в умении перемещаться своев, 
и с наименьшей затратой сил.

Систематическое и последовательное применение рази 
пых упражнений, связанных со статическими и динамичес 
пряжениями мыщц нижних конечностей, способствует сс 
ствованию перемещений игроков в настольный теннис в 
мости от их игрового стиля.



О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

Р. Е. Савченко, В. А. Ткач

Хмельницкий технологический институт 
бытового обслуживания

стройка высшего и среднего специального образования 
серед физическим воспитанием задачи поиска новых форм 
2ДИИ и методики проведения занятий с целью повышения 
эизической подготовленности будущих специалистов к вы- 

зводительному труду по избранной профессии, 
летний анализ уровня развития физических качеств 

гов-первокурсников института показал, что большинство 
:е справляется с некоторыми нормативами программы 
::са ГТО без предварительной подготовки.

'гни настоящего исследования входило определение путей 
'ии и управления учебным процессом, а также последо- 
тн в целенаправленном развитии отстающих физических

из того, что около 70 % обследуемых не обладало до- 
■ уровнем развития выносливости, а уровень быстроты 

-силовых качеств у них не давал уверенности в дости- 
:У5ходимого результата в других легкоатлетических дис- 

(прыжках, метаниях, беге на 100 м), было сделано 
ение о необходимости начинать учебный процесс с ви- 
ющих проявления выносливости. Использование мето- 
: нрованного развития выносливости (Д. Каунсилмен, 
шло занимающимся экспериментальной группы после 
:дать нормы в марш-броске и кроссе, причем резуль- 

-  лись с 12,18,0 до 11,05,7 с в экспериментальной груп- 
7.6 до 11,52,3 с в контрольной.

-дтельно, что после первого этапа эксперимента досто- 
_  .лись показатели в беге на 20 м с хода и 100 м с низ- 

[соответственно с 3,24 до 3,11 с и с 17,72 до 17,34 с). 
г̂ е сдвиги в развитии скоростно-силовых качеств по- 

■**.:ь подготовку и сдачу норм по метанию гранаты и 
I длину с разбега.

> предлагаемой методики обучения метанию гранаты 
5 длину положены алгоритмические модели разбегов, 
::бствуют более качественному и ускоренному овла- 

-вой  структурой движений как одной из основных сто- 
г:го совершенствования.
группы, где в занятиях использовалась алгоритми- 

•- разбега, при определяющем развитии скоростно-
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силовых качеств значительно повысили результаты мете 
в среднем с 17,74 до 22,44 м, тогда как у студентов контр 
группы результаты возросли с 17,75 до 19,79 м.

В заключительной части эксперимента основное внимаш 
лилось развитию быстроты с применением рационального - 
вания работы и отдыха (В. В. Петровский, 1971). После I:1 
тий у студентов экспериментальной группы повысилась ск 
пробегаиия 30 м с низкого старта, что позволило 82 % ис 
мых успешно сдать норматив в беге на 100 м.

Выводы:
1. С целью эффективного управления и оптимизации \ • 

процесса предлагается следующая последовательность в 1 

нормативов комплекса ГТО: марш-бросок, кросс, метание 
ты, прыжки в длину, бег 100 м.

2. Методика обучения метанию гранаты и прыжков 5 
с применением алгоритмической модели разбегов позволяе- 
ренно вести одновременную подготовку большого кон: 
занимающихся к выполнению нормативов.

3. В процессе подготовки к сдаче норм целесообразно 
ровать занимающихся по уровню развития физических 
с последующим целенаправленным воздействием на них.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ подготовка 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАН.: 

К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Т. А. Сапешко

Каменец-Подольский государственный педагогиче 
институт им. В. П. Затонского

Реформа общеобразовательной и профессионалы 
предъявляет повышенные требования к качеству подг 
цпалнетов на факультетах физического воспитания.

При проведении педагогических наблюдений и бесед г 
тами и учителями школ, при изучении документов пед_ 
практики установлено, что подготовка студентов к ея 
работе в школе 'не всегда отвечает тем требование 
предъявляются к будущим учителям физического М 
Наибольшее отставание наблюдается в формировании 1 

практических умений и навыков для проведения час.л 
и подвижных часов в группах продленного дня.

С целью повышения эффективности подготовки г 
данной работе в школе можно рекомендовать следующее
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Введение дополнительных аспектов в учебный процесс, что 
”чт расширить круг знаний по теории и методике применения 
■»ных игр во внеклассной работе, более глубоко изучить 
•: методики.
Активное использование всех форм учебной практики, что

• ‘Зможность студентам накапливать практический опыт под-
• применения подвижных игр во внеклассной работе.
Золее раннее знакомство с коллективом учащихся, что по- 

выявить слабые стороны в практической подготовленности 
о в .

»  за основу требования комплексной программы обгцеобра- 
-*ьной школы в 10-м классе с учетом особенностей занятий 
• рочное время с детьми младшего школьного возраста, на
: I курса, студенты проводят подвижные игры по заданию 

■•звателя на подвижных переменах и группах продленного 
имчл города. На II курсе предусматриваются подготовка и 

5*ие этих занятий самостоятельно с последующим подроб- 
■ализом результатов.

предшествовали работа по разработке методических 
:«яаций к практическим и самостоятельным занятиям, про

пробных частей урока с группой студентов, учащихся 
|«адиз и самоанализ действий студентов.
:ттайная работа позволила сделать определенные выводы: 

<тика проведения отдельных частей занятий с группой 
-э способствует расширению круга практических умений 

в студентов по организации подвижных игр во внеуроч
ен.
■ 'вное использование практического материала на более 
зтапе подготовки и знакомство с коллективом учащихся 
! курсах сокращают период адаптации к педагогической 

на III курсе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ 
• ЕРВНО-МЫШЕЧНОП СИСТЕМЫ У СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУК/* 

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Г. Б. Сафронова, Э. А. Сиворонова,
А. Я. Степина, А. Ш. Балов

Львовский государственный институт 
физической культуры

■»дная деятельность стрелков из лука осуществляется 
метричного функционирования мышц верхних конеч-
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постен, деятельности органа зрения, восприятия потоков 
рентной информации от мышц, связок и суставов рук. 
афферентный синтез и «принятие решения» являются 
процессом. Реализация «принятого решения» должна прои 
ся также асимметрично. В этой проблеме много неясны 
тов, тем не менее, она имеет важное практическое знач 
анализе техники выстрела и наблюдающихся при этом 
снижающих результат.

Цель настоящего исследования — изучение роли, стег 
раженности и характера асимметрии нервно-мышечной и 
ных систем в спортивной результативности у стрелков 
Для этого необходимо было определить диапазон се 
моторных и регуляторных асимметрий у стрелков из лука 
ном тренировочном цикле.

Обследовано 50 стрелков из лука высшей квал 
(КМС, МС, МСМК СССР) в процессе учебно-тренировоч 
ров и всесоюзных соревнований.

Установлено, что в начале годичного тренировочног: 
функциональные асимметрии наблюдаются у всех ст~ 
лука по одному или ряду показателей, однако их сте 
раженность различны. Выявлено 6 типов функциональн 
метрий.

В начале подготовительного периода преобладают сг 
с I типом асимметрии. В б % случаев отмечен III тип ас_ 
в одном случае — V тип (очевидно, скрытый левша). £ 
наиболее высоких нагрузок возросло количество мотор 
метрий II типа (18% ), появились асимметрии V типа с 
данием левостороннего укорочения времени реакции, 
неблагоприятное прогностическое значение для сохране 
опальной«техники. В период соревнований увеличился 
сенсорных асимметрий (12 %).

У спортсменов, имеющих I тип асимметрии, отмечена 
стабильная результативность. Спортсмены, выступающие 
всегда имели один из II — VI типов асимметрии.

Приведенные данные свидетельствуют, что усиление 
асимметрий у стрелков из лука отрицательно влияет 
ную результативность. Усиление моторной асимметг-л 
ствие недостаточного восстановления после больших сг  ̂
нагрузок и должно быть откорректировано средствам; 
ми восстановительных мероприятий.



НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

К. П. Сахновский

Киевский государственный институт 
физической культуры

итоге теоретического анализа и обобщения опыта мировой 
1Вной практики выделены следующие направления совершен- 
1'ня подготовки спортивного резерва:

Приведение системы обучения в спортивных школах в стро- 
чветствие с закономерностями становления высшего спор
> мастерства. Не оправдано положение, при котором спорт- 
тех специализаций, где «путь» от новичка до мастера вы- 
класса обычно составляет 6—7 лет (женские — гимнасти- 

»жки в воду, плавание на длинные дистанции), и тех, где 
правило, в 2 раза длиннее (спортивные игры, единобор- 

•втиснуты» в идентичные рамки обучения в спортивных 
1 с приблизительно равным возрастом начального отбора, 
■ -.нтельностью пребывания в различных учебных группах, 
; -ной оценкой тренерского труда и т. д.
Дифференциация многолетней подготовки спортсменов кон- 

специализации в зависимости от типа биологического со
возраста начала занятий спортом и других факторов, 

со второго этапа многолетнего совершенствования. Не- 
ы правильный и своевременный выбор и эффективная 

*шпя варианта многолетней подготовки, адекватного каж- 
:пективному юному спортсмену.

Обеспечение не просто разносторонней, а именно много- 
:аправленности начальной подготовки с широким исполь- 

элементов различных видов спорта и особенно всевоз- 
гр.

■дание центров спортивного отбора. Тренер, пусть даже 
грамотный, не в состоянии самостоятельно реализовать 
ься информацию о перспективности спортсмена — нужна 
зрача, физиолога, психолога, необходимы сложная аппа- 
I инженеры, умеющие с ней работать, нужна и ЭВМ, по
кинули времена, когда тренер терпеливо ожидал резуль- 
ледований своих учеников. Одним словом, нужны иент-

ение акцента в работе спортивных школ в сторону по- 
1 Н7 0 В .  Рост достижений, по-видимому, будет связан не 
: -.революционными» изменениями методики тренировки, 

появлением уникальных дарований типа Бена Джон- 
щырия Билозерчева, Михаля Гросса и Натальи Зверевой,
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бережным в течение многих лет культивированием таланта 
лирной шлифовкой мастерства. Утратит, по всей видимость 
приоритетные позиции и «конвейерная» система подготовь 
рактерная для ГДР.

6. Перестройка детских соревнований в направлении б; 
связи с системой отбора.

7. Создание экспериментальных спортивных школ для 
бации новых направлений совершенствования их работы.

8. Обеспечение преемственности в подготовке юноше 
взрослых сборных команд.

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В УПРАЖНЕНИЯХ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ СТУДЕНТОК I '

Б. В. Сермеев, Н. А. Третьяков, А. Р. Сермеева

Одесский государственный педагогический институт 
им. К. Д- Ушинского

Цель настоящих исследований — определение допуск 
грузок в упражнениях скоростно-силового характера дл = 
ток, поступивших на I курс. Под наблюдением находило:: 
денток 18—20 лет, не занимающихся систематически 
Моделью нагрузок служили повторные прыжковые уп: = 
(подскоки вверх), выполняемые с предельной мощностью

Сущность эксперимента заключалась в повторном вь 
прыжковых упражнений с предельной мощностью «до 
В процессе выполнения нагрузки непрерывно регистр 
результаты подскока вверх по методике Б. В. Сермее*. 
и В. М. Абалакова, а также оценивались функциональны: 
ности (работоспособность) сердечно-сосудистой и ды 
систем по данным частоты сердечных сокращений 
дыхания.

Выявлено, что в процессе повторного выполнения г: 
упражнений выделяются три фазы работоспособности 
ння (1—5 повторений), относительной стабилизации ■ • 
торений) и снижения результата (после 10— 11 повторе- 
сительно высокие результаты в упражнениях прыжков - 
тера у студенток I курса наблюдаются только в первь 
рениях, затем происходит их резкое снижение. При серь 
полпенни прыжковых упражнений высокие показатели 
отмечаются в течение 2—3 серий при использовании 
интервалов отдыха. Продолжение нагрузки приводит 
высоты подскока (прыгучести) и работоспособности • 
раторной системы.
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:
основании результатов исследований определены оптималь- 
мпоненты нагрузок в упражнениях прыжкового характера 
денток I курса подготовительного отделения: интенсивность 
сть) нагрузки — предельная и околопредельная; интерва
л а  между сериями — 1,5—3 мин; количество повторений 
* серии— 8— 10; количество серий — 2—3. Выполнение та- 
■рузок в течение года в условиях самостоятельных занятий 

ами 1 курса способствует повышению прыгучести и ус- 
выполнению норм комплекса ГТО по прыжкам.

ТРЕНАЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНОКООРДИНИРОВАННЫМ ДВИЖЕНИЯМ 

В ВОЛЕЙБОЛЕ

В. М. Сероштан

Ворошиловградский медицинский институт

теменных условиях подготовка спортсменов рассматрива- 
-правляемыч процесс, т. е. закономерный процесс с за

ветными целями, получением информации о контроли- 
гэрактеристиках движений, сличением значений этих ха- 
'К с модельными и внесением необходимых управляю- 
гкций (В. М. Зациорский, 1971; И. П. Ратов, 1978; 
~езняк, 1978).

настоящих исследований изучались модельные харак- 
ряда технических действий в современном юношеском 
Выполнен биомеханический анализ технических дей- 

-£Йболистов, исследованы элементы их биокинематичес- 
:ры с использованием кино- и циклосъемкн, гониогра- 
дннамографии, электромиографии, акселерометрии, 
аання показали, что приемы игры в волейболе вклю- 
- -координированные движения и процесс формирова- 

т'=.ных двигательных навыков не может протекать ус- 
.-ютветствующего контроля со стороны педагога-тре-

■ 'е средства обучения помогают тренеру донести до 
ков всю многомерность изучаемых технических при- 
:ь скрытые элементы техники, недоступные простому 
научить сложным действиям, закрепить их и довести 

има.
объективизации и ускорения процесса обучения и со
. пня приемов игры в волейболе сконструировано и 
; :тройство для оперативного контроля за технической 

л Т Ы О  волейболистов (УОК.ТПВ), позволяющее реги-



стрировать величину и длительность усилии спортсме 
взаимодействии с опорой. Устройство представляет собой 
состоящую из динамографической платформы, измеритель:-' 
бора блоками и счетчика-секундомера.

Измерительное устройство представляет собой метал 
корпус, внутри которого размещены: калибратор, имнп 
датчик усилий (переменное сопротивление), который еду 
настройки порогового устройства; пороговое устройство : 
ная пусковая схема) — при достижении электрическим 
заданного уровня включает звуковой или световой сигк- 
рительное устройство — миллиамперметр с размерной 
(изменение показаний миллиамперметра соответствует 
тому усилию в кг), контрольная лампа; контрольный зв 
питания (питание устройства осуществляется от сети пет- 
тока с напряжением 220 В); блок измерения времени — 
секундомер ССУ-М, который работает в трех режима:, 
мера, счетчика и таймера.

Принцип работы: электрический сигнал с датчика 
рез переключатели подается в зависимости от програ: 
мерительное устройство (прибор работает в режиме 
пли пороговое устройство (прибор работает в режиме 
Счетчик времени согласно программе работает в реж т 
мера или таймера.

Результаты эксперимента, в котором приняли участа 
периментальные и одна контрольная группы, свидетел: 
применение УОКТПВ с целью оперативного техническ 
положительно сказывается на устранении двигателы-:.*. 
допускаемых юными волейболистами при совершенст = 
емов игры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОГ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ШОС<ЭЕР

О. Б. Сильченко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Эффективность адаптации спортсменов к высоки 
ным и соревновательным нагрузкам во многом опт 
ченнем процессов восстановления. Возможности пр: 
диционных средств восстановления (суховоздущ 
бани, гидро- и традиционный массажи, хвойные и 
ванны, фармакологические средства и др. подчас *ь
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: порой их нельзя использовать по ряду объективных при
пряду с этим особенности спортивной деятельности велоси- 
5-шоссейннков вносят свои коррективы в использование 
-вительных мероприятий на различных этапах подготовки 
я в соревнованиях.

-едования показывают, что направленное применение нси- 
--ких средств в процессе восстановления позволяет опти- 

' - ~ть адаптацию спортсменов к высоким тренировочным 
.“ звательным нагрузкам, повышая тем самым эффектив- 
~ деятельности. В то же время количество рекомендаций 

д ’ -зеванию психологических средств с целью восстановления 
и работоспособности применительно к специфике вело- 

■ спорта крайне ограничено (А. П. Козин, 1985; 
; тов, 1969-1982).

= :«ваясь на методических рекомендациях В. Н. Платонова 
: работе с квалифицированными велосипедистамн-шоссей- 

'анировалось использование восстановительных психо
воздействий на трех условно выделенных уровнях: 

текущем и оперативном.
■ гические мероприятия на основном уровне включали 

^ ■ :*ерорегуляции, направленные на нормализацию общего 
^щ.тьного и психического состояния в конце микроциклов

-ого процесса и но окончании соревнований. Психоло- 
тездействие использовалось наряду с традиционными 

восстановления.
гические восстановительные мероприятия текущего 

) »-.почали аутосуггестивную психорегуляцию, а также 
I е воздействие, направленное на активизацию процессов 

я психической работоспособности после тренировоч- 
^-:е?човательных нагрузок одного дня; в некоторых слу- 

-эемя дневного отдыха в перерыве между утренней и 
тренировками.

