
І ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫ.; ОРДіІНА ЛЕНИНА 
Ь І д У ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЕ КУЛЬТУРУ 

На правах рукописи 

ЕА/ЩУН Слейман Ибрагим 

(Ливан) 

ОЦІНКА И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЙНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ІАСКЕГБОЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ 

СОРТОВАНИЙ 
у 

13.00.04 - Теория и методика физического і 
воспитания и спортивной тренировки 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Москва - 1986 



I . ОНШ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Проблема надежности действий спортсмена на 

соревнованиях в последние годы стала особенно актуальнол в боль-

шинстве ввдов спорта, в том числе и в баскетболе. 

Современный баскетбол требует очень быстрого выполнения 

технико-тактических действий в сложных игровых ситуациях. В 

стрессовых условиях ответственных игр многие баскетболисты не 

выдерживают психологической нагрузки, теряются, не попадают в 

кольцо из самых простых положений, неправильно выполняют техни-

ческие приемы, что приводит к проигрышу команды. 

Надежность соревновательной деятельности вэ многом зависит 

от функциональной надежности. Это системное качество функцио-

нальных систем организма спортсмена, позволяющее ему эффективно 

преодолевать физическиз и психические нагрузки в экстремальных 

условиях спортивной деятельности (В.А.Плахтиеккг, В.М.Бяудов, 

1983). 

Надежность в стрессовой ситуации строго индивидуальна и 

связана с психофизиологическими особенностями игроков. 

Можно утверждать, что .:0т таких технических действии бас -

кетболиста, где бы ропросы надежности их выполнения в условиях 

соревнований не имели практического значения (А.Я.Гомельский, 

1982 ; И.Н.Преображенский, 1966; В.Г.Луничкин, 1985 и д р . ) . 

Однако я баскетболе эта вестл:а всдная проблема, к сожалению, по-

чти де изучена, уотя по данным тренеров команд мастеров высшей 

и первой лиг одним ;;з узких мест прздсоревновательной подготов-

ки является обеспечение падежноли игроь^ос действий баскетболи-

стов. Крсл.е того, если тренер Судет ?нать критерии оценки на-

делснос.ч! игрс.сэ, он сможет отобрать спортсменов в стартовый с о -

став, рг-дионляьно их и юльзовать по ходу игры. 
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Цель работы. Исходя из актуальности изучаемой проблемы, 

целью нашего исследования явилось повышение эсл ективкостн пред-

соревновательной подготовки спортсменов посредством обеспечения 

высокого уровня индивидуально;! надежности действий в стрессовых 

ситуациях игры. 

Рабочая гипотеза. Для дальнейшего повышения уровня разви-

тия надежности баскетболистов в стрессовых ситуашях игры пред-

полагалось комплексное использование общепринятых и нетрадици-

онных средств тренировки, которое позволите бы улучшить состоя-

ние психо-физиологических функций, лежащих в основе стабильного 

выполнения технико-тактических приемов игры и тем самым повысить 

эффективность игровых действий. 

Научная новизна исследования. Впервые в ходе экспериментов 

выявлены и описаны психо-физиологи^еские критерии, определяющие 

надежность выполнения технических приемов в стрессовых ситуаци-

ях игры и показано, что только на основании направленной трени-

ровки психо-физиологических функций, лежащих в основе надежнос-

ти, можно обеспечить высокий уровень надежности игровых дейст-

вий. 

В настоящей работе впервые определены показатели психо-

физиологических функций, лежащих в основе надежности баскетбо-

листов, на протяжении периода специальной подготовки, выявлены 

критерии ее эффективности. 

Практическая значимость. Выявление факторов, определяющих 

надежность выполнения технико-тактических действий баскетболис-

тов в стрессовых ситуациях игры, позволяет построить процесс 

цредсоревновательной подготовки команды с позиций повышения эф-

фективности предстоящих игровых действий. 

Разработанная црограмма повышения надежности игровых дей-
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ствий может быть использована командами различной квалификации 

в цредсоревновательный период тренировки. 

Внедрение в практику. Рекомендации внедрены в учебно-тре-

нировочный цроцесс команд СДКШОР Фрунзенского района г.Москвы. 