зное психологическое воздействие применялось при 
•:тн срочной коррекции психического состояния в ходе 

Использовались приемы ауто- и гетерорегуляции, 
на оптимизацию психического состояния примени

' зиям деятельности.
психорегуляции подбирались с учетом инднвидуаль-

■ » - дческпх особенностей спортсменов, а необходимость 
- ;;:-:ия мотивировалась данными психодиагностики, 
и  использования психологических средств с целью оп-

:-щессов восстановления и адаптации велосипедистов 
I этапах подготовки позволяет констатировать их вы- 
• явность наряду с доступностью и отсутствием про-
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТРЕНИРОВКЕ 
ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

С. Н. Сингаевский, О. С. Сингаевская

Каменец-Подольский государственный педагогическ 
институт им. В. П. Затонского

Проблемное обучение преодолело тот период, когда 
зывало сенсацию, и в настоящее время прочно вошло : 
гическую практику при изучении всех дисциплин. Не 
исключением в этом плане н спортивные игры.

Игровой процесс представляет собой разнообразную, 
ную и быстроменяющуюся «цепь» игровых ситуаций. Исг 
игровую ситуацию — значит решить технико-тактическу ■ 
Исходя из этого, специфика действий баскетболистов е 

ражается в непрерывном выборе и принятии тактичесю 
на то или иное игровое действие.

Проведен ряд исследований, направленных на из- 
поставление специфики поведения и действий бас 
в игре и в упражнениях, используемых в учебно-трЕ 
процессе, с целью оптимизации и разработки практич,: 
мендаций для подготовки юных спортсменов.

Исследования показали, что в большинстве случае
мые в учебно-тренировочном процессе так называемы', 
мные» упражнения (действия баскетболистов в которь 
обусловливаются организацией их выполнения) не сг 
по специфике поведения занимающихся проявлению 
к принятию быстрых и правильных тактических реше 
чит, не могут достаточно эффективно способствовать 
н формированию.

Возникает необходимость в использовании специаг.- 
ческих упражнений, которые должны удовлетворят-, 
требования: 1) ставить занимающихся перед необход 
являть умение быстро и правильно находить полож; 
ход на фоне единоборства партнеров с соперником ■- 
скольких положительных исходов выбирать 
2) представлять познавательную трудность; 3) опира~ 
ний опыт и знания занимающихся; 4) соответствоЕ;-, 
условиям; 5) обеспечивать достаточную повторяемое-, 
в них игровых задач.

Использование таких упражнений должно пред} 
стоянное усложнение их путем: увеличения конфл 
единоборства партнеров с соперниками до соответсг 
ревновательным; увеличения разнообразия выбор: 
исходов — вплоть до максимального (передача однс-<з
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в — бросок — проход); сокращения времени на принятие 
- и действия, а также усложнения условий их выполнения 
^ять действие в прыжке, при быстром перемещении, не
пі мячами, в одно касание и т. п.).

подход дает возможность причинно обусловливать вы
е действий баскетболистами в упражнениях согласно со- 
І І С Я  внешним игровым условиям. Ему типичны проявление 
втельности занимающихся в плане принятия решений на 
■е условий внешней игровой среды и возможность полу

ночной информации о результатах своих действий, так как 
іьно принятое или принятое с опозданием решение влечет 
потерю мяча.

различных этапах подготовки баскетболистов в качестве 
-аедств могут использоваться: подвижные игры; упражне- 

-твия занимающихся в которых обусловливаются слухо
зрительными сигналами; упражнения, моделирующие 
-речающиеся моменты игры; специальные теоретические 
- использованием элементов программированного обуче- 
сор тактического хода в условиях предъявления баскет- 
нгровых ситуаций, изображенных на фотографиях, схе- 

а.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И СПОСОБНОСТИ к ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕГА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В. А. Сиренко, К. Н. Лактионов

Киевский государственный институт 
физической культуры

седине годы в тренировке квалифицированных бегунов 
дистанции большое значение стало придаваться раз- 

вых возможностей •— одного из важнейших компонен- 
альной выносливости (М. Я. Набатникова, 1972;

Н. Волков, 1983; Ю. В. Верхошанский, 1985). Приме
- лровке средств силовой подготовки может значительно 
•. оовень развития силовых качеств мышц, участвующих 
движениях. В то же время замечено, что рост силовых 
.ей, достигнутый за счет использования соответствую- 

далеко не всегда сопровождается улучшением спор- 
льтатов (С. М. Вайцеховский, 1985; В. Н. Платонов, 

* ь:й факт может быть объяснен тем, что повышение
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силового потенциала еще не гарантирует совершенствова- 
собности к его реализации в условиях соревновательной: 
Данное положение послужило основанием к проведении: 
щего исследования, целью которого являлось изучение вза; 
силовых качеств бегунов и способности к их реализащ 
виях бега на средние дистанции. Использован ряд педагш 
тестов для определения уровня развития взрывной и бы. 
лы, способности мышц и связок накапливать энергию 
деформации, а также скоростных способностей бегунов 
определения основных биомеханических параметров бего 
и косвенной оценки способности к реализации в проие-: 
силовых способностей применялась подометрия. В исс 
приняли участие спортсмены, имеющие личные достн- 
уровне I спортивного разряда — МС СССР.

Анализируя соревновательную деятельность, обус. 
спецификой бега на середине дистанции (800 м), мож 
к заключению, что способность к реализации силового 
в беге по дистанции и на финишном отрезке имеет св 
ности. Так, в первом случае взаимодействие бегуна с . 
жет колебаться в широком временном диапазоне, ' 
с проявлением меньших усилий, т. е. бег характеризует 
тельно большой экономичностью. На финишном же от 
лизация силового потенциала выражается в первую оч. 
крашении времени опоры, требующего увеличения ст 
явления силовых качеств.

В результате корреляционного анализа зависим 
реализации силового потенциала при беге по дистанци 
развития отдельных силовых способностей выявлено 
связи со взрывной силой; наличие очень слабой связ 
силой и довольно тесной с максимально возможной 
силового потенциала, проявляемой при пробегании с 
рового отрезка с предельной скоростью, а также со 
мышц накапливать энергию упругой деформации.

Иные зависимости характерны для бега на финиш 
соревновательной дистанции: отсутствует связь реал 
вых возможностей с уровнем быстрой силы; достат 
связь силового потенциала наблюдается со способно.: 
мальной реализации в беге с предельной скоростью ■ 
раженная — со способностью мышц накапливать энег 
деформации.

Таким образом, реализация силовых возможное:, 
бега на средние дистанции преимущественно зависит 
характеризующей способность мышц накапливать 
гой деформации, и в меньшей степени — от максима, 
ной реализации силовых способностей, проявляем: 
предельной скоростью, т. е. от скоростно-силовых кач-
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'ПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

А. Ф. Смирнов

Львовский государственный институт 
физической культуры

-становлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
'ря 1981 г. «О дальнейшем подъеме массовости физиче- 

зьтуры и спорта» сказано: «Улучшить пропаганду физи- 
хультуры и спорта, сосредоточив внимание на развитии 
..и к ежедневным занятиям физической культурой...». 
: этим возрастает необходимость более дифференцирован- 
.льзовання средств и методов пропаганды физической 

и спорта среди различных социально-демографических

глен определенный опыт работы по пропаганде физической 
 ̂ п спорта в трудовых коллективах с привлечением к этой 
реподавателей и студентов Львовского института физиче- 

туры. Используются: беседы, лекции, спортивно-показа- 
тыступления, вечера вопросов и ответов, диспуты, аги- 
= пробеги и т. д.

.ггандистские мероприятия проводятся на протяжении 
: Студенты наиболее активно участвуют в этой работе 
"роизводственной практики и третьего трудового семе- 

:■ товка студентов к пропагандистской работе осущест- 
_ факультете общественных профессий и на специальных 

В системе подготовки студентов большое место зани- 
■вые игры, в которых изучаются различные ситуации 
■ецифики трудовых коллективов.
куется демонстрация непосредственно в цехах предпрня- 

-: гений производственной и ритмической гимнастики 
ощим выполнением упражнений всеми работниками 

■ероприятия проводятся с высоким эмоциональным 
1 вызывают большой интерес у трудящихся.
"ьный эффект в пропаганде физической культуры обес- 
ероприятия, проводимые в общежитиях трудовых кол
лекции, беседы, встречи с известными спортсменами, 

ле занятия физическими упражнениями.
•лзждого мероприятия проводится выборочный анкетный 
выявления интереса у слушателей лекций и участников 

* занятий к различным формам пропаганды, и на этой 
гшенствуется методика различных мероприятий, под

. :фектнвные средства.
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Опыт показывает, что такие формы работы по пропагаг 
зпческой культуры имеют двойную пользу: помогают в:
физическую культуру в жизнь трудовых коллективов И Д£ 
можноеть будущим специалистам овладеть искусством проп 
физической культуры и спорта среди широких слоев насел

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТСШ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

И. Р. Смирнов, Ю. А. Короп

Киевский государственный педагогический институт 
им. А. М. Горького

Постановления партии и правительства, перестройка = 
высшего образования ставят перед педагогической обще 
тью задачу качественного улучшения профессиональной г 
ки учителей общеобразовательных школ.

В соответствии с действующим «Положением о ф 
воспитании учащихся общеобразовательных школ» ответе: 
за физическое воспитание учеников возлагается не толь», 
теля физической культуры, но и на весь педагогический - 
школы. В подготовке учителей ярко выражен разрыв у 
ретической подготовкой и практическими умениями.

Физическое воспитание в педагогическом вузе решс 1 
профессионально-педагогической подготовки студентов, 
факторов которой является формирование профессионг 
чнмых умений, знаний, навыков и способностей.

Возрастающий потенциал общеобразовательной шк 
успешно приводить в движение только тот учитель, 
сформирован как социально активная лнч'ность, с выо ■ 
и профессиональной культурой. Одним из видов подг:: 
дентов к воспитательной работе в школе является пс; 
дагогическая подготовка средствами физической к\.-; 
один из факторов, формирующих личность будущего у < 
определяет необходимость исследования личности у-, 
метника в пределах проблемы совершенствования пре: 
ной подготовки средствами физического воспитания.

Проведены анкетный опрос 506 учителей-предмет;; . 
образовательных школ Киева, а также исследования. 1 
приняли участие 87 студентов III и IV курсов КГГ 
А. М. Горького.
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результате определены мотивы и степень участия учителей 
питательном процессе средствами физической культуры, вы- 
ы профессионально значимые педагогические умения; разра- 

критерии оценки профессионально-педагогической готов- 
студентов к воспитательной работе средствами физической 
ры, нормативная модель учителя-предметника, подготовлен- 
проведению различных форм физкультурно-массовой рабо- 

_коле, и сделаны следующие выводы:
Отмечается недостаточное использование учителями-пред- 
камп средств физической культуры в воспитательном про- 
одной из причин чего является низкий уровень мотиваци- 

тенностных отношений учителей в сфере физической культу- 
гто определяет необходимость усиления их индивидуальной 

ательной работы в вузе.
Наблюдается низкий уровень готовности студентов старших 

к проведению различных форм физической культуры 
те, что подтверждает необходимость улучшения качества 
с иональной подготовки будущего учителя.

В связи с несоответствием между возросшими требованиями 
ческому воспитанию учащихся общеобразовательных школ 
остаточной профессионально-педагогической подготовкой 
ов требуется разработаь методику формирования профес- 
ной направленности личности учителя-предметника в про- 
'.нятий по физическому воспитанию в вузе.

О ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ АЭРОБНОЙ И АНАЭРОБНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

В. Л. Смульский

Киевский государственный институт 
физической культуры

_есс адаптации организма к напряженной мышечной дея- 
характеризуется совершенствованием механизмов, обес- 

шх соответствие между интенсивностью мышечной на- 
• деятельностью вегетативных систем. При изучении зако

не те й работы этих механизмов в условиях выполнения 
х по характеру физических нагрузок значительный ин- 

т^дставляет исследование динамики интегральных показа- 
хнкционального состояния карднореспираторной системы, 

тляет обосновать объективную оценку функционального 
и физических возможностей спортсменов.
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Нередко в спортивной практике для интегральной оценки . 
ционального состояния кардиореспираторной системы спор 
нов используют тесты с задержкой дыхания (А. Хутт 
X. Мозойу, 1965). Однако интерпретация получаемых с пом 
этих тестов данных не всегда носит четкий характер. В 
с этим в настоящих исследованиях была поставлена зад. 
экспериментально обосновать критерии оценки получаемы 
определении предельного времени задержки дыхания резул* 
на основе учета их взаимосвязи с показателями аэробной 
эробной физической работоспособности.

Для этого 10 испытуемых— мужчин в возрасте 20—. 
специализирующихся в различных видах спорта, выполнял 
эргометрическую нагрузку следующего характера: вна^:
5-минутная работа заданной мощности, а через 5 мин отд 
работа в течение 1 мин. В последнем случае при усилии 
даль в 3 кг ставилась задача «преодолеть» максимально в 
ное расстояние, которое регистрировалось с помощью спид. 
Выбор таких нагрузок основывался на том, что опред- 
в конце первой работы частоты сердечных сокращений по:' 
рассчитать абсолютную и относительную величины максим:- 
потребления кислорода (МИК и МПК/кг веса) как пока- 
аэробных возможностей спортсменов. Наряду с этим 1 
работа служила удобной моделью физической нагрузки 
щественно анаэробного характера. Показателями работ 
ности в этом случае служили «преодоленное» за 1 мин р 
пне (Б), а также Б/кг веса (как показатель относительк 
эробной работоспособности).

Предельное время задержки дыхания (на выходе) опре 
перед 5-минутной нагрузкой и через 1 мин после второй : 
Параллельно в покое и через 5 мин после второй нагруз- 
пытуемых производился забор крови из пальца для опр-: 
в ней концентрации молочной кислоты как показателя «с: 
ности» гликолитических процессов.

Корреляционный анализ полученных данных не выяви" 
взаимосвязи изучаемых параметров с показателями как а
так и анаэробных возможностей испытуемых.

Если данные после первой нагрузки рассматривать . : 
тральный показатель резерва функциональных возможном 
диореспираторной системы, а после второй — как пока:-: 
реализации, то следует ожидать, что их сопоставление с ' 
сними результатами выполнения упражнений (в зоне с 
мальной интенсивности) позволит оценить физиологическ 
имость» показанного результата.
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
П а л и ф и ц и р о в а н н ы х  г о р н о л ы ж н и ц  в р а з л и ч н ы е  ф а з ы

СПЕЦИФИЧЕСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

В. Л. Соболев, В. И. Пивоварова, 
Н. Р. Милько

Киевский государственный институт 
физической культуры

-гстущая интенсификация тренировочного процесса по-новому 
* :  вопрос планирования физических нагрузок квалифициро- 
* — х спортсменок. Этой проблеме посвящены многие отечест
в е  исследования (Ю. А. Короп, 1974; Т. А. Лоза, 1981; 

Сиренко, Б. П. Пангелов, 1979; С. К. Фомин, В. И. Пиво- 
ц 1986; 3. Р. Яценко, 1986; М. Бугаенко, 1986 и др.), однако 
работа Л. К. Костяевой (1967) затрагивает некоторые во- 
планирования тренировочных нагрузок юных горнолыжниц. 

1ь настоящих исследований — изучение двигательного потеи- 
квалифицированных горнолыжниц в соревновательном ме
е. В ходе исследований решались следующие задачи: 
чение двигательного потенциала квалифицированных гор
ниц в различные фазы овариально-менструального цикла; 
«деление уровня энергетического метаболизма сердца на 
дых этапах соревновательного мезоцикла с учетом фазовой 

суры специфического биологического цикла горнолыжниц, 
едагогических исследованиях приняли участие 11 квали- 

. ванных горнолыжниц в возрасте 20 лет, входящих в сос- 
рной команды УССР и спортивного клуба института физ- 

ры. Применялись следующие методы: анкетирование, ана- 
:*евников самоконтроля спортсменок, изменение базальной 

зой) температуры, исследование степени кристаллизации 
:з носа. Двигательный потенциал испытуемых изучался 
расчета мощности разгибателей ног (Р. К. Грей и соавт., 

механограмме прыжка вверх с места с махом и без маха 
уровень энергетического обмена сердечной мышцы — 

• электрокардиографии с расчетом комплекса показателей 
;у С. А. Душанина (1985).
льтаты исследований позволили установить фазы овари- 
-нструального цикла испытуемых и объективно прогнози- 
:остоянне их двигательного потенциала в мезоцикле со- 
тельного периода тренировки, 

ость разгибателей ног, особенно проявляемая в прыжке 
места с махом руками, в значительной мере отражает 
сный потенциал горнолыжниц в различные фазы специ- 
э биологического цикла.
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Некоторые показатели энергетического обмена сердечной 
цы (аэробная метаболическая емкость, общий энергетическ 
тенциал) сохраняют относительное постоянство в течение 
дуемого мезоцнкла независимо от фаз специфического бн 
ческого цикла. По-видимому, работа субмаксимальной ин: 
пости, характерная для локомоций горнолыжника, и раз.' 
уровень функциональной активности женщины в различные 
овариально-менструального цикла не оказывают существ 
воздействия на изменения аэробного источника энергообесп 
горнолыжниц.