Основные результаты исследования включены в лекционно-црактиче-

ский курс кафедры баскетбола и гандбола ГЦОЛИФК. 

Объем и структура диссертации. Объем работы 127 страниц 

машинописного текста, включая 14 таблиц, 2 рисунка и 8 фото. 

Она состоит из пяти глав, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы (152 работы отечественных авторов и 40 зару-

бежных) и 5 приложений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Количественный уровень показателей психо-физиологичес-

ких функций, лежащих в основе надежности действий баскетболис-

та в стрессовых ситуациях игры. 

2. Повышение эффективности предсоревновательной подготов-

ки баскетболистов посредством разработанной методики и програм-

мы тренировки психо-физиологических функций, лежащих в основе 

надежности выполнения приемов баскетбола в стрессовых ситуациях. 

П. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании решались следующие задачи: 

1. Определить надежность выполнения технических приемов в 
баскетболе в игровой обстановке. 

2. Выявить психо-физиологические критерии надежного выпол-
нения баскетбольных приемов в игровых ситуациях. 

3. Разработать методику и црограмму повышения надежности 
выполнения игровых технико-тактических действий баскетболистами. 

Для решения поставленных задач в работе применен комплекс 
методов: 



1) изучение литературных источников ; 

2) наблюдение, опрос, беседы ; 

3) анкетирование ; 
4) определение скорости зрительно-моторной реакции на 

стереотип положительных и тормозных раздражителей с записью в е -
гетативного компонента условно-рефлекторной деятельности ; 

5) определение подвижности нервных процессов ; 

6) определение быстроты зрительного различения ; 

7) определение реакции на движущийся объект ; 

8) треморометрия ; 

9) определение кожно-гальванической реакции ; 

10) педагогический эксперимент ; 

11) метод математической статистики. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе (ноябрь 1982 г . - февраль 1983 г . ) прово-
дился анализ научной и научно-методической литературы поцэоб-
леме тестирования и развития надежности игровых действий спорт-
сменов, обобщались результаты педагогических наблюдений за игро-
ками на чемпионате СССР и данные анкетного опроса баскетболис-
тов и тренеров команд мастеров и ГЦОЛИФКа. 

На втором этапе было проведено анкетирование тренеров к о -
манд ГЦОЛИФК по баскетболу с целью определения уровня надежнос-
ти игроков. Спортсмены были разбиты на 2 группы - надежных (1-я 
группа из 33 игроков) и ненадежных в игровых ситуациях (2-я 
группа - 32 чел.) игроков. 

У них-был определен уровень показателей ряда психо-физио-
логических функций, в том числе кожно-гальваническая реакция, 
уровень физиологического тремора и частота пульса. Последние 
показатели определялись до и после ситуации страха. Для этого 
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использовалась специальная проба: спортсмен должен был упасть 

на мат лицом вниз из положения стоя на коленях руки за спиной. 

На третьем этапе исследования на основании изучения лите-

ратурных источников и практического опыта тренеров, анализа 

данных эксперимента по выявлению психо-физиологических функвдй, 

лежащих в основе надежности действий баскетболиста в экстре-

мальных ситуациях игры,была разработана тренировочная програм-

ма цредсоревновательной подготовки и проведен педагогический 

эксперимент по оценке ее эффективности. В начале и в конце пе-

дагогического эксперимента спортсмены опытной и контрольной 

групп - члены сборных мужских команд ГЦОЛИФК по баскетболу про-

шли психо-физиологическое тестирование. 

Занятия в опытной и контрольной группах (по 10 спортсме-

нов) проводились три раза в неделю по 1,5 часа каждое. Органи-

зация и уцравление тренировочным процессом осуществлялись пос-

тоянно тренерским составом в опытной группе по разработанной 

экспериментальной программе, а в контрольной - по общепринятой. 

Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ игровых протоколов, педагогических наблюдений 
и анкетирования 

Надежность соревновательной деятельности спортсменов опре-
деляется показателями эффективности спортивного мастерства,изу-
чение и анализ которых в основном относится к технике спортив-
ных движений. 

Был цроведен сравнительный анализ результатов бросков в 
кольцо, передач и потерь мяча у баскетболистов сборной СССР на 
чемпионатах Европы 1983 и 1985 г г . по данным игровых протоко-
лов. 