Составленные на основании полученных данных моді 
характеристики горнолыжниц позволяют прогнозировать ре. 
тивность их соревновательной деятельности в последующ;:’ 
циклах.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
ЭНЕРГОСБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

КАК ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТЕ 
В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Д. Д. Совтысик, О. Ф. Бодян

Каменец-Подольский государственный педагогическ. . 
институт им. В. П. Затонского

Метаболической основой проявления двигательных 
служит состояние аэробных и анаэробных источников э; 
печения. Поэтому изучение уровня функциональных 
организма в каждом конкретном случае может иметь г: 
кое значение в плане отбора, прогнозирования и правя.• 
строения тренировочного процесса.

Цель настоящего исследования — изучить влияние д 
ной физической нагрузки (велоэргометрия) на энер- 
запасы и их расходование в зависимости от степени тр. 
ности организма.

Обследованы 2 группы студентов (40 чел.): I — сг: 
бегуны на средние дистанции; I I — студенты, не зан;: 
спортом.

Установлено, что в состоянии покоя уровень АТС 
опытной группы студентов (спортсмены) выше (0,31 ±0  
чем в контрольной (0,23± 0,01 pi М/л). После выполнен = 
ских нагрузок содержание АТФ в опытной группе пада:- 
в контрольной — на 40 %. Видимо, постоянные физичес- i 
ки (процесс тренировки) способствуют увеличению рес:
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тозволяет организму выполнять ту же нагрузку на фоне мень- 
гнижения уровня данного макроэрга.

"Первым по времени источником экстренного ресинтеза АТФ, 
гдуемой при мышечных сокращениях, является креатинфос- 
В лабораторных условиях его уровень в крови у незанима- 
:я спортом снижается на 18, а у спортсменов — на 6 мг%. 

'■^дается четкое проявление дыхательного ресинтеза АТФ 
"знизме спортсменов и креатинкиназного ее ресинтеза у не- 
ающихся спортом.

изучении динамики содержания сахара в крови в условиях 
"'ских нагрузок установлено, что его уровень в тренирован- 

эганизме падает незначительно (18± 0,8 мг%), в нетренп- 
: зом — в начальной фазе работы наблюдается высокая сте- 
-чпергликемии (98± 1,2 мг%), а затем она снижается (на

те выполнения дозированной физической нагрузки в крови 
.•’ ■енов содержание лактата повышается на 28 % по сравне- 

. ; окоем (в контрольной группе — на 47%); pH крови спорт- 
э составляет 7,34, незанимающнхся спортом — 7,11 ед.

«и м  образом, тренированный организм имеет больше резерв- 
гозможностей для восстановления макроэргических веществ 
:т аэробных процессов, что проявляется в меньшем накопле- 
г-ктата после нагрузки и меньших сдвигах кислотно-щелоч- 
1 авновесия.
пользование биохимических методов оценки энергетических 
з и физиологических сдвигов в организме спортсмена по- 
■ тренеру наряду с традиционными методами контроля 
>метрия, скорость бега, визуальные наблюдения, самочув- 
оиъективно оиенивать состояние организма и управлять 

:ом совершенствования спортивной формы.

; ЧЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. В. Соломонко

Львовский государственный институт 
физической культуры

-м из перспективных направлений совершенствования сис- 
«зической подготовки является индивидуализация этого 
а (А. А. Гужаловский, 1979; Т. Ю. Круцевич, 1986; 
.тровская, 1983 и др.).

1 эеденные в 1984/85 учебном году во Львове обследования 
недостаточный уровень силовой подготовленности у
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мальчиков младшего школьного возраста, не занимающихся 
том. Так, норматив комплекса БГТО (I ступени) в подтип 
из виса на высокой перекладине выполнили 12 % первокласа 
а 63 % не смогли выполнить упражнение. Это свидете.”  
о нецелесообразности применения данного упражнения в кг 
тренирующего и обусловливает необходимость поиска 
средств, сходных по кинематической структуре с нормат * 
позволяющих развивать силовые качества у мальчиков 
возраста.

Такими средствами могут служить упражнения, выпот 
на тренажерных устройствах, где мож'но создавать обле-- 
условия и регулировать величину нагрузки.

В процессе эксперимента мальчикам-первоклассника'- 
стве тренирующего средства предлагалось выполнять п  
ние лежа на наклонной поверхности, где угол наклона г 
ся индивидуально для каждого испытуемого. Критерий - 
пости — способность выполнить не менее 2 подтягивании.

Определялась эффективность следующих способов вк 
и повторения тренирующего упражнения: в 1-й группе — 
выполнения подтягиваний оставались неизменными (2 :
неделю); во 2 -й— то же, что в 1-й группе (3 занятия ? 
в З-н группе условия выполнения дифференцированнг 
лись через 2 недели эксперимента (3 занятия в неде~>' 
группе условия выполнения подтягиваний усложнялН,- 
ренцированно по мере повышения подготовленности I 
(3 занятия в неделю). Упражнение выполнялось в ‘ - 
методом «до отказа». Интервал отдыха— 2 мин. Кв 
группа занималась 2 раза в неделю по общепринятой

Перечисленные экспериментальные программы 
воздействовали на показатели физической подготовлен 
туемых. Так, первые 3 программы способствовали увел 
казателей силовой выносливости, однако не обеспе- ; 
шения показателей относительной силы для выполне-;* 
тивного требования комплекса БГТО (I ступени) в г 
•из виса на высокой перекладине. У испытуемых 4-й - 
тальной группы, где условия выполнения подтягива
лись дифференцированно, отмечалось увеличение 
характеризующих силовую выносливость, и собствен- 
качеств. В контрольной группе темпы прироста расе«- 
показателей были самыми низкими.

Применение предложенной тренирующей прогр^«- 
сматривающей усложнение условий выполнения поли
мере улучшения физической подготовленности ИСПь‘ ~*} 
печивает выполнение норматива комплекса БГТГ 
в подтягивании из виса на высокой перекладине 9" 
в течение 4 недель.
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОРГАНИЗМА ДЕВОЧЕК 9— 10 ЛЕТ ДЛЯ ОТБОРА 

В ГРУППЫ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ

Т. П. Степанова

Киевский государственный институт 
физической культуры

С~?ос тренеров УССР по синхронному плаванию свидетель
". что для систематических занятий этим видом спорта мож- 
'нрать девочек в возрасте 9— 10 лет.
:ь настоящих исследований — выяснить функциональное со
е организма девочек 9— 10 лет для последующего обосно- 
.тбора в синхронном плавании.
следованиях приняла участие 71 школьница Киева в воз- 

3 —10 лет. Все девочки относились к основной медицинской 
Для характеристики их функционального состояния ис- 

■ злись тесты, отражающие состояние системы внешнего 
а. проприоцептивного н вестибулярного анализаторов, 
целью определялись время задержки дыхания на вдохе, 

унциальный порог мышечного усилия (методом кистевой 
чметрнп), устойчивость равновесия (проведением пробы 

:пе головой со скоростью 1 об /с )) .
лиз полученных результатов свидетельствует, что для этой 
вой группы среднее время задержки дыхания находится 

не 31—40 с, что зарегистрировано у 43,7 % испытуемых. 
1ая устойчивость равновесия наблюдалась на протяже- 

-20 с у 25,4 % испытуемых. Дифференциальный порог 
ого усилия указывает на то, что для данной возрастной 
характерна выраженная точность мышечно-суставного 
Это подтверждается зафиксированной величиной диффе- 

- : Н о г о  порога мышечного усилия. Среди обследуемых по- 
:ъ в выполнении заданного мышечного усилия 0,5— 1 кг 
тлась в 46,1 %, 1—2 кг — в 11,3%, более 5 кг — в 1,4 % 

Абсолютная проприоцептивная чувствительность (погреш- 
ьззна 0) отмечена в 32,4 % случаев.

"енные результаты свидетельствуют, что девочки 9— 
функциональным возможностям изучаемых систем могут 

к начальной подготовке в группах синхронного пла- 
гнако для обоснования объема, интенсивности и направ- 

чачальной подготовки в синхронном плавании девочек 
чозраста исследования должны быть продолжены.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ БАЙДАРОЧН* 
. НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАТИВНОСТИ

МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕН 
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ п о д г о т о в к и

Ю. Н. Стеценко, 3. Р. Яценко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Построение тренировочного процесса байдарочниц : 
квалификации должно основываться на применении у> 
характеристик специальной подготовленности, учитыва- 
зависимость от циклических изменений овариально-менстг 
функции в различные периоды годичного цикла подготовка

В результате исследований, проведенных в естествени- 
виях тренировочных занятий с участием девушек-гребцов 
дарках высокой квалификации, обнаружено, что наиболее 
венно изменяется специальная работоспособность в р 
фазы менструального цикла в переходном и начале 
тельного периодов. В соревновательном периоде отличн- 
ваются: специальная работоспособность байдарочниц в 
бенно в V фазах цикла меньше отличается от показатс 
и IV фазах МЦ по сравнению с переходным и подгот  е 
периодами.

Педагогические воздействия в микроциклах трен 
мезоциклов, учитывающие цикличность изменения рас 
мости и функционального состояния байдарочниц, особен- 
тивны в переходном и подготовительном периодах 
цикла подготовки. В эти периоды оптимальным являет, 
щее построение мезоциклов: 1-й микроцикл — 5— 11-й I 
12— 18-й; 3-й— 19—25-й; 4-й микроцикл — 26—28-й дн

В переходном периоде в 1-м и 3-м микроциклах 
эффективно применение нагрузок, направленных на р:■ 
ловых качеств, совершенствование техники; во 2-м мп>: 
нагрузок умеренной интенсивности и в 4-м — нагрузок д 
тельного характера. Оптимальное распределение объе' 
в микроциклах: в 1-м и 3-м — 35—40 %; в 4-м — 9 % ~
ем а.

В подготовительном периоде в 1-м и 3-м микроцн- 
тивно использование нагрузок большой и суб.максима~ы 
сивности, направленных на развитие общей и специа~ о 
ливости, скоростно-силовых качеств; во 2-м микроцн- 1 

зок субмаксимальной интенсивности, развивающих 
силовые качества; в 4-м — нагрузок умеренной н:-:е
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шых на развитие общей выносливости, улучшение под- 
ти в суставах. Распределение объема нагрузок в микроцик- 
1-м — 31 /0; в 3-м — 33, во 2-м — 22 и в 4-м — 15 % общего 
нагрузки.
ревновательном периоде тренировка байдарочниц высокой 

икании должна проводиться без учета фаз МЦ. Основная 
енность тренировочного процесса — многократное прохо- 
отрезков и всей дистанции 500 м с раскладкой, близкой 

'и соревновательной деятельности.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Ф. Ф. Стрижова

Львовский государственный институт 
физической культуры

ггивные соревнования, являясь системообразующим фак- 
порта, определяют цели и направленность подготовки и 
зия спортсмена для результативной деятельности 
Зизитей, 1984; В. С. Келлер, 1985).
■ыативность деятельности спортсменов, наряду со специ- 
физическои, технической и психической подготовлен- 
зависит от получения информации, характера и времени 

:аботки и воплощения в соответствующих реагированиях 
• еллер, 1982). Спортсмен должен воспринять информацию, 

решение и реагировать в условиях щ>острацс.тяе.нно-ппе.-
Л П М Н Т О В ,  О П ^ е д е л я х с Л М д а . ' С ' л  к - я м м  -Л  с с у р е х ч -

V, с о у > е м \ \ о в а т е п ъ м ы х  д е ф и ц и т о в  п р о с т р а н с т в а ,  в р е м е н и  

м а ц и и ,  с о з д а в а е м ы х  с о п е р н и к а м и .
омационный аспект соревновательной деятельности гене- 
I функционально связан с реальными предметными деи- 
т. е. операционным составом соревновательной деятель- 

'« гпешность деятельности спортсмена в плане адекватности 
- переработки информации и принятия решения опре- 

резулътативность применяемых им технико-тактических

ие закономерностей соревновательной деятельности в 
энном аспекте в отдельных видах спорта и сходных 
дов позволяет моделировать в тренировках конкретные 
шьные воздействия с целью совершенствования адап- 

возможностей организма спортсменов для результа- 
тельности.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКИ БЕГА 
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

3. С. Стручкова, В. И. Чернобай,
М. А. Сапронов, М. М. Лабош

Львовский государственный институт 
физической культуры

Исследование кинематических показателей, начиная 
специализации, дает возможность контролировать дальне; . 
совершенствования технического мастерства легкоатлетов

Цель настоящих исследований — совершенствование 
кой подготовки юных легкоатлетов. В задачи исследов-: 
дило: изучить кинематические показатели бега на кор: 
танции у детей разного возраста; определить возрастные 
улучшения пространственно-временных показателей у юнь 
атлетов. Использовались телеподометрия, антропомет: 
готические наблюдения, опрос, , математическая статис- 
лиз научно-методической литературы.

В исследованиях приняли участие 148 юных ле~ 
(83 девочки 11 —15 лет и 65 мальчиков 12— 16 лет). В е 
условиях тренировки в беге на 60 м со старта регис 
временные периоды опоры и полета при помощи телемг 
системы «Спорт-4», передатчика УКВ и контактных нг: 
работанных В. И. Чернобаем. Измерялась длина к а:*: 
и длина ног. Определялись время, скорость, темп, V  
ритмовой коэффициент.

Установлено, что у девочек результат в беге на 60 * 
в течение 5 лет постоянно улучшается за счет увели--: 
мальной частоты шагов — в пределах 18—23 шаг : 
случаях — до 29—32 шаг/с); время опорных период *- 
в основном на уровне 0,101—0,110 с со снижением вг; 
риодов полета с 0,144 с в 11 лет до 0,129 с в 15 ле_ 
нием полетного стиля бега во всех возрастных гр; 
шагов, как и время шага, имеет тенденцию к волнос г 
менению по годам, достигая максимальной величины 
(соответственно 4,14 шаг/с и 0,237 с). Результаты ? 
улучшаются также за счет экономичного пробегани- 
вины дистанции, где время пробегания сокраша:- 
в 15 лет, количество шагов — до 16. Основной пр_ 
длины шагов происходит в 14 и 15 лет, достигав 
случаях 205 см в 15 лет.

У мальчиков в 12— 16 лет наблюдается более ак: - 
всех исследуемых показателей, чем у девочек. Улу- 
тата в беге на 60 м со старта заметно в 13 лет за с « •
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показателей, что и у девочек: умения развивать максимум 
тч на более длинном участке дистанции на фоне ровного 

Л?ния времени опоры (0,090—0,100 с), уменьшающегося вре- 
~олета по годам (с 0,159 до 0,140 с) и относительно мало 

-‘.ющегося времени шага (с 0,249 до 0,243 с). В среднем темп 
невысок и достигает 4 шаг/с в 12 и 15 лет. Средняя ско- 
ега имеет постоянный прирост по годам обследования 

- .7 % )  и к 16 годам равна 7,651, в отдельных случаях — 
■ с. Длина шагов в основном имеет прирост в 13— 15 лет 

Р лбт равна в среднем 190 см, а по максимальным величинам 
кается к 225 см.
и у девочек, результат в беге на 60 м у мальчиков улуч-

■ в основном за счет уменьшения количества шагов до 15 
-чх 30 м. Вся дистанция преодолевается в 12 лет за 39 ша- 
>жращением количества шагов до 32—30 к 16 годам (у де-
■ 15 годам — до 35—32).
включение можно отметить, что в беге на 60 м со старта 

-»шие изменения кинематических показателей у девочек 
дят в 15, у мальчиков — в 13— 14 лет. Результат в беге 
ется преимущественно за счет более рационального пробе- 
лзрой дистанции.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СССР: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

А. Б. Суник

Львовский государственный институт 
физической культуры

высших достижений — явление сравнительно молодое, 
:рный итог развития спортивного движения, 

высших достижений стал объектом исследования пред- 
й многих научных направлений: теоретиков, психологов 

гэгов спорта, представителей других спортивных медико- 
:кнх научных дисциплин.

■ложное социально-педагогическое, многофункциональное 
гпорт высших достижений еще недостаточно исследуется 

‘ 5мн и историками спорта.
высших достижений должен стать объектом всесторон- 

онко-социального, социологического анализа с позиций 
- -ленинских принципов познания: историзма, партий- 

пчального и классового подходов. Подобный анализ по- 
тыявить общее и частное в спорте высших достижений, 

грующем в рамках различных общественных систем,
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раскрыть роль объективных и субъективных, прямых и 
ных факторов в его развитии, определить его роль, место ! 
ции, тенденции, проблемы, перспективы развития.

Начало формирования спорта высших достижений е 

относится к началу 50-х годов. Если в качестве критерии 
дизации рассматривать уровень и масштабы, органнзат 
формы, характер и направленность развития спорта высей 
стижений, то правомерен вывод о том, что с конца 60- 
спорт высших достижений в СССР вступил в качественн: 
этап развития.

Анализ развития спорта высших достижений в СССР 
80-е годы дает основание для выделения следующих харг 
особенностей и тенденций:

возрастание социального значения — воспитательная, 
вательная, интегральная функции, лаборатория проверь 
ных возможностей человека, воздействие на массовый 
международном аспекте — усиление социально-политичен 
чения и его пропагандистского потенциала, повышение 
ной роли;

усиление внимания к проблемам развития спорта вь: 
стижений со стороны государственных и общественных 
ций;

создание новых организационных форм подготовки см 
высшего класса;

сравнительно высокие темпы развития; 
активное участие в чемпионатах мира, Европы, Ос 

играх, многих других официальных й неофициальны: 
родных состязаниях;

усиливающееся влияние НТР (модернизация матер; 
нмческой базы, спортивного инвентаря и спортивной э:- 

усиление роли спортивной науки;
значительное увеличение объемов н интенсивности “• 

ных нагрузок, а также времени, затрачиваемого на тр: 
насыщение и уплотнение календаря спортивных сг: 
высокий уровень спортивно-технических достижений 
заметное омоложение сборных команд; 
повышение роли восстановительных мероприятий; 
рост значимости интеллектуальной, теоретически 

спортсменов высшего класса;
повышение требований к тренерским кадрам.
Сложность, неоднозначность развития спорта вь;__ 

женин порождает целый комплекс проблем, которые 
мыслёния и решения: организационно-управленческие 
но-технические, научно-методические, морально-этичес- к 

На современном этапе спорта высших достижени! 
туальность приобретают морально-этические и нраве.: 
блемы.
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ІОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИК КОМПЛЕКСНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЦЕНТРА СПОРТИВНОГО ОТБОРА

С. П. Сыч, Е. И. Каган

Киевский государственный институт 
физической культуры

Республиканский центр спортивного отбора

настоящее время в рамках научной темы по созданию посто- 
лействующей системы спортивного отбора в Украинской ССР 
'этан ряд комплексных методик обследования спортсменов. 

1Бструментальные методы обследований служат важным ис- 
эм информации для оценки перспективности спортсменов 

лых разрядов. Однако большие объемы получаемой инфор- 
разнообразной по существу и подлежащей предваритель- 

з.чной обработке, затрудняют ее всесторонний, качественный 
з. Таким образом, возникла необходимость в использовании 
»тнчеаких методов и средств вычислительной техники для 
-ботки и анализа.

■? решения этих задач применялись вычислительные ком
. типа «Искра 1256». Разработаны алгоритмы и програм- 
:беспечение для обработки данных комплексного велоэрго- 
»еского теста и теста обработки данных комплексного вело- 
■рического теста >и теста по определению реактивности сис- 

аыхания, проводимых для оценки эффективности энергообес- 
- организма спортсмена. Наряду с автоматизированной 

!::кой и формированием комплекса диагностируемых показа- 
лроизводится оценка в баллах каждого показателя и вы- 

итоговой оценки по комплексу физиологических тестов.
лварительно были проведены работы по математическому 
анию количественных критериев отбора. Для создания оце- 
шкал и балльной оценки результатов тестирования была 
тана стратегия шкалирования показателей тестов, опре- 
весовые коэффициенты для их интеграции и получения 
иной оценки развития системы энергообеспечения у юных 

енов.
иматизированный алгоритм выведения итоговой балльной 

предусматривает несколько этапов оценивания. На первом 
каждому показателю в соответствии со шкалами оценок 

! Езается балл, на втором в результате суммирования набран- 
йаплсв по каждому тесту с учетом весовых коэффициентов 

тяется итоговая оценка, которая, в свою очередь, оценпва- 
чественно.
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Автоматизация обработки данных комплексных методик : 
дования юных спортсменов позволяет стандартизировать г:.. 
получения количественных оценок и качественного оцет а  
результатов тестирования, что служит основой для их not -j 
щего анализа, накопления и хранения в специализирован:- .i 
формационно-справочной базе данных.

Автоматизированная система обработки результатов к_. .< 
ного обследования спортсменов массовых разрядов с цель-. ( 
ки потенциала различных функциональных систем являе- . 
тавной частью разрабатываемой автоматизированной ным 
ционной системы АИС «Отбор».

Разработка средств и методов автоматизированной 
данных комплексных обследований спортсменов позволяет щ 
сить пропускную способность центра отбора, применять я 
тайные комплексные тесты для массовых' обследованы* 
спортсменов с целью выявления наиболее перспективных.

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМНСТОС 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
АДАПТИВНОГО ТИПА

М. И. Сябро, В. Ю. Мороз

Киевский государственный институт 
физической культуры

Уровень спортивного мастерства и дальнейший рост ре: /  
тов в соревнованиях по академической гребле во многом 
от совершенствования технических средств обучения. В СИ.' я 
острую актуальность приобретают вопросы, связанные с оп:-_а 
пнем особенностей становления рациональной структуры дв* ж 
и управления процессом совершенствования технической п:д_і 
ленности гребцов с применением новых тренажерных . 1 

(И. Ф. Емчук, 1978; А. П. Ткачук, 1982; Р. Н. Ермишки: 
Существующие методы направленного формирования и кор:-^ 
специальных навыков в процессе двигательного совершенств. ья 
и обучения все меньше удовлетворяют требования спор- 
практики. Значительный интерес в связи с этим предс: 
создание и внедрение таких управляющих систем, в основа і 
рых заложена возможность моделирования информационна! і 
цессов.

Вышеизложенное послужило основой для разработки м с  д 
повышения специальной подготовленности гребцов за счет фая 
рования V них правильных ощущений динамических характе: е
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-̂«ягггЕГ",> МНИ) * л(М„  УСИЛИЙ в тсченн.. ч  ̂ коррекции!

"»**»***««„
-репажерно-измерительное устройство предел 

вную систему имитации взаимодействия человека с внеш- 
:релоп, отличающуюся чрезвычайно сложной динамикой иро
ния биомеханических характеристик. Это полностью отвечает 
менным требованиям, предъявляемым к тренажерам, способ- 

сопряженному решению многомерных задач по совершен- 
нию двигательных навыков спортсменов в условиях, макси- 

приближенных к реальным. Представленные метод и тре- 
ная система позволяют достаточно точно моделировать 

^  ■. Т.С.С.- • -мшлй. структуры движений гребца, ее дина-
ЕС кие и кинематические параметрах.
дики следует считать также возможность создания с ее по- 
ью стандартных условий для тестирования гребцов-академи- 
за счет высокой информативности и надежности таких тестов, 

работка комплексов упражнений с использованием этой мето- 
и позволяет сократить сроки и повысить качество формирова- 

- сложных двигательных навыков, осуществлять их коррекцию 
гр-.ппах начальной подготовки и спортивного совершенствова-



УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ДАННЫМ ВЕКТОРКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТР1К

Л. А. Тайболина

Киевский государственный институт 
физической культуры

Учитывая, что сердечно-сосудистой системе принад. 
из ведущих ролей в жизнедеятельности организма, 
морфофункциональных особенностей сердца можно ра 
как интегральный показатель приспособления организ*. 
на к большим физическим нагрузкам.

В условиях возрастающей интенсификации т_ 
процесса выяснение особенностей адаптации сердца я 
ных возможностей, с одной стороны, представляет с. 
тический и научный интерес, с другой — позволяет 
полученную информацию о функциональном состоянг 
направленного управления тренировочным процессом I 
структурных образованиях.

Цель настоящих исследований — определение рс : .  
диографического контроля в управлении трениров-: 
сом велосипедистов-шоссейников высокой квалиф 
готовительном периоде подготовки на основе дань 
дуальной адаптации сердца. Векторкардиограмма рег 
на аппарате ВЭКС-01М. Регистрация векторкард 
дочков проводилась при усилении 1 мВ =  20 мВ 
велосипедисты-шоссейники высокого класса в воз?-* 
со спортивным стажем 7— 12 лет.

Установлено, что кумулятивный эффект бол- 
нагрузок вызывает вполне определенные сдвиги ; 
нальном состоянии сердца: увеличивается объем; 
поле сердца, что свидетельствует о повышении ег: 
можностей; процессы метаболизма протекают ■ 
соком уровне.

После соревновательного ударного микроны.:, 
соревнования в многодневной гонке и чемпиона- ;» 
видуальной гонке, I тур, критериум — 1—II туг 
1400 км) отмечаются напряженное функционнт* 
сосудистой системы и проявление значительны.!. г> 
ностей сердца. Это диктует необходимость пр-гзе 
ских наблюдений за состоянием объемного з.~: 
сердца после окончания соревнований, а так>.; 
нировочного процесса в последующем микрон 
чередованием восстановительных нагрузок, на
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овление функционального состояния сердечно-сосудистой сн
ы и увеличение резервных возможностей сердца.
1осле восстановительного микроцикла почти у всех спортсме- 
величивается объемное электрическое поле сердца, но степень 

,'аженности восстановительных процессов различна.
Результаты настоящих исследований показывают, что соревпо- 
гьный ударный микроцикл приводит к уменьшению объемного 
грического поля сердца. Однако реакция на соревновательную 

?узку различна. Так, если у 73,8 % спортсменов отмечается ее 
ьшение на 30,2 %, то у 26,2 % она менее выражена (24,7 %). 

Зыявление особенностей адаптивных реакций, присущих 
шным спортсменам, помогает своевременно вносить коррекцию 
тренировочный процесс.

ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАГЛЕТОВ-ДЕСЯГИБОРЦЕВ 
К ОТВЕТСТВЕННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

В. И. Терещенко, В. С. Мазур

$ -гвский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко

Ю. Н. Тумасов

Госкомспорт УССР

С. М. Канишевский

Киевский инженерно-строительный институт

рштой из наиболее важных и трудноразрешимых проблем 
:.тной тренировки десятиборцев является подведение спорт
: к ответственным стартам. Опыт спортивной практики пока 
:-т. что неправильное построение последних тренировочных 

>:й может свести на нет результаты многолетнего труда 
■смена и, наоборот, рациональное построение тренировки на 

этапе может способствовать повышению спортивных дости-

Ь*я обобщения опыта построения тренировочных занятий на 
. непосредственной подготовки к ответственным соревнова- 

была составлена анкета и проведен опрос 60 ведущих тре- 
СССР по легкоатлетическим многоборьям (на Всесоюзной 

юенции тренеров в Таллине, матчевых встречах многоборцев: 
- — ГДР, С С С Р -С Ш А ; чемпионатах СССР и УССР). В 
ссе анкетирования предлагалось осветить вопросы этапа
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непосредственной предсорешювательной подготовки (ЭР 
продолжительность, объем, интенсивность нагрузок; количе 
тренировочных занятий, дней отдыха и их чередование.

Опрос показал, что единого мнения у ведущих специал 
ни по одному из интересующих вопросов нет, хотя их ваа 
нн у кого не вызывает сомнения.

За 12— 14-дневный ЭНП11 высказалось 29 чел.; 18 опрошез 
считают, что этот этап должен состоять из 7—10 дней, и 13 
перов предпочитают 18—20-дневный этап.

При изучении динамики объема и интенсивности трениров 
нагрузок по анкетным данным установлено, что в больши 
случаев (94%) тренеры отмечают на ЭНПП тенденцию снн,- 
объема нагрузки и увеличения интенсивности выполнения у 
нений.

В отношении количества тренировочных занятий и способ:: 
распределения мнения опрошенных различны. Так, 27 тре 
планируют 2 дня отдыха п день разминки перед соревноваг.
13 — день отдыха и день разминки, 5 тренеров предпочитаю- 
разминки перед соревнованиями без дней отдыха, 45 чел 
мендуют проводить специализированную разминку за дек* 
соревнований, 15 — отдых.

Результаты исследований позволяют сделать следуют; ; 
воды:

этап непосредственной предсоревновательной подготовки 
тиборцев в настоящее время мало изучен;

мнения тренеров относительно временной структуры, • 
и методов ЭНПП десятиборцев противоречивы;

решение проблемы оптимизации структуры и соде;* 
средств ЭНПП является важным условием дальнейшего . 
шенствовапия системы подготовки десятиборцев.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЗЕМЛЕНИИ В ОПОРНЫХ ПРУТ ■ 
И СОСКОКАХ С ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ

И. А. Терещенко, В. Д. Лифарь

Киевский государственный институт 
физической культуры

Анализ организации учебно-тренировочных занятий п- * 
ет, что совершенствование устойчивых приземлений гг. 
проводится эпизодически, без учета специфики ВИДОВ ГИМЕ. 
ского многоборья, квалификации спортсменок, сложиюст 
новательных программ. В тренировках преобладают сс '  
соскоки со снарядов как основное средство совершенс-
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зйчивых приземлений), выполняемые в основном в поролоновые 
и на поролоновую опору. В итоге гимнастки на соревнованиях 

адают в измененные, более жесткие условия приземлений, из- 
чего допускают неоправданно большое количество ошибок. Так, 
последних международных, всесоюзных и республиканских 
внованиях только 12,8 % приземлений выполнено без судей
; сбавок; в том числе: в опорном прыжке — 8,9 %; на брусьях 
:ой высоты — 13,8; на бревне — 15,9; в вольных упражнениях —

! '/о • В этой связи представляется, что повысить спортивно- 
1ческие результаты возможно за счет высокого качества и 
чества устойчивых приземлений в видах гимнастического 

гоборья.
На основании данных факторного анализа разработаны про- 
• мы совершенствования приземлений, названные, как: програм- 
позы; программа взаимодействия; программа ориентации. Они 
троены с учетом специфики видов гимнастического многоборья 
труктуры завершающей фазы опорных прыжков и соскоков со 

яда.
Программа позы направлена на совершенствование навыка со
ления равновесия тела на опоре путем длительного удержания 

в различных по сложности условиях; состоит из трех комплек- 
:лециальных физических упражнений. Программа взаимодей- 
я используется для совершенствования регуляции позы тела 

развития опорно-двигательного аппарата в процессе взаимодей- 
i с опорой; представлена в виде двух комплексов физических 
кнений, направленных на совершенствование устойчивого 
весия в момент взаимодействия с опорой при выполнении 

ных прыжков и соскоков с гимнастических снарядов. Про- 
ма ориентации предназначена для обучения биомеханически 
ообразным вращательным движениям на восходящей части 

итории полета, а также совершенствования сенсорных систем 
5 изма путем комплексного воздействия на вестибулярный и 

ательный анализаторы; состоит из двух комплексов физиче- 
упражнений, способствующих совершенствованию устойчи- 
•.риземленнй при выполнении опорных прыжков, соскоков, 
результате практического внедрения разработанной методи- 

эенировки устойчивых приземлений количество устойчивых 
г .иений на видах гимнастического многоборья увеличилось 
_ -71 %, что в 4—5 раз превышает количество устойчивых 

к .млений, зарегистрированных на последних всесоюзных и pec- 
р. ханских соревнованиях.
*7рограммы физических упражнений и инструментальных 

*_:тв предназначены для гимнасток, имеющих спортивно-техни- 
ю подготовленность на уровне КМС и МС СССР. Програм- 

i' ернменяются в подготовительном периоде спортивной трени- 
’ к ; в начале учебно-тренировочного занятия в ввде «урока

235



устойчивых приземлений» продолжительностью 15—20 мин. В 
це тренировочного занятия упражнения, направленные на о 
шепствование устойчивого приземления, включаются в круг 
тренировку по развитию физических качеств (до 30 мин).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ

Л. А. Терновая

Харьковский государственный педагогический институт 

С. И. Блинов

Харьковский спортивный факультет КГИФКа

Между величиной кровотока и удельным периферическ’' 
противлением существует определенная взаимосвязь, резуль: 
которой является динамика артериального давления.

Цель настоящего исследования — изучение особенностей 
реляционной связи систолического индекса и удельного пе: 
рического сопротивления у представителей циклических 
спорта— легкоатлетов (бег на средние и длинные дистана 
велосипедистов (ш оссе)— в процессе выполнения Д03ИР0В2 
нагрузки повышающейся мощности (до 300 Вт). Нагрузка 
ровалась на велоэргометре ВЭ-02. Показатели регистриро?" 
реоплетизмографом РПГ-2-02.

Установлено, что между систолическим индексом и уде- 
периферическим сопротивлением существует обратная в;; 
связь: в исходном состоянии у велосипедистов корреляш 
связь составила —0,754, а у легкоатлетов она равнялась 
С увеличением нагрузки в обеих группах происходит уменье 
этой зависимости: при максимальной нагрузке (300 Вт) в г: 
велосипедистов она снизилась до —0,542, а у легкоатлетов
-0,639.