5 



Как известно, в чемпионате Европы 1983 г . наша команда з а -

няла третье место, цроиграв одно очко в полуфинальной игре Ита-

лии, а в чемпионате Европы 1985 г . легко, с большим преимущест-

вом стала чемпионом, однако, проиграв в предварительных играх 

этой же команде. 

Для контроля взяты игры с традиционно легким для нашей ко -

манды противником - командой Чехословакии. 

Анализ показал, что отдельные игроки в той или иной мере 

теряют надежность выполнения игровых технических приемов, что 

приводит к снижению эффективности спортивной деятельности. Это 

явление отменено у ведущих игроков, на которых лежит основной 

груз ответственности. 

Так, следует остановиться на результативности с дальней 

дистанции одного из лучших снайперов команды Куртинайтиса: если 

в игре со сборной Испании (1985 г . ) он сделал 8 бросков из трех-

очковой зоны и попал всего один (12% попаданий), то в игре со 

сборной ЧССР таких бросков было 4, из которых 3 попадания (75$). 

Ведущие компоненты техники, которые страдают в наибольшей 

степени, это броски из-под кольца и из 3 -х очковой зоны ; отме-

чается также увеличение потерь мяча. Это подтверждает суммарный 

показатель по всем игрокам. 

С целью детального анализа выявленных закономерностей и 

обнаружения новых во влиянии напряженности игры на надежность 

действия баскетболистов была исследована эффективность выполне-

ния приемов игры по результатам педагогических наблюдений за 

игроками на чемпионате СССР. 
Оценка успешности выполнения технико-тактических действии 

осуществлялась в процентах в зависимости от плотности опеки, 
дефицита времени при выполнении технико-тактических действий, 
быстроты игры. 
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Запись игровых действий была проведена на 9 центровых, 12 

защитниках и II крайних нападающих. 

Анализ полученных материалов показал, что в наибольшей с т е -

пени на надежность игровых действий влияет активное противодей-

ствие защиты, плотная опека игрока. Также во всех случаях эффек-

тивность приемов снижается под действием временного дефицита. 

Четкой зависимости эффективности выполнения всех приемов 

игры от ее скорости (медленной, позиционной или скоростной, о с т -

рокомбинационной) выявлено не было. Однако в условиях скорост-

ной игры эффективность отдельных игровых приемов несколько в о з -

растала. 

У нападающих выполнение дриблинга цри пассивном противодей-

ствии игроков обороны в условиях медленной игры было эффективно 

в 68,2+24$ случаев, а при скоростной игре - в 80,5+1,4$ случаев. 

В то же время при активном противодействии защиты в лимите 

времени эффективность приема была 75,6+4,1. 

Длинные передачи при медленной игре в условиях активного 

противодействия защиты были успешны в 47,7+4,1$ случаев, а при 

скоростной игре - в 77,0+2,9$ ; пассивное сопротивление игроков 

при медленной игре обеспечило успешность 65,0+3,1$ передач, а 

при быстрой - 39,5+2,9$, а в условиях дефицита времени -

55,5+3,45$ случаев. 

Эффективность средних и коротких передач была выше при 

всех условиях, но так же, как и в случае длинных передач, име-

лись отличия в успешности их выполнения в зависимости от стрес-

совых факторов. 

Внешние проявления психического стресса различного уровня 

у баскетболистов перед стартом в соревновании определялись по-
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средством одной из экспресс-методик определения стресса - моди-

фицированного опросника И.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина "Шкала само-

оценки" (Б.А.Вяткин, 1981). 

Использовано два опросных листа - один для спортсменов, 

другой для тренеров. 

Итоговый показатель получался при суммировании всех бал-

лов за ответы и мог находиться у спортсменов в диапазоне от 10 

до 40 баллов. Чем выше этот показатель, тем выше степень стрес -

са в соревнованиях. Ориентирами для оценки нам служили умень-

шенные вдвое средние данные оценки по оцроснику И.Д.Спилберге-

ра-Ю.Л.Ханина: 20,5 для мужчин и 22,05 для женщин. 

Оцросник тренера включал 9 ответов. Максимальное количест-

во баллов, которые мог получить игрок, равнялось 27. Это коли-

чество баллов говорило о чрезмерном уровне стресса у данного 

игрока, о его эмоциональной неустойчивости. 

В'разработку вошло по 33 опросных листа баскетболистов ко -

манд ГЦОЛИФК и их тренеров с задачей выявления взаимосвязи меж-

ду оценкой тренером возможностей игрока и его самооценкой. Ито-

говый показатель у спортсменов колебался от 18 до 26 баллов и 

в среднем составил 22,03+1,175. Оценка тренеров была от 10 до 

17 баллов со среднеарифметической 12,92+0,603. Между показателя 

ми был рассчитан коэффициент ранговой корреляции, который ока-

зался равен р- = 0,49. 

Статистическая значимость связи мевду ними определена таб -

личным способом и оказалась значимой с уровнем надежности 

Р < 0,01. 

Результаты анкетирования были учтены при разделении общей 

группы баскетболистов, црошедших психо-физиологическое обследо-

вание на надежных и ненадежных в игре спортсменов. 
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Дополнительно опросники тренера были розданы тренерам выс-

лей и первой лиг, которые охарактеризовали игроков основного 

состава своих команд (27 анкет). 

Среднее количество баллов, набранное спортсменами - масте-

рами, по оценке тренеров, оказалось равным 14,3+0,51, что лучше, 

чем оценка надежности баскетболистов ГЦОЛИФК своими тренерами 

при Р < 0,05. Этот факт указывает на повышение игровой надежно-

сти при спортивном совершенствовании. 

Уровень психо-физиологических показателей в 
зависимости от степени надежности в игре 

Исследование психо-физиологических функций у надежных и 

ненадежных в игре баскетболистов выявило определенные различия. 

При анализе вегетативного компонента условно-рефлекторной 

деятельности (по частоте пульса) выявлена четкая реакция у боль-

шинства испытуемых на словесную инструкцию и на реагирование на 

условные сигналы. Степень выраженности изменений частоты пульса 

была достоверной в обеих группах спортсменов как на подачу сло-

весной инструкции, так и на подачу световых сигналов (Р < 0,05) 

(табл. I ) . 

Таблица I 

Вегетативный компонент условно-рефлекторной деятель-
ности у баскетболистов, надежных и ненадежных в игро-

вых ситуациях (частота пульса в уд/мин) 

Этапы снятия ! ! ! Предъявление с т е -
показателя ! Покой 

Груп- ! 
пы испытуемых ! 

Инструктаж ! реотипа раздражи-
! телей I 

Баскетболисты, на- 69,2+2,5 75,4+2,9 73,1+2,0 
дежные в игре 
(33 чел.) 
Баскетболисты, не- 72,5+3,5 84,4±3,5 81,5+2,8 
надежные в игре 
(32 чел.) 



Учащение пульса цри инструктаже в первой группе составило 

8,9$, а во второй - 16,4$ (Р < 0 ,01) , что на 7 ,5$ выше. 

При предъявлении стереотипа раздражителей учащение пульса 

было менее выражено по сравнению с инструктажом. Так, в группе 

эмоционально устойчивых, надежных баскетболистов учащение с о с -

тавило 5,6$ (Р > 0 ,05) , а у второй группы - 12,4$ (Р < 0 ,05 ) . 

Разница в учащении пульса при инструктаже и подаче стерео-

типа у первой группы спортсменов составила 2,3 уд/мин, а у вто -

рой - 3,9 уд/мин (Р > 0 ,05 ) . 

Различия между группой надежных и второй группой спортсме-

нов в частоте пульса при инструктаже (9 уд/мин) и при предъяв-

лении стереотипа (8 ,4 уд/мин) оказались существенными (Р < 0,05). 

Таким образом, вегетативный компонент условно-рефлекторной 

деятельности у надежных баскетболистов был менее выражен, чем 

у ненадежных. 

Анализ показателя подвижности основных нервных процессов 

по скорости переработки информации (Р.Л.Рабинович, 1961) выявил, 

что на всех частотах подачи стереотипа показатель подвижности у 

спортсменов первой группы был выше, однако различия достоверны 

были только на частоте I гц (Р < 0 ,05 ) , а на частоте 1,8 гц бли-

зки к достоверности (Р = 0 ,06 ) . 