Выявленное при повышении нагрузки снижение коррел- 
ной связи между систолическим индексом и удельным пер 
ческим сопротивлением указывает на автономность per; 
кровотока и удельного периферического сопротивления. Эта 
номерность более выражена у велосипедистов, что свидетел 
по-видимому, о более глубоких у них адаптационных воз: 
тях перестройки гемодинамики. Для этой же группы спорт, 
характерна высокая экономичность сокращения миокарда; е



е легкоатлетов выявлены более высокие энерготраты миокарда 
' расчете на единицу приращения МОК-

В показателях системы кровообращения обследуемых групп 
процессе развития утомления и в восстановительном периоде 

вблюдались характерные закономерности: в период развития 
томления увеличивается влияние симпатического звена вегета- 
■вноп нервной системы, в динамике сопротивления сосудистого 
■ :ла отмечается тенденция к его сижению; в восстановительном 
грподе проявляется повышение парасимпатическое воздействие. 

Анализ полученных данных свидетельствует о различном влия- 
и видов спорта на функциональную активность сердечно-сосу- 

*стой системы, что проявляется в участии разных механизмов, 
вспенивающих увеличение кровоснабжения работающих мышц. 
Результаты исследования могут использоваться для контроля 

Инкционального состояния спортсменов в тренировочном про-

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
*'НЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ НА ЭТАПАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

А. А. Тесленко, С. Н. Воропай

Киевский государственный институт 
физической культуры

Неудачные выступления советских велосипедистов на последних 
клогонках Мира остро ставят проблему подготовки велосипеди- 

ыноссейников высокого класса, что может быть решено только 
в тем подготовки полноценного резерва.

Для целенаправленной подготовки юных велосипедистов, по- 
вди.мому, требуется методика, основанная на результатах пред- 
воительного выявления индивидуальных потенциальных возмож- 
встей и организации тренировочного процесса, направленного 
1 рациональное сочетание нагрузок, обеспечивающих оптималь- 
•? развитие индивидуальных способностей юных спортсменов. 
Цель настоящего исследования — обосновать критерии оценки 

втенцмальных возможностей юных велосипедистов и эффектив- 
веть т р е н и р о в о ч н о й  н а г р у з к и ,  о т в е ч а ю щ е й  индивидуальным воз- 
вжностям юных спортсменов. Проведен опрос т р е н е р о в ,  и зу ч е н о  
жтЪяние проблемы оценки перспективности и построения трени- 
в- чкого процесса юных велосипедистов на этапах начальной 
1̂ ' ловки. Использовались: анализ научно-методической литера- 
■ •з. анкетирование, анализ дневников спортсменов и учебных 
н-юв тренеров, педагогические наблюдения за ходом треннро- 
рьы.х занятий, математико-статистический анализ.
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Исследования показали, что в теории и практике постр 
тренировочного процесса недостаточное йнима'ние уделяется 
индивидуальных возможностей юных велосипедистов, а исхозт 
этого—-планированию тренировочной нагрузки, обеспечивав 
оптимальное развитие потенциальных способностей юных с- 
сменов.

Результаты исследования позволяют сделать следующие 
воды:

используемые в практике отбора юных спортсменов на на- 
ных этапах подготовки критерии не всегда полно отражают 
цифику велосипедного спорта и не обладают достаточной ин 
мативпостью и прогностической значимостью;

при планировании тренировочного процесса юных велосг- 
стов не в полной мере используется принцип индивидуа щ 
подхода к определению уровня тренировочной нагрузки и на 
ленности ее на развитие двигательных функций юных спор 
нов. Главной причиной этого является отсутствие объект 
комплексной методики определения потенциальных ВОЗМОЖ-- 
юных велосипедистов, обеспечивающих достижение высоких ; 
тивных результаов в будущем.

Предпринята попытка разработать комплексные крат 
оценки перспективности юных велосипедистов на основе пеI 
гических, медико-биологических и психологических методик 
деления перспективных возможностей юных спортсменов. Г 
верительное обследование юных велосипедистов поможет вь 
наиболее информативные и прогностически значимые критер г

ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРНОЙ АКРОБАТИКИ

А. В. Тишлер, С. Н. Сергеев

Киевский государственный институт 
физической культуры

Современный уровень развития спортивной акробатики 
стрение соревновательной борьбы обусловливают необхот 
изыскания дополнительных средств и резервов роста спорт 
мастерства. Одним из перспективных направлений в этом 
является совершенствование специализированных восвг 
акробатов. Экспериментально доказано, что чувство ритма - 
ется ведущим компонентом их технического мастерства.

В ходе настоящих исследований с целью совершенств - 
рациональной ритмической структуры динамических эле:« 
парной акробатики были поставлены следующие задачи: оп;*-
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™ СТ ,0 "г, вРем^ННЬ1Х характеристик фаз динамических 
.нтов парной акробатики различных структурных г р у п п ;  
новатъ Э̂ рфеКТИННОСТЪ нримепе^лн  ̂ разра&отамтюГд 

рмирования чувства ритма движений акробатов.
Как показали результаты исследований, ритмическая структу- 
трех видов динамических элементов парной акробатики — 

тътовых, гладких и соскоков — отличается выраженным своеоб- 
ием и величиной варьирования отдельных временных харак- 
истик. Результативность их выполнения квалифицированными 

батами во многом определяется динамикой их основных фаз, 
нчем состав ведущих временных характеристик обусловливается 
• видом акробатического элемента, так и индивидуальными 
Ценностями техники их выполнения отдельными парами.
Очень часто ошибки и неудачи при формировании двигатолъ- 
о навыка объясняются не малым количеством затраченных 
ыток, а отсутствием должной ориентировки в задании. Некон- 

етное инструктирование не создает представлений об необходи
мых временных параметрах движений, лишает возможности их 

Ь*но дифференцировать. Переход же от неконкретных указании к 
вершенно точному инструктированию акробатов относительно 
'ределяющнх временных характеристик движений при их освое-

■ 1 и совершенствовании ускоряет процесс обучения, улучшает 
•^крепление техники.

Установлено, что качество управления определяющими времен
ами характеристиками изучаемых видов акробатических элемен- 

| повышается с применением средств текущей эталонной зву-
■ >вон сигнализации и срочной объективной информации.

Каждый раз непосредственно перед выполнением акробатиче-
-хого элемента партнеры прослушивали с помощью ритмолидера 

Н. Сергеев. Н. А. Кривошея, 1984) заданный ритм движений, 
■гределенный в результате индивидуальной многократной объек- 

|-явной регистрации временных характеристик упражнения, отра
жающей время от начала подготовительных действий партнеров 
-■ отрыва верхнего о т  п у к  н и ж н е г о ,  время до начала выполнения 

■ С Ч О В Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я  и  врелїя ло ловли в руки нижнего или до
приземления.

После предварительной звуковой настройки на необходимый 
-■(тм двигательного действия акробатическая пара приступала 

его выполнению. Инструктирование на данном этапе сводилось 
■ указанию о необходимости, соизмеряя своп движения, в точности 

транваться в  унисон с моделируемыми з в у к о в ы м и  акнентами. 
--уколидирование осуществлялось с момента начала реагирования 
-рчзодатчика измерительного комплекса, соединенного с входом 
-темн тюка ритмолидера.

По окончании выполнения упражнения акробаты п о л у ч и л и  

р о ч н у ю  цифровую информацию о выполненном ритме для сли
чения его с эталоном и внесения коррекций в последнюю попытку.
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Предложенная методика позволяет в сжатые сроки повь 
технический уровень владения акробатическими элементами 
билизировать их исполнение.

К ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ

Л. Ф. Тищенко

Киевский госубарственный институт 
физической культуры

Перспективы решения наиболее острой для отечественног: 
вания проблемы подготовки полноценного резерва во много’-1 
заны с экспериментальным обоснованием оптимальных стр\ 
и  с о д е р ж а н и и  п е р в о г о  э т а п а  м н о г о л е т н е г о  совершенств 
пловцов (Н. Ж. Булгакова, 1986; Т. С. Тимакова, ! 985 и др 

В ходе двухлетнего педагогического эксперимента исслг 
лась эффективность экспериментальной (многоборной, с 
щественной направленностью на развитие гибкости, быстр- 
координационных способностей) программы начальной подгс~ 
пловцов и контрольной, соответствующей программе для сп: 
пых школ 1983 г.

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек, 
многоборной программы начальной подготовки пловцов, пос 
ной с учетом сенситивных периодов в развитии профилир; 
физических качеств, а также о необходимости перестройка 
дарственной программы обучения в спортивных школах пла 
и в частности в группах начальной подготовки, в следую” 
новных направлениях:

обеспечения многоборной направленности тренировочно" 
цесса, предполагающей подавляющую долю в общем объе. . 
нировочной работы общеразвивающих упражнений (на 
году занятий — 90—95 %, на втором — 80—85 % ), широк 
пользование элементов других видов спорта, примерно 
объем работы на суше и в воде;

рационального использования всевозможных факторов, 
щих разнообразие и положительный эмоциональный фон трк 
ки. Весьма действенным, обеспечивающим к тому же н: 
уровень вспомогательной подготовленности, является 
применение игры в водное поло (по упрощенным правила: 

обеспечение преимущественной направленности физичесн 
готовки на развитие благоприятных для совершенен 
в младшем школьном возрасте быстроты, гибкости и коор_ 
онных способностей, а технической — на овладение (пуст;;
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рхностное) широкого круга самых разнообразных движений, 
ких по структуре к соревновательным и значительно отлича- 

<хся от них;
'панирования длительного (2—2,5 мес.) летнего отдыха от 
•ловок по плаванию и двухнедельного «переключения» на 
■ую подготовку и занятия водным поло в период зимних 

1ьных каникул на втором году подготовки; 
пользования многоборных, решающих прежде всего задачи 
оа юных пловцов, способных к дальнейшему успешному спор- 

му совершенствованию, программ детских соревнований, 
1ающих в виде отдельных номеров тестирование генетически 

■овленных и трудноразвиваемых физических качеств — гиб- 
быстроты и координационных способностей, экспертную 
техники большого числа вспомогательных упражнений, 

числе элементов старта и поворота, спортивных или под- 
ых игр, хорошо отражающих личностно-психологические осо- 
зсти начинающих пловцов.

ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
ЮНЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

НА ЭТАПЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

К. В. Ткаченко, В. Г. Олешко

Киевский государственный институт 
физической культуры

А. И. Пуцов

Госкомспорт УССР

■ь юношеского спорта неуклонно возрастает, так как он по 
-ву является базой подготовки спортивных резервов. Стре- 
ьный рост достижений в мировом спорте настоятельно тре- 
эиска новых средств и методов работы с юными спортсме- 
М. Я- Набатникова, 1982; 1984; Н. Ж- Булгакова, 1986

лиз специальной литературы и опрос специалистов пока
то в тяжелой атлетике существует определенный дефицит 
ации о методике тренировки юных тяжелоатлетов на этапе 
изированной базовой подготовки. В частности, это касает- 
чины и структуры тренировочных и соревновательных не
квалифицированных юных тяжелоатлетов, 
з настоящих исследований — изучение величины и струк- 

■ренировочных нагрузок в пцактике современной подготовки
1392, 241



юных тяжелоатлетов. Применялись анализ документов п л е  

вання и учета спортсменов, анкетирование и опрос трене 
спортсменов, методы математической статистики.

В исследованиях принял участие 21 спортсмен (от I спор* 
го разряда до МС СССР) в возрасте 14— 18 лет. Все обе; 
мые — кандидаты и члены юношеской сборной команды УС< 
тяжелой атлетике. Анализировались годовые планы подг: 
спортсменов.

Юные 14-летние спортсмены провели в среднем за год 21: 
нировочных дней (344 тренировочных занятия). Общий 
тренировочной нагрузки составил 1266 т, или 20118 по;* 
штанги. Следует отметить, что специалисты (А. Н. Во: 
1981; Л. С. Дворкин, 1984; Р. А. Роман, 1984, 1986) приво: 
личину нагрузки 11 — 12 тыс. подъемов в год. Существенна 
вышение величины тренировочной нагрузки наблюдалось и 
гих возрастных группах тяжелоатлетов (15, 16, 17 и 18 лет1

Анализ количества подъемов штанги (КПШ) субмакси! 
го и максимального веса показывает, что в рывковых упраж: 
тяжелоатлеты всей группы выполнили в среднем 457 под* 
а в толчковых — 360.

Величина удельной нагрузки в рывковых упражнениях 
дилась в пределах 19,2—24,5%, в толчковых--2 0 ,5 —26.: 
щего КПШ. У обследуемого контингента тяжелоатлетов не 
завышено КПШ в тягах рывковых и толчковых (соотве- . 
13 и 10,6 % ). Нагрузка в приседаниях составила 16,3—22.5 
квалифицируется специалистами как оптимальная.

Исследования показали, что большинство параметров 
ровочной нагрузки у обследуемых тяжелоатлетов зна-- 
превышает те, которые рекомендуют специалисты.

Полученные данные позволяют заключить, что в вел 
структуре тренировочных нагрузок на разных этапах спор* 
совершенствования тяжелоатлетов имеются резервы для I 
ния эффективности тренировочного процесса и дальнейшее: 
спортивных результатов.



КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ АДАПТАЦИИ 
К НАГРУЗКАМ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ 
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ

М .  Л .  Т к а ч е н к о

Киевский государственный институт 
физической культуры

стижение стабильных спортивных результатов в спринтер- 
'еге во многом зависит от уровня физического развития и 

пособности спортсмена. Поэтому систематический контроль 
менных условиях становится непременным компонентом 

-тренировочного процесса. При этом эффективность трени- 
го процесса в значительной степени зависит от наличия 
ации о функциональном состоянии спортсмена, исходя из 

тренер корректирует объем и интенсивность физических 
к на различных этапах годичного цикла подготовки, 

т ь  настоящих исследований — выявление особенностей адап- 
легкоатлетов-спринтеров к различным по направленности 
ючным нагрузкам и разработка на этой основе методики 

тя за их функциональной приспособленностью к трениро- 
воздействиям на протяжении годичного цикла подготовки, 

.илось обследование квалифицированных легкоатлетов- 
ров в возрасте 19—26 лет с применением методики вариа- 

пульсографии (В. Г. Ткачук, 1980; М. Л. Ткаченко, 1982). 
основании результатов исследований выделены зоны и мо- 

характеристики для контроля за уровнем адаптации лег- 
ш-спринтеров к нагрузкам на быстроту и скоростную 
"ость в различные периоды годичного цикла подготовки 

отелям вариационной пульсографии с учетом специальной 
щособности спортсменов.

чая сведения по данным вариационной пульсографии и 
ляя их с результатами педагогических тестов (соревнова- 

~гнер получает возможность целенаправленно управлять 
чным процессом, строить более эффективную систему



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

И. В. Толкунова

Киевский государственный институт 
физической культурні

і

Высокий уровень моральной, волевой и специа.т: 
гической подготовленности предполагает комплекс:-: >: 
самых различных качеств. Работа по совершенств::- 
ных качеств квалифицированных спортсменов яв.~> 
тивным средством развития волевых проявлений т 
нировочной и соревновательной деятельности. К а : : 
волевое качество имеет свои отличительные о с : ' : 1: 
кретные проявления, связанные со спецификой 
спорта.

Цель настоящих исследований — разработка : 
но-волевой подготовки на основе взаимосвязи рав
ной на совершенствование морально-волевых к: — 
ниями, предъявляемыми к содержанию волевых

Исследования осуществлялись в сборной к 
велоспорту (трек). Кроме того, проведены СОД: 
дования в сборной команде страны по г - :  
командах республики по велоспорту (шоссе 
на байдарках и каноэ. Опрос проведен с г: 
анкеты. Всего заполнено и проанализирован ?  
и спортсменов. С целью изучения различны: 
волевых проявлений квалифицированных г* 
интервьюирование ведущих тренеров страны ~ 
работанному опросному листу. Выяснены и 
неров о методах, формах и средствах моратгв 
ки, о факторах, мешающих проведению эфф~с 
морально-волевой подготовке, о критериях : нн- 
на тренировке и в соревновательной обет:- т и

С помощью метода социометрии эк: 
взаимоотношения между членами сбор:- ’ • 
лоспорту (трек). За основу взяты 6 сс_ 
шкала «приемлемости» как метод изуне?м 
(предложенный Н. В. Бахаревой) и ш:-:: «:~
(предложенная Ф. Фидлером и ада :- : : га 
Ю. Л. Ханиным). В результате сони: м ;— г ж  
тренеры получили информацию о 
взаимоотношениях в команде, что да :- : *>>:»

ас
паї
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і' злее эффективные формы и методы морально-психологической 
гзтовки.
-зарабатываемая система морально-волевой подготовки, зйание 
~зриев оценки морально-волевых качеств позволят тренерам 
активнее влиять на волевые проявления спортсменов в сорев- 
втельной деятельности:

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Т. В. Турин

Киевский государственный институт 
физической культуры

литико-воспитательная раоота со спортсменами высокого 
.а базируется на общей теории коммунистического воспита- 

.лкнейшей составной частью которой является идейно-поли- 
ое воспитание.