Показатель кожно-гальванической реакции, также свидетель-

ствующий об эмоциональном напряжении спортсмена по появлению 

нервного пота на ладонях, различался у спортсменов 1-й и 2-й 

групп (табл. 2 ) . 

В первой группе в ситуации страха отмечено некоторое сниже-

ние показателя (на 9 ,4 кОм при Р > 0 ,05) , а во второй группе -

явное снижение показателя на 30,7 кОм при Р < 0,01. 

ТО 
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При этом после окончания стрессовой ситуации в группе не-
надежных баскетболистов имело место дальнейшее снижение показа-
теля на 8,6 кОм (Р = 0 ,05 ) . Б тс же время у надежных игроков по-
казатель незначительно возрос (на 1,1 кОм). 

Аналогичными были сдвиги и по частоте пульса. Если в по-
кое частота пульса в группах была практически равна, то во вре-
мя ситуации страха во второй группе отмечено значимое увеличе-
ние частоты пульса на 10,3 уд/мин (Р т^ 0 ,05 ) , а в первой пока-
затель незначительно возрос на 2 уд/мин. 

Все эти данные свидетельствуют о более высоком уровне эмо-
циональной устойчивости игроков из группы надежных в игровых 
ситуациях, которая проявилась в меньших вегетативных сдвигах на 
стрессовую ситуацию, в более высоком уровне показателей функций, 
обеспечивающих функциональную базу выполнения технических прие-
мов баскетбола. 

При программировании тренировочного процесса с акцентом на 
технико-тактическую подготовку с целью совершенствования эмоци-
ональной устойчивости игроков, быстроты сложных сенсомоторных 
реакций, быстроты и точности движений, концентрации внимания, 
быстроты зрительного различения в экспериментальной группе бы-
ло отведено 42$ времени^то время как в контрольной - только 
28$. Эти данные согласуются с экспериментами Г.А.Рымашевского 
(1973), который при разработке методики повышения надежности 
действий футболистов применил то же соотношение. 

При отборе упражнений делался акцент на те технико-тактиче-
ские цриемы, качество выполнения которых в основном определяет 
надежность игрока в игре. 

Специально разработанные упражнения представляли собой оп-
ределенные игровые задания, которые являлись уцрощенной моделью 
"стандартных соревновательных ситуаций". 
12 



Было введено основное дополнительное условие - "дефицит" 

времени на выполнение определенного ввда упражнения как один 

из основных сбивающих и эмоциоГенных факторов. 

Распределение упражнений по комплексам зависело от их с о -

ответствия задачам, решаем™ в тренировочном процессе и было 

таким, чтобы избежать явления монотонии. 

В начале и в конце педагогического эксперимента было про-

ведено обследование спортсменов опытной и контрольной групп с ' 

определением показателей высшей нервной деятельности и функцио-

нирования зрительного анализатора, а также с измерением тремора, 

КГР и частоты пульса в динамике ситуации страха. 

Анализ параметров условной двигательной реакции (табл. 3) 

показал, что скорость реакции на все раздражители стереотипа у 

опытной группы в конце педагогического эксперимента повысилось, 

а в контрольной группе показатели остались на прежнем уровне. 

Эти данные прямо указывают на улучшение концентрации нервных 

процессов в результате специальной тренировки. 

По быстроте зрительного различения различия определились 

к концу педагогического эксперимента,и особо показательными они 

были на экспозиции 0,25 с . Здесь результат спортсменов опытной 

группы был лучше на 16,6$ при Р < 0 ,01 . Несколько лучше были 

данные у спортсменов опытной группы и на остальных экспозициях. 

Остальные показатели оцределялись в динамике ситуации 

страха. 

Что касается кожно-гальванической реакции, то в начале пе -

дагогического эксперимента несколько лучшие данные ее динамики 

были у спортсменов контрольной группы: во время ситуации стра-

ха было даже отмечено увеличение электрокожного сопротивления, 

равное 8,9 кОм. 
13 



Таблица 3 
Длительность латентных периодов зрительно-моторной 
реакции на стереотип положительных и тормозных раздра-
жителей у баскетболистов опытной и контрольной групп 

в начале и в конце педагогического эксперимента 

Этапы экс - | В начале педагогического эксперимента 
ПерИМеНТа | 1 ПС~1 1 1 

\ Бе- (Крае- ,г?~;Крас-, Бе- | Крас-| Крас-
^ Ж е м ы х !Л Ы Й ! ™ й ! ный! ш й \ л ы й .1 !ншй н ы й 
ИОШАХуеЛША | | | | | | | | 

Опытная г р у п ^ 442 416 367 319 357 434 510 347 
(10 чел.) . +166,7 +110,1 (3) ±75,5 +107,7 +186,0 ( I ) +82,0 

Контрольная 389 336 506 293 302 374 356 277 
Ж ч е л . ) ±Ю2 (0 +110,3 ( I ) +79,5 +88,4 +102,6 (2) +101,3 

Продолжение таблицы 3 

Этапы экс -
перимента 

Группы 
испытуемых 

В конце педагогического эксперимента 
Т Т 

Бе- i Крас-! i Крас J Бе- ! Крас- ! !Крас-
лый ! ный ! !ный ! лый ! ный |ный 

Опытная группа 362 307 180 259 281 261 346 242 
(10 чел. +104,0 ±65,0 ( I ) ±68,9 ±71,2 ±67,5 ( I ) ±76,7 

Контрольная 
группа 
(10 чел.) 

336 412 278 254 353 329 219 300 
±88,3 ±119,5 ( I ) ±87,7 ±169,1 ±76,0 (4) ±100,7 

Примечание: на зеленый цвет приведено количество случаев и 
средняя выраженность нарушения дифференцировки. 
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В конце педагогического эксперимента сдвиги были другие. 

В опытной группе отмечено снижение электрокожного сопротивления 

в ситуации страха на 77,4 кОм (Р < 0 ,05 ) , сменяющееся по выходу 

из стрессовой ситуации ростом показателя на 57,0 кОм (Р < 0 ,05 ) . 

В контрольной группе снижение электрокожного сопротивления 

в ситуации страха было более выраженным, достигнув 83,8 кОм 

(Р < 0 ,01 ) . При последующем выходе из стрессовой ситуации сопро-

тивление кожи осталось на прежнем уровне (имело место незначи-

тельное увеличение показателя на 9 ,0 кОм при Р < 0 ,05 ) . 

Примерно такая же динамика и по частоте пульса в ситуации 

страха. Если в начале ПЭ сдвиги были однонаправленны в обеих 

группах, то в конце его учащение пульса в ситуации страха в 

опытной группе было несущественным (Р > 0 ,05 ) . 

Приведенные данные говорят о том, что экспериментальная 

программа цредсоревновательной подготовки, направленная на повы-

шение надежности игровых действий баскетболистов, оказалась эф-

фективной в плане воздействия на функциональную базу надежности, 

на уровень эмоциональной устойчивости, психической надежности 

баскетболистов. 

Результаты психо-физиологических исследований подтвержда-

ются данными оценки надежности технико-тактических действий бас-

кетболистов опытной и контрольной групп в процессе игр. 

Надежность выполнения почти всех приемов игры, имеющих стрессо-

вый характер (лимит времени, противодействие защитника и д р . ) , 

повысилась в опытной группе в большей степени, чем за аналогич-

ный этап времени подготовки в контрольной группе. Так, в конце 

педагогического эксперимента подбор мяча в силовой борьбе улуч-

шился в опытной группе на 17,3$, а в контрольной - на 11,4$ ; 

точность дистанционных бросков с сопротивлением защитника возро-



ела в опытной группе на 28,9$, а в контрольной - на 17,6$ ; к о -
личество успешных передач мяча при прессинге соответственно на 
10,4$ и 4,5$ ; число перехватов мяча - на 38,5$ и 20,4$. 

Результаты исследования свидетельствуют, что примененные 
в исследовании средства специальной предсоревновательной подго-
товки баскетболистов не только обеспечивают функциональную базу 
надежности выполнения приемов техники баскетбола, но и сущест-
венно улучшают выполнение технических цриемов игры в стрессовых 
ситуациях. 