,ля осуществления этого процесса необходимо определить 
тивные и субъективные факторы, влияющие на воспитание, 

в подход требует конкретизации из объективных условий как 
».условии (общая среда), так и микроусловий (ближайшее 
к.ение).
( объективным условиям на уровне микросреды сборных ко- 
. ледует отнести: материально-технические условия, необ- 
. ые для повышения идейно-теоретического уровня тренеров 

Iртсменов; фонд свободного времени; наличие исторических 
музеев, памятников архитектуры и т. д. в местах трениро- 

кх сборов и соревнований; наличие на базах красных уголков, 
■зоров, периодической печати; уровень спортивных знаний, 
гхчеокой подготовки и воспитанности тренерского состава, 

субъективным факторам воспитания в спортивных коллекти- 
условиях их микросреды относятся: руководящая роль шеф

ских партийных организаций; деятельность внеуставных 
ил лльских организаций и комсоргов ЦК ВЛКСМ, тренерско- 
: та, тренеров, являющихся и воспитателями членов ком- 

. -ых научных групп и особенно заместителей КНГ по поли- 
зоспитательной работе; воздействие производственных кол- 

н и родителей спортсменов.
. матривая влияние субъективных факторов на эффектив- 
. лзлитико-воспитательной работы в период учебно-трениро- 
ы  сборов как важный момент активизации воспитательного 
ст:;а, можно рекомендовать некоторые организационные фор-
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мы: установление контакта с местными партийными и ком 
сними организациями и шефских связей с местными пред, 
ями, школами, вузами, общественными организациями; сд; 
ные заседания тренерского совета по обсуждению обяза:- 
каждого тренера в деле воспитания участников сбора: 
такого состава бюро внеуставной комсомольской орга:- 
в который вошли бы спортсмены, являющиеся неформ: 
лидерами команд.

Повышение действенности субъективного фактора в г: 
воспитательном процессе обусловливается существенны:.:, 
чиями спортсменов, выступающих на международной а: 
возрасту, образовательному уровню, социальному статус;, 
зи с этим требуется дифференцированный психолого-пед_' 
кий подход к идейно-нравственному их воспитанию.

Спортсмены — это личности с высоким уровнем пр: 
и высокой самооценкой, нацеленные на достижение высок.: 
тивного результата и общественное признание; они пор: 
трудный характер. Частая оторванность от семьи, учебны 
довых коллективов в связи со сборами и соревнования: 
дополнительные трудности в их воспитании. Поэтому 
общими задачами коммунистического воспитания сп::  
должны решаться задачи специфические, характерные д~г 
высших достижений. Важнейшей из них является повы_ 
фективности опосредованного влияния политико-воспк-: 
работы на достижение высоких спортивных показателе;:

ДИНАМИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

И. Г. Фалес, В. А. Страж

Львовский государственный институт 
физической культуры

Цель настоящих исследований — определение дина? :з;: 
ной и анаэробной работоспособности и установление о: 
нировочных нагрузок различной физиологической на::_ 
у футболистов высокой квалификации (команда маете: 
паты», Львов).

Определялся максимум аэробной и анаэробной ре: 
ности в тестах со ступенчато повышающейся нагрузкой, 
ной анаэробной мощностью, выполнялся квалиметриче:за 
тренировочных нагрузок (И. Г. Фалес и др., 1981).

Установлено, что время, отводимое на т р е н и р о в о ч н ы е  
новательные нагрузки, в течение года у футболистов не



акации составляет 750 ч; из них: 14,8 % — преимущественно 
'ной направленности, 38 % — алактатной, 5 % — анаэробной 
литической, 42,2 % — смешанной аэробно-анаэробной направ- 

жсти. На все виды подготовки затрачено 970 ч; при этом 27 % 
эвили неспецифические средства подготовки, 27 % — технико- 
йчеокие, 22 % — игровые, 14 % — теоретические средства под- 
пки, 10 % — восстановительные мероприятия.

_ля оценки эффективности тренировочных нагрузок использо- 
■я метод построения целевых функций, где приросты показа- 

аэробной и анаэробной работоспособности футболистов, 
:гаемые в результате тренировки, сопоставлялись с объемами 
-ровочной работы на каждом этапе подготовки.

Исследования показали, что параметры аэробной и анаэробной 
ЭДСТИ футболистов быстро возрастают в процессе тренировки, 
общий объем нагрузок не достигает значения, равного около 

Большие объемы тренировочных нагрузок уже не обеспе- 
т дальнейшего улучшения данных качеств. В то же время 
атели аэробной эффективности и анаэробных способностей 
:этически улучшаются во всем диапазоне применяемых тре- 
зчных нагрузок, вплоть до объема, равного 750 ч. 
динамике изменений общего объема тренировочных нагрузок 
.сживается несколько периодов быстрого нарастания и пос- 
лцего спада нагрузки, охватывающих 6— 10 недель. Первый 
характеризуется увеличением нагрузки в основном за счет 
нений преимущественно аэробного воздействия. Второй цикл 

:;:тся к периоду непосредственной подготовки и участия в иг- 
Кубка ССОР. В этом цикле увеличение общего объема нагру- 
мстигается за счет резкого нарастания объема упражнений 
энного аэробно-анаэробного воздействия. Третий цикл охва- 
г первый этап участия в соревнованиях чемпионата СССР, 
объемы применяемых нагрузок аэробной направленности 

визируются, достигаются максимальные объемы упражнений 
-иного аэробно-анаэробного воздействия. Четвертый цикл 
2ется значительным возрастанием общего объема нагрузок 
:7 резкого увеличения объема упражнений преимущественно 
жой направленности. Пятый цикл приходится на первую по- 

второго круга чемпионата СССР. В этот период вновь 
гает применение средств смешанного аэробно-анаэробного 
:твия.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПЛОВЦОВ 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТСД

С. Л. Фесенко

Киевский государственный институт 
физической культуры

Планомерного роста физических и технических спос. 
спортсмена, повышения функциональных возможностей 
систем его организма можно добиться лишь при таком пос 
тренировочного процесса, которое позволяет заметно у; 
тренировочную программу от одного этапа подготовки 
(В. Н. Платонов, С. М. Вайцеховскнй, 1985).

Анализ и обобщение практики подготовки сильненшк : 
мира позволяют выделить основные пути интенсификаш: і
нения направленности тренировочного процесса на заи ■ 
ных этапах многолетнего совершенствования:

увеличение количества занятий избирательной напра:- 
локально воздействующих и вызывающих глубокую моё и 
отдельных функциональных систем организма спортсмен: 
терно для сильнейших пловцов Швеции и ГДР);

использование жестких тренировочных режимов, СП - - 

щих приросту специальной выносливости, а также зна- 
расш ирение соревноват ельной  практики на завершаю: 
спортивного совершенствования (характерно д л я  с: 
пловцов США, Румынии, Канады, Нидерландов, Австр_ 

введение дополнительных средств, стимулирующих : _ 
собность и процессы восстановления после напряжении 
(характерно для пловцов ГДР);

увеличение объема специальной работы на суше и 
правленной на развитие скоростно-силовых качеств м 
щих основную нагрузку в соревновательной деятельнс.- 
терно для пловцов отдельных клубов США и ФРГ);

совершенствование оперативного контроля на осногг 
вания новейших методик и аппаратуры для исследова
ния основных систем организма пловца и оптимизап , 
основе режима тренировочных нагрузок (характерно :  і  
тельных школ ГДР, США, ФРГ, Франции);

объективно обоснованная смена специализации, 
и программы тренировочных занятий, переход к д р уг .п  
нику-тренеру (характерно для многих пловцов США", 7_1: 

Выявленные направления интенсификации тренирсг 
цесса реализуются пловцами различных стран как 
так и последовательно, причем эта последовательности 
одинакова.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ

С. Л. Фесенко, А. В. Бородай

Киевский государственный институт 
физической культуры

Одним из основных направлений совершенствования Системы 
рортивной тренировки, с которым ведущие специалисты связы- 
Ьот рост спортивных результатов в плавании, является дальней- 
_ 1я оптимизация управления процессом спортивной тренировки 
|а основе объективных знаний о структуре соревновательной 
геятельности (В. Н. Платонов, С. М. Вайцеховский, 1985).

Цель настоящих исследований — изучение особенностей сорев
новательной деятельности пловцов-спринтеров, специализирующих- 
с; на дистанции 50 м.

В исследованиях приняли участие 30 пловцов (женщин и муж- 
1 _н)— участников крупнейших международных соревнований. 
: тГистрировалось время проплывания следующих основных участ- 
ьсз дистанции: стартового (первые 10 м); первых и вторых 25 м; 
: житного (последние 10 м).

Анализ полученных данных выявил существенные различия в 
шфективности- проплывания отдельных участков соревнователь- 
: й дистанции 50 м, достигающие у отдельных пловцов-спринтеров

0 5 —0,5 с, которые, однако, при этом показывали практически 
Цннаковый спортивный результат.

В результате исследований обнаружены 3 тактических вариан
та проплывания дистанции 50 м, что позволило дифференцировать 
I.:твцов-спринтеров, совершенствующихся в этом номере олимпий- 
К’ м  программы, на 3 основные группы.

В зависимости от эффективности преодоления отдельных уча- 
г-юв дистанции 50 м структуру соревновательной деятельности 
I- ; группы характеризуют высокая эффективность стартового 
■ сыжка (3,70± 0,05 с — у мужчин и 3,90±0,06 — у женщин)
1 высокая дистанционная скорость на первых 25 м дистанции 
|»0,53±0,06 с — у мужчин и 11,9 0 ± 0,07 с — у женщин) при отно- 
ительно низкой скорости проплывания второй половины дистан- 
ши (мужчины— 12,52± 0,04, женщины — 14,13±0,05 с) и финиша 
(соответственно 5,11 ±0,04 и 5,65±0,03 с).

Особенностью соревновательной деятельности пловцов 2-й грун
ты является относительно низкая эффективность стартового от- 
зезка (3,98±0,06 с — у мужчин и 4,10 ± 0,05 с — у женщин) и 
:гЭвой половины дистанции (мужчины — 10,8 2 ± 0,05, женщины — 
. 10 ±0,06 с) при исключительно высокой дистанционной скорости 

■а втором 25-метровом отрезке дистанции (соответственно 12,36±
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±0,03 и 13 ,90±0,05 с) и финише (мужчины— 4,92± 0,03, же
ны --5 ,42±0,05  с).

Спортсменов 3-й группы характеризует равномерное по срт: 
нию с первыми 2 группами пловцов преодоление всех уча:- 
соревновательной дистанции 50 м.

Таким образом, достижение пловцами-спринтерами вкс 
спортивных результатов может быть связано с исключительна 
сокой, недоступной другим спортсменам скоростью на одних 
стках дистанции при относительно низкой, заурядной для к.:, 
этих спортсменов эффективностью преодоления других учас'

Результаты исследований дают основание предположить а- 
ходимость дифференцированного подхода к методике и продг 
совершенствования пловцов-спринтеров, имеющих разлита 
структуру соревновательной деятельности.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАПАДЕН I 
ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЗАЩИТЫ В ИГРЕ ГАНДБОЛ

В. В. Ф о й г т

Киевский государственный институт 
физической культуры

Изучение соревновательной деятельности гандбольных 
высокой квалификации позволило определить структуру д- 
в условиях нападения против организованной защиты. 
в гандболе состоит из отдельных игровых отрезков — игл 
фраз. В свою очередь, игровые фразы включают в себя не; - 
взаимосвязанных фаз:

I — фаза пассивной атаки: комплекс действий, в течеш;: 
рого игроки команды занимают исходные позиции и послед 
взаимодействия производят без перемещений, используя - 
передачи мяча;

II — фаза активной атаки: комплекс активных действий : 
создания наиболее благоприятной ситуации для выполнен^» 
ков мяча в ворота;

III — финальная фаза: комплекс действий, в течение : 
нападающий овладевает мячом, готовит и выполняет 
в ворота.

В результате изучения процессов, происходящих в ц  
фазах атаки, выявлены пространственно-временные факте: - 
модействий нападающих и их влияние на результативности 
дения. К таким факторам относятся:
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темп взаимодействий нападающих — отношение времени, за
ученного на в з а и м о д е й с т в и я  в а к т и в н о й  ф азе атаки , К о б щ ем у  
количеству;
длина дели взаимодействий нападающих в а к т и в н о й  фазе 

аки (длительность активной фазы);
непрерывность атакующих действий — отношение числа напа- 

•ющих, получающих мяч в активном движении, к общему числу 
роков, участвующих во взаимодействии;
вариативность атакующих действий — отношение количества 

пболее опасных направлений передач мяча к общему числу 
-анмодействий;

комплексность действий нападающих — отношение общего ко- 
ичества приемов игры, выполняемых нападающими в активной 
азе атаки, ж общему количеству взаимодействий нападающих 
аанной фазе.
Анализ степени влияния указанных факторов на результатов- 

сть атакующих действий позволяет утверждать, что определен
ие сочетание их пространственно-временных параметров форми- 
ует три типа взаимодействий нападающих: «быстрый», «ум ерей- 
•-медленный» и «медленный».

Данные типы взаимодействий достоверно отличаются друг от 
уга величинами результативности нападения, степени противо- 
йствия и надежности деятельности игроков команды соперника, 

[гнболее эффективным является «быстрый» тип взаимодействий, 
•- которого характерны наиболее высокие показатели результа- 

ности нападения и наименьшие показатели защитной деятель- 
гги команды соперника.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОК 
В ИРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ

С. К- Фомин, В. П. Карленко,
В. И. Пивоварова, 3. Д. Смирнова

Киевский государственный институт 
физической культуры

Задача подведения спортсменок к ответственным стартам се
та остается сложной проблемой во всех видах спорта, в том 
:ле и в биатлоне.
Учитывая важность своевременной качественной подготовки 

атлонисток к союзным и международным соревнованиям, осо- 
:но в столь ответственном этапе годичного цикла, к которому 
-зеится предсоревновательный мезоцикл, в течение 1984- 

гг. проведены исследования по оптимизации тренировочных



и соревновательных нагрузок квалифицированных биатлон 
в указанном мезоцикле. В исследованиях приняли участие й 
нистки высокой квалификации.

Как показали результаты исследований, классическая 
построения предсоревновательного мезоцикла не совсем п: 
ма для подготовки спортсменок по биатлону. Наиболее эф з£  
ной является структура предсоревновательного мезоцикла. : 
щая из определенных микроциклов, продолжительность г: 
соответствует индивидуальной длительности определенна 
специфического биологического цикла. При этом тренир:: •; 
атлонисток должна строиться с учетом и на основе взан* 
вия фазовой структуры биологического цикла и феномен: 
действия физической: нагрузки, выполненной накануне.

В  н аи бол ее неблагоприятные ДНИ соответствующих ф 2 
и V) биологического цикла физическую н а гр узк у  к а к  по  . й 
так и по интенсивности рекомендуется снижать до 45—50 . 
выполнять на уровне ПАНО в строго заданном пульсовом д : 
зоне, а также уменьшать количество выстрелов до 30—35 %.

Развитие специальной скоростной выносливости биатлон 
в указанном мезоцикле наиболее эффективно при условии %  
менения средств, максимально приближенных к соревноват-; - - 
двигательной деятельности по динамическим, кинематичес:-: * 
функциональным характеристикам, на основе использован - 
ременного, повторного и интервального методов тренировки : 
четании со стрелковой подготовкой и тренажом.

Исключительно положительно сказывается на подготов::- 
ти спортсменок также моделирование на тренировочных зг 
соревновательной программы по характеру не только двн::' 
ных, но и тактических действий.

Результаты исследований могут быть попользованы в г: ; 
учебно-тренировочных занятий как с биатлонистками, та:-, 
спортсменками, специализирующимися в других видах спор-, 
клического характера.

м е т о д и к а  р а з в и т и я  с и с т е м ы  д в и ж е н и й
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

С УЧЕТОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ

Л. Б. Фролова

Киевский государственный институт 
физической культуры

В спортивной тренировке степень реализации двнг:-_ 
возможностей гимнасток зависит от эффективности испо.:; :

252



I* рфоф'увдщ.ионалъных особенностей организма, в том числе 
е двигательной асимметрии (Л. М. Шачнева, 1979; В. Ю. Сосина, 
984).

Цель педагогического эксперимента заключалась в определении 
сфективности комплексов гимнастических упражнений, направ- 
вяных на ограничение выраженной асимметрии движений (в зо- 
- допустимой величины), а также динамических соотношений 
вличества повторений движений в обе стороны при совершенст- 
• зании элементов I группы трудности с учетом квалификации 
гортсменок, периодов подготовки и типов двигательных предпоч-

Исследовались техника гимнастических упражнений, а также 
ровень физической подготовленности гимнасток с помощью тен- 
спнамографии, киносъемки, рефлексодинамографии.

В эксперименте участвовала 21 гимнастка (МС и КМС СССР) 
возрасте 13— 17 лет.

Варианты сочетаний количества повторений в обе стороны 
"оректировались с учетом индивидуальной степени проявления 
симметрии движений в отдельных упражнениях на основе эффек- 
а билатерального переноса двигательных навыков с неведущей 
в  ведущую половину тела гимнасток.
I Анализ полученных данных показывает, что в эксперименталь- 
■ группе по кинематическим, физическим параметрам наблюда- 
~:я уменьшение асимметрии движений на 3— 15 %, в контроль-

— стабилизация коэффициента асимметрии или его увеличе- 
■е на 4—5 исходного.