В Ы В О Д Ы 

1. Результаты исследования показателей надежности выполне-

ния игровых приемов у баскетболистов различной квалификации 

говорят о том, что в цроцессе систематической тренировки они 

улучшаются. Однако воздействие существующей системы тренировки 

на показатели надежности игровых действий баскетболистов явно 

недостаточно. 

2. Предсоревновательная подготовка, направленная на повы-

шение эффективности действий баскетболистов в стрессовых ситу-

ациях игры, научно не обоснована и еще недостаточно внедряется 

в тренировочный процесс баскетбольных команд. 

3. Результаты исследования показали, что оценка надежнос-

ти в игре должна проводиться с учетом уровня психической на-

дежности игроков в модели стрессовой ситуации с обязательным 

определением КГР, уровня физиологического тремора и частоты 

сердечных сокращений. 

4. Для совершенствования надежности игровых действий бас -

кетболистов программа предсоревновательной подготовки должна 

включать в себя средства и методы, направленные на совершенст-
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вование психо-физиологических функций, обеспечиващих мгновен-

ное, правильное реагирование на стрессовые ситуации игры, уп-

ражнения, направленные на снижение уровня эмоциональной игро-

вой нацряженности. 

Это игровые формы тренировки, ограничение времени выпол-

нения технико-тактических действий, эмоциональные ситуации, 

специальные упражнения в лимите времени и с жестким противодей-

ствием. 

5. Исследование функций организма баскетболистов, надеж-

ных и ненадежных в игровых ситуациях, выявило функциональные 

проявления надежности, заключающиеся в более низком вегетатив-

ном компоненте условно-рефлекторной деятельности, в меньшем 

уровне сдвигов со стороны электрокожного сопротивления, физио-

логического тремора и частоты пульса на воздействие ситуации 

страха. 

6. Занятия по экспериментальной программе предсоревнова-

тельной подготовки оказались эффективными для совершенствова-

ния психо-физиологических функций, состояние которых прямо 

влияет на стабильность, надежность выполнения игровых действий 

(показатель быстроты реакции возрос на 100 , скорость пере-

работки информации по сравнению с контрольной группой - на 

43,5$ ; быстрота зрительного различения - на 16,6$ ; точность 

реакции в микроинтервалах времени - на 53,5$ при соответствую-

щем увеличении у контрольной группы на 9,3$) ; в результате з а -

нятий снизился уровень вегетативных реакций на ситуацию страха 

по данным тремораДГР и частоты пульса ; улучшились показатели 

надежности выполнения технико-тактических приемов во время 

игры. 

7. Таким образом, выявлены количественные показатели с о с -
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тояния психофизиологических функций, лежащих в основе надежно-
сти игровых действий и показана необходимость их специальной 
тренировки в процессе предсоревновательной подготовки специаль-
но отобранными средствами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Целенаправленная работа по совершенствованию надежнос-

ти игровых действий должна осуществляться на протяжении пред-

соревновательного и соревновательного этапов подготовки. 

2. На этапе предсоревновательной подготовки на совершенст-

вование надежности выполнения технико-тактических приемов игры 

должно отводиться не менее 42$ тренировочного времени. 

3. При подборе специальных уцражнений следует учитывать 

основные аспекты, к которым относятся: уцрощенные модели стан-

дартных соревновательных ситуаций, дефицит времени на выполне-

ние упражнений, активное противодействие защиты, акцент на 

сложные технико-тактические приемы, качество выполнения которых 

преимущественно определяет игровую надежность ; направленное 

совершенствование таких психо-физиологических качеств, как быст-

рота переработки информации, быстрота зрительного различения, 

точность и скорость двигательных реакций выбора ; использование 

методов и приемов регуляции психического состояния. 

4. Специальные уцражнения наиболее целесообразно включать 

в индивидуально-групповые занятия в течение всего предсоревно-

вательного цикла. Оптимальная длительность црименения средств, 

повышающих надежность игровых действий, не менее 4 месяцев -

3 занятия по 1,5 часа в неделю. 

Материалы диссертации доложены: 
I. На итоговых конференциях кафедры гигиены и спортивных 

сооружений ГЦСШИФК 1984, 1985 гг. 
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