Результаты исследований позволяют сделать следующие вы- 
гды:
! 1. Развитие системы движений квалифицированных гимнасток 
педполагает учет, контроль и коррекцию величины двигательной 
Ьмметрии, ее направленности и локализации, а также исполь- 
■вание эффекта билатерального переноса двигательных навыков 
В-т двустороннем освоении гимнастических упражнений в направ- 
е-яи с неведущей на ведущую половину тела.
I 2. С целью коррекции выраженной односторонности в освоении 
г скений квалифицированных гимнасток целесообразно исполь- 
гздть разработанные комплексы упражнений, в которых 60—90 % 
г - горений выполняется в неведущую сторону.
[ 3. Эффективным методом повторения гимнастических элемен
те I группы трудности служат попеременные повторения движений 
Ь 'бе стороны, неравнозначные и динамические по соотношению 
влнчества, которое определяется индивидуальной величиной дви- 
гельной асимметрии, типом двигательных предпочтений и со
единяет 70—90 % в ведущую сторону и 10—30 % в неведущую.

Внедрение разработанных средств и методов педагогического 
Едействия в учебно-тренировочные занятия гимнасток позволило
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уменьшить асимметрию движений до оптимального уровня 
10 % ); технические результаты за выполнение контрольных уя: 
нений в ведущую сторону повысились на 35 %, в неведущ; 
на 71 До

о п р е д е л е н и е  ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОЛЕТНЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ

С. Г. Харабуга, Н. И. Совершенный

Львовский торгово-экономический институт

Цель настоящих исследований — изучить влияние ис»: 
(ювенильных) признаков на уровень конечных (дефинитив 
результатов у юных легкоатлетов.

У 14 легкоатлетов, тренирующихся по единой тренирс - 
программе с акцентом на длинный спринт, в период с 13 до 
ежегодно фиксировались результаты в беге на 30 м со ств:-* 
с хода, на 60, 100, 400 и 600 м, прыжке в длину с места, т: 
с места и рост стоя. В качестве дефинитивных показате.:-; 
пользовались результаты в беге на 30 м с хода, на 100 и - 
показанные в 17 лет.

В возрасте 13 лет отмечается тесная связь дефинитив 
результата в беге на 400 м с большинством регистрируема 
нильных показателей, средняя зависимость — с показать 
тройного прыжка и отсутствие связи с результатами в 
300 м. В 14 лет наблюдается резкое снижение информатш 
исследуемых показателей. Значительная связь выявлена - 
с показателями в беге на 100 и 600 м. В возрасте 15 лет 
сировано возобновление связи с показателями в беге на - 
30 м с хода и 60 м. С результатом в беге на 100 м связь сост. 
0,756. Прекратилась связь с результатом в беге на 600 у 
расте 16 лет выявлена связь с результатами бега на 30 м с 
та, 100 и 300 м, тройного прыжка.

В возрасте 13 лет выявлена тесная связь дефинитивн 
зультата в беге на 100 м с ювенильными показателями пръ 
вых тестов и значительная связь с результатом в беге на Я 
В возрасте 14 лет наблюдается связь с результатами бега 
с хода и 100 м. В 15 лет зафиксирована тесная связь с ре; 
тами бега на 60 и 100 м и значительная-— со временем 
30 м со старта и тройным прыжком. В возрасте 16 лет : 
уровень корреляции установлен с результатами в беге на 
с хода и со старта, 60 и 100 м, тройного прыжка с места.

В возрасте 13 лет выявлена связь между дефинитивны;-: 
татом в беге на 30 м с хода и ювенильными показателяк-
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100 м и тройного прыжка. В возрасте 14 лет зафиксирована 
:ная связь с показателями в беге на 60 и 100 м, а также зна- 
ельный уровень связи со временем бега на 30 м с хода. В воз- 
те 15 лет высокий уровень зависимости установлен с резуль- 
ами бега на 30 м с хода и с места, 60 и 100 м. Отмечается 
чительный уровень связи с результатами в прыжковых тестах, 
зозрасте 16 лет высокий уровень связи зафиксирован с резуль- 
ами в беге на 30 м с хода и со старта, 100 м и тройном прыжке. 
Установлены корреляционные связи результатов в беге на 
м, 100 и 400 м с результатами тестирования для каждого воз- 
■та.
Результаты исследований позволяют определить информатнв- 

"  показатели, обусловливающие эффективность отбора, наибо- 
благоприятный возраст для оценки перспективности юных 

ртсменов и возрастную динамику зависимости спортивных 
-тижений в спринте от результатов тестирования.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЙ 
В СПИНЕ У СПОРТСМЕНОВ

К). П. Черненко, В. В. Дзяк

Днепропетровский государственный институт 
физической культуры

Рост физических нагрузок в современном спорте приводит 
л и ч е н и ю  м е х а н и ч е с к и х  н а г р у з о к  н а  п о з в о н о ч н и к .  Д л и т е л ь н о  

твующие на позвоночник механические нагрузки могут вы- 
“А> д е д э т а д д и л А  м ахьеийлж я. в, хрА м лрвьсх. с т р у к т у р н ы х  м е ж -  
,нковых суставов и дисков, в других тканях позвоночных сст- 

тов, что приводит к появлению болей в спине. Неожиданно 
•икая, они лишают спортсмена возможности проявить в полном 
ме свои двигательные качества.

Исследования последних лет свидетельствуют, что основная 
ина развития болей в спине — формирование мышечло-сустав- 
блоков в сегментах позвоночника. В связи с этим большую 

гальность приобретают разработка и применение диагностиче- 
подходов для выяснения точной локализации и характера 

нательных нарушений в сегментах позвоночника. Однако на 
•стике процедуру лечения обычно начинают, минуя диагности
ке приемы, с применения терапевтических процедур: физио- 

ии, массажа с втиранием сосудорасширяющих и обезбалива- 
х мазей, медикаментов.

255



Цель настоящего исследования— разработать лечебно-дн: 
стичеокий комплекс для лечения болей в спине у спорте' : 
Обследовано 16 спортсменов-прыгунов в воду высоких спортнп 
разрядов 14—24 лет (6 девушек и 13 юношей), жалующих: = 
боли в поясничном отделе позвоночника. С диагностической г: 
определялись объем движений в позвоночнике и величина - 
трокожной проводимости в паравертебральных зонах в об ' 
проекции боли. Объем движений в позвоночнике выражался 
фически по величине амплитуды наклонов вперед, назад. - 
роны, ротаций вправо и влево. В норме график объема двк. : 
в позвоночнике имеет вид симметричного шестиугольника 
наличии болей амплитуда движений в одном или нескольк; 
правлениях уменьшается, что приводит к искажению фору:-, 
фика и появлению области дефицита движений. Измерения
ТрОПрОВОДИМОСТИ ПРОВОДИЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ П р и б о р а  ДЛЯ ЭЛ4
пунктуры типа «ПЭП-1». Использовался жидкостно-металлн-: 
электрод.

После диагностического обследования проводились тера' 
ческие процедуры: мануальная терапия, точечный массаж и 
тропунктура. Для определения оптимального направления : 
дения мануальных манипуляций использовались данные гг: 
ского анализа объема движений в позвоночнике. Точечнь:' 
саж и электропунктура проводились в соответствии с ре: 
та ми измерений электрокожного сопротивления. В зонах 
вышенной электропроводимостью (60—100 мкА) выпод 
седативный точечный массаж и электропунктура током : 
тельной полярности силой 100— 150 мкА.

Результаты применения разработанного лечебно-диагн: 
ского комплекса свидетельствуют о его высокой эффект; - 
Все 16 обследуемых отметили отчетливое облегчение уж: 
однократного применения процедуры (значительное об.-; 
в 3 случаях и полное прекращение болей в 13). Предлг - 
метод можно рекомендовать для проведения экспресс-ре:' 
ции при болях в спине у спортсменов.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНЫХ I

В. Н. Чернов

Львовский государственный институт 
физической культуры

Информация о характере, структуре и эффективности 
вательной деятельности (ЭСД) занимает особое место б
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процессом многолеВней нефор ои ров а н но й подготовки резервов 
овых видах спорта.

уяд исследователей (М. А. Годик, 1980; Л. А. Латышкевич, 
Р- Маневич, 1981; В. П. Зотов, А. И. Кондратьев, 1982;
3. Сахновский, И. Ф. Земцов, 1984; М. М. Рыжак, 1985) 
чендуют для оценки соревновательной деятельности исполь- 
~ъ комплекс показателей. В практике продолжает доминиро- 
метод оценки достижений команд по количеству набранных 

аз и занятому месту на соревнованиях.
Цель данного сообщения — ознакомить с результатами иссле- 
яий по разработке метода интегральной оценки ЭСД в спор
ах играх.
: задачи исследований входили: наблюдения за соревнователь- 
деятельностью представителей спортивных игр; выявление 
лее значимых показателей для достижения высокой ЭСД; 

дботка показателей интегральной оценки ЭСД и напряженнос- 
зы; определение степени совпадения количественных и каче

нных характеристик соревновательной деятельности по инте- 
~ ному показателю с мнением экспертов.

■ледовались 16 команд — участниц международного турнира 
оношей 15-летнего возраста и всесоюзного турнира для де- 

15—20 лет. Стаж занятий водным поло обследуемых 3— 
Использовались методы педагогических наблюдений, оиро- 

пдпертных оценок, моделирования и математической статис-

явлены 1056 показателей, характеризующих соревнователь- 
деятельность команд, по 44 для каждой противоборствующей 

Определены 12 факторов, в большей степени влияющих 
ЗСД: надежность игры вратаря; непоражаемость ворот; точ- 

эффективность бросков; голов, забитых «с игры» и разно- 
шыми бросками; эффективность реализации численного 
ущества и штрафных бросков; результативность бросков; 
ь контратакующего нападения; коэффициент брака при вы- 
-:ии технических приемов с мячом; количество неточных ие-

зработаны интегральный показатель оценки ЭСД и индекс 
дкенности игр. С  их помощью проведена оценка ЭСД всех 

напряженности игр, даны практические рекомендации 
м по коррекции дальнейшей предсоревновательной подго- 
Установлена тесная связь полученных результатов и экс- 

ых оценок 16 тренеров.
игральная оценка позволяет сравнить реализованную ЭСД 

есборствующих команд, в том числе при ничейном результате 
проследить динамику ЭСД по дням соревнований, ранжи- 
игры турнира по уровню напряженности, вносить оператив-
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ную коррекцию, улучшить управление многолетней поц- 
коллективов.

Метод создания интегрального показателя и оценка ЭСЕ 
использоваться в различных играх с контактными спор 
противоборствами.

ОБУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОРЦОВ 
ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

3. Ю. Чочарай, В. И. Фетисов

Киевский государственный институт 
физической культуры

Анализ научно-методической литературы показывает. -' 
блема определения влияния различных соревновательны: 
ров на технику выполнения и управления подготовкой сл 
нов до настоящего времени еще решена неполностью (А 
робьев, 1967; С. В. Суряхин, 1970; Б. М. Рыбалко, А. В. 
1974; Е. II. Коручко, А. К. Морозов, 1977; В. Н. Платок .-

В связи с этим весьма актуальным представляется пре 
исследований в направлении совершенствования методи
ческой подготовки борцов вольного стиля в атакующих д- 
включающих программирование оптимальных вариантов л: 
и разработку рациональных средств и методов управле- 
готическим процессом.

Цель настоящих исследований — разработка объект ? 
личественных моделей рациональных вариантов изучал 
емов, целевых педагогических программ и средств \ : 
специальной подготовкой борцов высокого класса в те 
кующих действий. Применялись педагогические наблюдет 
дагогический эксперимент с использованием частных лл 
личественной и качественной оценки биомеханических 
стик техники (киносъемка, миотонометрия, электрс 
тензодинамография).

Предположение о том, то регламентация биомехан - 
рактеристик техники основных элементов атакующих 
позволяет более конкретно формулировать двигатель:- < 
и объективно осуществлять педагогический контроль 
в специальном педагогическом эксперименте.

В исследованиях приняли участие спортсмены — ч -; 
ной команды УССР по вольной борьбе.
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Количественные характеристики избранных атакующих дей- 
ий использовались в качестве показателей, определяющих фазы 
:апы целевых педагогических программ технического совершен- 
вания.

Для каждого испытуемого экспериментальной группы програм- 
составлялись по следующей схеме: анализировалось состояние 
~емы движений и выявлялись индивидуальные ошибки; опре- 
ялись цели, строилось «дерево» целей для совершенствования 
кующих действий в различных условиях и на разных этапах 
но-тренировочной деятельности, для каждой росто-весовой 

ппы в отдельности; подбирались упражнения, соответствующие 
-жения, действия, технические средства обучения, педагогиче- 
е указания и другие методические приемы, необходимые для 
тижения генеральной цели.*
3 процессе исследований было опробовано устройство для 

■евого программирования и оперативного контроля векторов 
нзонтальных составляющих опорных реакций испытуемых экс- 
иментальной группы.
Результаты специальных педагогических экспериментов пока

ти, что борцы высших разрядов, тренирующиеся по предлагае- 
методике, более эффективно и в более сжатые сроки осваи- 

ют технику атакующих действий, чем спортсмены такого же 
вня мастерства, не использующие предложенную методику и 

зработанные технические средства педагогического контроля, 
гдние статистические показатели результативности при прове- 
5ии атакующих действий в экспериментальной группе выше, 
м у контрольной, на 17,5 %. Это позволяет рекомендовать дан- 
то методику и технические средства для широкого использова- 

в учебно-тренировочном процессе спортсменов высших раз- 
дов по вольной борьбе.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Г. Н. Шамардина, Н. В. Москаленко,
Н. В. Сильченко

Днепропетровский государственный институт 
физической культуры

Успешная перестройка высшего образования предполагает, в 
стности, наличие отчетливых представлений о причинах нынеш- 
X  его противоречий и трудностей, а главное — разработку на
до обоснованных предложений по их преодолению, определению
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эффективных средств организации процесса обучения й воет - 
в вузах.

Перестройка высшего образования предусматривает вне; 
научно-педагогических достижений и результатов научно-?-: 
екого прогресса в проектирование и осуществление в? 
обучения, в анализ его итогов с помощью научио-практ: 
педагогических нормативов, в которых бы систематически : 
лировались достижения науки и передовой опыт, а также г 
личии соответствующего учебно-методического механизм: 
печивающего реализацию требований этих нормативов : 
дневной работе преподавателей.

Повышение эффективности процесса обучения связан: . 
ком соответствующих методов активизации учебного и? 
Методы обучения необходимо рассматривать как способа 
связанной деятельности педагога и обучающегося, напрнз.: 
на решение комплекса задач учебного процесса. Они с 
конкретных приемов стимулирования и мотивации сн ос :' 
низации и выполнения действий, приемов контроля и С£ 
ля. Методы обучения требуют определенных средств : 
Поэтому их нельзя рассматривать вне связи с другими - 
тами учебного процесса — целями, задачами, формами и : 
ми осуществления.

Цель настоящих исследований — выявление проблы 
низации и методике проведения учебных занятий вс 2" 
а также внедрение активных форм обучения в учеб: 
и определение отношения студентов к таким форм.; 
Проведено анкетирование, которым было охвачено 30.
III и IV курсов тренерского (65% ) и педагогическ:- 
факультетов. Возраст опрошенных варьировал от 1 г _ 
При подсчете полученных результатов определялись 
ные индексы положительных ответов к числу опрошенным

Анализ ответов позволил выяснить некоторые прс: *^  
занные с эффективностью подготовки специалистов п: г 
культуре и спорту в институте, а также определить * 
ших исследовательских задач в данном направлен 
обучения в спортивном вузе складывается из двух е: : :  
ных компонентов— учебной деятельности и спорт: 
шенствования, которые и определяют качество подгст::.. 
листов по физической культуре и спорту. Это положи- 
ждают результаты опроса.

Внедрение активных методов обучения в учебнь:.-’ ::г 
зволит повысить профессиональную подготовку 3 
ДГИФКа. В ходе реализации активных методов обучи 
ту предоставляется возможность проявить профессн.- 
ния по различным профилирующим дисциплинам.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКОЙ СПОРТСМЕНОК, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, 
В I ФАЗЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Л. Г. Шахлина, Н. Л. Калинина

Киевский государственный институт 
физической культуры

При изучении в динамике менструального цикла взаимосвязи 
Üнкционального состояния и специальной работоспособности 
Кфтсменок, специализирующихся в пулевой стрельбе, установле- 
р  что специальная работоспособность на протяжении менстру- 
Въного цикла изменяется. Так, во II, IV и I фазах цикла отме
р е н  более высокая работоспособность спортсменок по сравне
но с II и особенно с V фазами.
[ Цель настоящих исследований — изучить зависимость специаль-
■ работоспособности спортсменок от их функционального состоя-
■ - в I фазе менструации. Ежедневно обследовались 8 спортсме- 
р  с нормальным течением менструального цикла. Средний воз- 
вег испытуемых— 18 лет. О гинекологическом статусе, фазах 
1-1 судили по данным специального анкетного опроса, базальной 
Г'лературы и феномену папоротника.

Для характеристики функционального состояния спортсменок 
рледовалйсь функции ССС, ЦНС, проприоцептивного и зритель- 
§го анализаторов. Специальная работоспособность спортсменок 
выделялась по результатам выполнения из мелкокалиберного 
рлдартного пистолета 15 выстрелов по мишени № 4 на дистан-
■ о 25 м без корректировки и ограничения времени. Дополнитель-
■ для оценки уровня технико-тактической готовности испытуемых 
р менялся метод вычисления центральности стрельбы.

Анализ полученных результатов свидетельствует, что специаль-
■ - работоспособность спортсменок изменяется в различные дни 
Менструальной фазы. Так, субъективно все участницы исследова- 
р  отмечали ухудшение функционального состояния в 1-й и 2-й 
I: менструальной фазы; с 3-го и в последующие дни функцио- 
I ыное состояние спортсменок улучшалось.
[ Объективно с 3-го дня фазы менструации повышается точность 
ьщечно-суставного чувства и ориентировки в пространстве и 
р  дени, что сопровождается улучшением спортивного результата.
I На основании вышеизложенного можно заключить, что спорт- 
Гтнкам, специализирующимся в пулевой стрельбе, в 1—2-й дни 
| «енструальной фазы необходим щадящий режим тренировочных 
ррузак. Увеличение функционального потенциала организма
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спортсменок и улучшение показателей их специальной рабо: 
собности с .3-го и в последующие дни фазы менструации поз? 1 

не ограничивать тренировочные нагрузки.

НОРМИРОВАНИЕ НАГРУЗОК
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ СО СТУДЕНТА V *

Н. П. Шильков

Белгородский технологический институт строительных 
материалов им. И. А. Гришманова

В результате проведенных исследований эксперименталь:- 
снованы величины беговых нагрузок аэробного и аэробно-ак;-: 
ного характера для юношей и девушек различного уровня с * 
ского развития и физической подготовленности. На основе ; 
ляционного и факторного анализа, а также уравнений множе 
ной регрессии установлена степень взаимосвязи между кр: 
ми здоровья, показателями индивидуального морфофункш:: ; . 
ного развития, отдельными характеристиками адаптации к 6е~ 
нагрузкам и результатами в двигательных тестах, в часть:' 
беге с критической скоростью и скоростью на уровне ПАНС 
этом в беге с критической скоростью ЧСС регистрирсЕ- 
с помощью «Спорт-тестера РЕ-2000» фирмы «Полар-э.т-- ~м 
а в беге со скоростью на уровне ПАНО велась непрерыв:--- 
пись ЭКГ. Об изменениях в организме занимающихся 
янием-предложенной нагрузки судили также по частоте дъ 
и изменению артериального давления, которые фиксировав 
бега, непосредственно после него и через 10 мин восстанем 
ного периода.

Применение комплекса методик позволило установить д 
ку изменений приспособительных реакций при 3-разовых ее 
в неделю. Определены изменения в организме занимающие 
под воздействием однократной нагрузки аэробного и аэроб- 
эробного характера, так и в течение одного учебного года.

В исследованиях приняли участие 58 студентов (2 ; - 
группы), которые в зависимости от уровня физического р д : Е  1 
физической подготовленности и состояния здоровья были 
лены на 3 группы. Основной формой занятий был учебк 
ровочный урок продолжительностью 1,5— 1 ч, который СОС7 
3 частей. Продолжительность занятий во всех группах 6к е : 
наковой, но соотношение частей занятия, как и содержание - 
ных упражнений,— различным.

Занимаясь оздоровительным бегом по дифференцнр: е j 
методике, студенты экспериментальной группы значительн
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ви свое здоровье. Так, частота заболеваемости у юношей и де- 
дек снизилась соответственно на 62,3 и 34,0 %. При этом коли- 

г~зо часто болеющих (в процентном отношении ко всем участ
ьем эксперимента) в экспериментальной группе у юношей сни
тесь с 60,1 до 2,7% ; у девушех случаев частого заболевания 
гоем я эксперимента не отмечено (до эксперимента количество 

го болеющих составляло 28,4 %)•
5 результате корреляционного анализа выявлена сильная об

егая связь между результатами в беге со скоростью на уровне 
НО (пробегаемое расстояние) и временем бега на дистанции

■  и 1000 м. Значения коэффициента детерминации между дан-
■  результатами: у юношей — 69,8 и 81,1 %; у девушек — 70,5 %. 
рьная обратная корреляционная зависимость имеется и 
шду результатами бега на 30 м и бега со скоростью на уровне

Н О  у юношей (71,4 % ); у девушек данная зависимость имеет 
г :юю статистическую взаимосвязь.
На основании обнаруженных зависимостей составлены уравне- 
I арной регрессии между бегом со скоростью на уровне ПАНО 
рультатами в двигательных тестах.
расчет внутриклассового коэффициента корреляции, проведен- 
I для всех двигательных тестов, составил в среднем 0,78 уел. 
[сто говорит о достаточной надежности используемых тестов. 
Гаким образом, дифференцирование занимающихся, а также 
■ грование нагрузок с использованием математических моделей 
■сляет значительно индивидуализировать занятия оздорови- 
иым бегом.

ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 

В ГОРАХ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ НА РАВНИНЕ

Ю. М. Шкребтий, А. А. Ефимов, 
В. М. Комоцкий, С. А. Красюк

Киевский государственный институт 
физической культуры

■современном этапе развития спортивного плавания подготов- 
■кококвалифицированных пловцов в условиях гор рассматри- 
р  как одно из наиболее эффективных средств, способных 
с~ь действенное влияние на повышение уровня подготовлен- 
■ спортсменов (В. Н. Платонов, С. М. Вайцеховский, 1985).

F

 следованиями установлено, что подготовка в среднегорье 
сает положительное влияние на эффективность проявления 
. . . . . .  _ . . . . . . — _
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вости (Ф. П. Суслов, 1983). При этом высота над уровнем . | 
специфически воздействует на уровень проявления указанны 1 

честв, а также на процесс их направленного совершенством: я
Цель настоящих исследований — изучение динамики пре-я 

ния пловцами-спринтерами скоростно-силовых качеств и спе я! 
ной выносливости во время подготовки в горах и на равнине

Серии экспериментальных исследований проведены в со: я 
вательном периоде подготовки пловцов во время учебно-:: я 
ровочных сборов в низкогорье (Красная поляна, 950 м нал я 
нем моря) и среднегорья (Цахкадзор, 1980 м над уровнем л 
В них приняли участие высококвалифицированные г ■ 
(МС СССР), специализирующиеся в плавании кролем на гр_ : 
дистанциях 50 и 100 м — члены юношеской сборной к; .а  
СССР.

В результате исследований изучена динамика проявлен; ; д 
ростно-силовых качеств и специальной выносливости у выс: :• :«а 
лифицированных пловцов-спринтеров в низкогорье и сред:-: 
проведен сравнительный анализ особенностей изменения спели 
ной работоспособности пловцов в ходе тренировок в низ:-: * 
и среднегорье, определена динамика важнейших показатез: :
циальной работоспособности пловцов-спринтеров в прок; - 
подготовки в условиях равнины после тренировок в ни: - 
и среднегорье, установлены сроки, на которые приходят-: - §■ 
повышенной и пониженной работоспособности после сбор:: я
когорье и среднегорье.

Полученные данные позволяют планировать спортивну:-: аи
ровку квалифицированных пловцов-спринтеров с учетом 
ностей влияния низкогорья и среднегорья на процессы р_ а 
физических качеств.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ПОТРЕБНОС ^  
В ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛ 1Ш

Н. И. Шмаргун

Черниговский государственный педагогический 
институт им. Т. Г. Ш евченко

Психическое состояние человека, гнпиена его физп -: га 
умственного труда, восстановление физических и дух : зга 
воспитание характера — все это определенным образе: ли
с физической культурой и спортом, которые становятся 
лемой чертой нашего образа жизни. В обязанность гос;-'хам 
ных и общественных органов, каждого советского челог:-: ■
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та и ответственность за воспитание подрастающего поколе- 
с детства и поддержание на протяжении всей жизни стойкогб 

зреса к физическим упражнениям.
Чтобы человек регулярно занимался физической культурой, не: 
:димо осознание им потребности в этих занятиях, а значит, 
на более широкая педагоГизация населения в этом направле- 
через все средства массовой пропаганды. Пока же педагогика 
вого образа жизни, физкультурно-оздоровительной работы 

етеме средств массовой информации по физической культуре 
орту занимает незначительное место, отстает от других осве- 
>!ых направлений.

Такие средства массовой коммуникации, как радио, печать, 
эжат в подавляющем большинстве лишь сообщения инфор- 
онного характера о тех или Иных спортивных соревнованиях 

члк правило, не затрагивают проблем формирования мировоз- 
ческих позиций населения по данному вопросу. Явно недоста- 
іформацин о передовых формах и методах организации физ- 
турно-оздоровительной работы, мало пропагандируется опыт 
их работников физкультуры и спорта и т. п. Это указывает на 
ходимость совершенствования всей системы массовой пропа- 

физической культуры и спорта, более гибкого управления

'тойКий интерес к физической культуре должен закладываться 
дтва, со школьного возраста, с привития школьным учителем 

чек к физической культуре, на основе которых формируются 
устойчивые потребности к физическим упражнениям. По- 
ведущая роль в решении вопросов мотивации к занятиям 

еекой культурой принадлежит учителям физкультуры и дру- 
:атегориям работников физического воспитания, 
настоящее время общеобразовательная и профессиональная 

у еще не дают пол1ноценного физкультурного образования 
•мся. Одна из причин том у— недостаточный уровень учебно- 
гательного процесса по физкультуре, а порой и низкая про- 
нальная подготовка выпускников физкультурных вузов и 

‘.ьтетов физвоспитания педвузов.
азнческое воспитание как педагогический процесс, социаль- 
геление предполагает наличие определенных физических на- 

потребности в аисте^атических занятиях физическими уп- 
ниями, и здесь педагог этого профиля должен быть приме- 

::я  подражания. При подготовке специалистов физвоспитания 
дима активизация воспитательного процесса в таком на- 

ении, чтобы физическая культура прочно вошла в повседнев- 
' ыт будущего специалиста, чтобы он был учителем физиче- 
• ультуры по призванию, по «духу». Именно такой специалист 
5ен в полной мере решать задачи формирования активного 
-ния молодежи к физической культуре.
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Пока еще социальная психология и педагогика в систем 
ний о физической культуре и спорте заметно отстают от : 
ленных задач подъема физкультурно-оздоровительной работ 
ди учащейся молодежи. Указанные вопросы должны шире из 
ся этими науками, с тем чтобы практика всегда имела конк 
рекомендации научного формирования социально-исихолога 
установок личности на активное отношение к физической куз

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСЮ 
МАСТЕРСТВА ФУТБОЛИСТОВ

А. А. Штелин, А. В. Попов,
В. В. Шабельников

Киевский государственный институт 
физической культуры

Техническая подготовленность, неразрывно связанная с 
ческой, физической и морально-волевой, имеет решающее за 
в общей структуре спортивного мастерства футболистов. П  
в системе многолетней подготовки квалифицированных г] 
стов особое место занимает техническая подготовка.

Основными элементами техники футбола являются улз 
мячу: по воротам и передачи. Результативность удара по а 
определяется его силой, целевой точностью и быстротой Ь» 
ния (минимальной тактической информативностью для ссше

В результате комплексных исследований, проведенных 
стием футболистов 11 — 18 лет, установлено, что целевая го 
быстрота выполнения и сила ударов по воротам с возрасл 
виваются неравномерно. Темпы прироста этих качеств зга 
сложности условий выполнения ударов (детерминировала 
екторией движения мяча до удара, установкой, лимитом з 
и пространства).

Парные, частные и множественные коэффициенты к ::а  
между показателями силы, быстроты и целевой точности 
свидетельствуют о том, что характер, величина взаимосвязи 
мовлияние этих показателей зависят от возраста, квалха 
спортсменов и условий выполнения ударов.

Во всех возрастных группах обнаружена тесная коррелд 
связь между силой ударов, выполняемых в простых уел:а 
неподвижному мячу в центр ворот с установкой «На силу* и 
ударов, выполняемых в более сложных условиях (в цент 
и с выбором угла по сигналу после ведения, но катящем! 
тящему мячу с установкой «на силу, быстроту и точность!
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время между показателями целевой точности в разных ио ус- 
иям выполнения ударах статистически достоверная корреляция 
обнаружена.
Для выражения совокупного влияния силы, быстроты и целевой 

-.ности на результативность ударов рассчитан интегральный по
датель— ПБСТ. Диализ возрастной динамики ПБСТ ударов 
свете теории сенситивных периодов указывает на то, что для 
ненаправленного совершенствования техники ударов футболи- 
в наиболее благоприятен возрастной период с 12 до 13 лет. 
Возрастной динамике скоростно-силовых, скоростных способ
ней и ловкости также характерны высокие темпы прироста 
.2—13 лет. Следовательно, для развития указанных двигатель- 
х качеств в этот возрастной период в большом объеме могут 
меняться специальные упражнения с мячом.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОВЦОВ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И НИКЕЛЯ

А. Е. Штеренгерц

Республиканский клинический санаторий 
им. Октябрьской революции

А. Г. Кизирян

Одесский технологический институт 
пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова

Д. А. Кизирян

Всесоюзное объединение санаториев «Куяльник»

Влияние микроэлемента никеля на функционирование нервной 
гемы человека изучалось разными методами, однако медленные 

ессы головного мозга остались без должного внимания иссле- 
телей; тем более не изучались они у спортсменов-пловцов. 

Цель настоящих исследований — определить особенности функ- 
нирования головного мозга у пловцов в условиях относитель- 
: покоя и после дозированной физической нагрузки и влияние 
гнчеокой дозы никеля на медленные процессы головного мозга, 

льзовалась методика измерения омега-потенциала головного 
а. Обследовались пловцы I разряда, КМС и МС СССР спор
ых школ Одессы и студенты института.
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Генетический потенциал (7 измерений за 7 мин) измеря.'и 
утром е 7 до 10 ч. Физическая нагрузка — плавание 100 м с 
симальной скоростью — вызывала разнонаправленные измене- т 
омега-потенциала: в 47%  случаев — его увеличение и в 53 
уменьшение. В первые 10 мин восстановления у испытуемых, нч-я  
щих более высокий исходный уровень омега-потенциала, обктз'Я 
жено его падение, а у кого был низкий уровень — повыше- я  
Наблюдения, проведенные на 10-й мин после приема никел- я  
выявили существенных изменений показателей даже после ф *1 
ческой нагрузки. Но на 20-й мин после приема никеля имело ч . ~п 
увеличение омега-потенциала в 70% случаев. Кроме того, фи. -  
ская нагрузка 'приводила к устойчивости разности потенции - «  
Иначе говоря, проплывание 100 м через 20 мин после приема 
ля оказывает меньшее влияние на колебания медленных прош я  
головного мозга, что дает основание для предположения об ; * ■ 
шении под воздействием никеля компенсаторных функций нет: щ 
системы организма пловцов по данным квазиустойчивой раз- -  
потенциала.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ 

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
. Г -

Е. А. Ясинский, В. И. Ильницкий,
Е. М. Довгань

Тернопольский медицинский институт

Здоровье — первая и главная потребность человека, опрел- яа 
щая его способность к труду и обеспечивающая гармоиич:-:: . лам 
витие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к - я4 
нию окружающего мира, к самоутверждению и счастью чел :~ЯЯ 

В паши дни большой угрозой здоровью является не т - - едя 
физическая работа, а недостаточная двигательная акт: «Я
человека.

Несмотря на большое количество теоретических и практ тля 
работ по этому вопросу, до настоящего времени еще нет я| 
практических, научно обоснованных рекомендаций по прим- 
наиболее эффективных и общедоступных средств физическ: гмя
туры для профилактики болезней и укрепления здоровья - 
ния. Одним из таких средств являются упражнения утре ? я  
гиеничеокой гимнастики, которые способствуют переходу :: -. Л  
ма от сна к бодрствованию и продолжаются 10— 15 мин.
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В суточном биоритме человека важная роль принадлежит и 
производственной гимнастике: ее выполнение помогает снять утом
ление организма и повысить его работоспособность.

Немаловажную роль в укреплении здоровья человека играют 
методически правильно организованные и дозированные занятия 
ритмической гимнастикой. Она предполагает неограниченный вы- 
£ор движений, воздействующих как на все группы мышц, так и На 
развитие всех физических качеств, особенно таких, как ловкость, 
пластичность, выносливость. Но эффективность от занятий физиче
скими упражнениями достигается только при определенной вели
чине нагрузки, при которой частота сердечных сокращений близка 
к  80—90 %, максимально допустимой для данной возрастной груп
пы.

Простыми и доступными средствами профилактики болезней 
I укрепления здоровья человека являются ходьба, бег, езда на ве- 
юсипеде, плавание и ходьба на лыжах. Эти средства улучшают 
сункциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

стем, повышают мышечный тонус организма, способствуют устра
нению стрессовых состояний, увеличивают физическую и умствен
ную работоспособность, развивают и совершенствуют двигательные 
качества.
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