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Актуальность. Плавание л лттоя одйим из н а и б с й ^ ^ ц ^ у Ц ^ й А З А Л А 1 
видов спорта, широко предста:-:л');-:иых в Программе ОллАсшЯсмж^мр^^'^^ 
и др. международных соревнований, Поэтому о особой дстр * 
ет проблема подготовки спортивных резервов для данного вида спор-
та. Имея ввиду большую сложность системы подготовки спортивных 
резервов, думается, что предварительная подготовка и отбор юных 
пловцов может быть успешно решена в условиях общеобразовательной 
школы, т . к . в учебные группы ДЮС1И отбираются лишь те дети, ко -
торый, по мнению Тренеров, могут достичь высоких спортивных ре-
зультатов. 

Нужно иметь ввиду, что проблема предварительной подготовки 
юных пловгов в условиях общеобразовательной школы актуальна еще 
и по следующим причинам: 

1) массовое обучение плаванию детей младшего школьного воз -
раста является не только педагогической, но и со шальной проб-
лемой; 

2) интенсификация процесса физического воспитания (в част-
ности, совершенствование методики воспитания физических качеств) 
младших школьников является первостепенным вопросом общеобразо- • 
вательиой школы. 

Перечисленные соображения подтверждают актуальность комп-
лексного решения вопросов как спортивного, так и общеобразова-
тельного плана. 

Рабочая гипотеза. Основываясь на литературные данные йыло 
предложено, что предварительный отбор в группы плавания ДОСШ 
детей в возрасте 7-9 лет, осуществляемый на одноразовых иссле-
дованиях личности ребенка , является мало эффектявным по следую-
щим причинам: I ) специализация в возрасте 7-9 лет является преж-
девременной (Н.Ж. Булгакова, 1978); 2) структура физической под-
готовленности, а также основные факторы, определяющие спортивные 
способности детей данного возраста, являются малоизученными; 3) 
дети не умеют плавать. На основе этого да предположили, что пред-
варительная подготовка детей младшего школьного возраста в усло-
виях общеобразовательной школы будет способствовать как их фи-
зическому совершенствованию, так и создаст предпосылки более эф-, 
фективяого отбора детей для специализации в плавании. 

Цель и задачи исследования. Исходя из'рабочей гипотезы,- бы-
ла определена цель исследования: экспериментально изучить значе-
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ние предварительной подготовки в условиях общеобразовательной 
школы для отбора юных пловпрв. 

Задачи работы: I . Изучить особенности динамики развития о т -
дельных показателей общей подготовленности юных пловцов в зависи-
мости от методики предварительной подготовки. 2 . Определить степень 
стабильности и прогностическую ценность показателей общей подготов-
ленности в зависимости от методики предварительной подготовки. 3 . 
Изучить корреляционную зависимость показателей общей подготовлен-
ности детей с оценкой по плаванию за к а з д н й учебный год (на этале 
начального обучения). 4 . Сопоставить уровень общей подготовленнос-
Т'и 8-летних пловцов ЖШ сравнительно с экспериментальными.группа-
ми. 5 . Разработать оценочйые шкалы показателей общей подготовлен-
ности юных пловтов на различных этапах предварительной подготовки. 

Методы исследования. Для решения задач исследования применя-
лись следующие методы: I . Педагогический эксперимент. 2 . Анализ и 
обобщение литературных данных. 3 . Тестирование. 4 . Антропометрия. 
5 . Динамометрия. 6 . Тониометрия. 7 . Степэргометрия. 8 . Гидроста-
тическое взвешивание. 9 . Экспертный анализ. 10. Вариационный и кор-
реляционный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: I . Обос-
новано значение предварительной подготовки в условиях общеобразова-
тельной школы для отбора юных пловцов. Данный подход можно считать 
своеобразной организационно-методической формой опортивного отбора. 
2 . Изучены особенности динамики отдельных сторон моторики детей 
младшего школьного возраста в зависимости от содержания процесса 
физического воспитания. В частности, определено влияние упражне-
ний, применяемых в процессе начального обучения плаванию, на ин-
тенсивность развития двигательной функции детей. 3 . Установлены 
Факторы, обуславливающие плавательную подготовленность на этапе 
начального обучения. 4 . Определена степень стабильности отдельных 
показателей подготовленности детей в возраоте 7-9 лет. Тем самым 
установлены показатели, имеющие наибольшую прогностическую ценность 

•в данном возрасте. 5 . Разработаны оценочные шкалы отдельных показа-
телей общей подготовленности детей семи- и восьмилетнего возраста. 

Теоретическую значимость результатов данного исследования оп-
ределяют положения, имеющие известную отепень научной новизны. 
Данные положения могут внести некоторый вклад в теорию спортивной 

» 
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тренировки юных спортсменов, в частности, в его раздел, касающий-
ся проблемы предварительной подготовки и отбора юных спортсменов. 
Некоторую теоретическую ценность может иметь положение о том, что 
отбор в группы ДЮСШ (в частности, подбор его критериев и тестов) 
должен осуществляться с учетом направленности процесса предвари-
тельной подготовки юных ПЛОВГОВ. • 

Црзстгеркзя,, значимость результата И<?рлеД9РАЯДЯ »„ИЛИ № . 
внедрения. Практическую ценность имеют следующие результаты ис-
следования: I . Даны предложения, как строить процесс предвари-
тельной подготовки и отбора юных пловшв в условиях общеобразо-
вательной школы. 2 . Подготовлены оценочные шкалы, которые могут 
быть использованы при отборе детей в ДОЛИ плавания. 3 . Предложе-
ны показатели, на основе которых целесообразно осуществлять спор-
тивный отбор. 

Результаты исследования могут быть внедрены в практику рабо-
ты школ, имеющих бассейны или находящиеся вблизи от них, осуществ-
ляя массовое обучение плаванию младших школьников и, вместе с тем, 
создавая условия эффективному отбору одаренных детей. В работу 
учителей младших классов могут быть внедрены рекомендации по мето-
дике воспитания физических качеств (и в первую очередь выносливос-
ти) у детей в возраоте 7-9 лет. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 4 глав, выво-
дов и предложений и библиографии. В работе представлено: 28 таб-
лиц и 15 рисунков. В списке литературы 274 отечественных и зару-
бежных источников - 47 . 

Водруедвд, эыодддмые № ЭОДПу. 
1 . Развитие большинства показателей общей подготовленности 

у детей опытных групп происходит более интенсивно, чем у их сверст-
ников из контрольных групп. 

2 . Уровень общей подготовленности юных пловцэв ДОСШ практи-
чески одинаковый, как и у детей опытных групп, т . е . отбор, о с у -
ществляемый тренерами ДЮСШ,является малоэффективным. 

3 . Стабильность мдогих показателей общей подготовленности де -
тей младшего школьного возраста является невысокой и поэтому прог-
ностической .значимости не имеет. 

4 . Большинство показателей общей подготовленности с оценкой 
по плаванию не коррелирует. 

Организация исследования. Исследования проводились в 1975/76 
и 1976/77 учебных годах. В нем приняли'участие ученики первых 



классов средних школ № 4 , 5 и * 28 города Каунаса Литовской ССР. 
(Всего в педагогическом эксперименте участвовало 88 мальчиков и 
Э6 девочек семилетнего возраста). Все испытуемые были подразде-
лены на 3 группы (отдельно мальчики и девочки): по две опытные и 
по одной контрольной. Суть двухгодичного педагогического экспери-
мента (основной эксперимент) заключалась в различном содержании 
физического воспитания (предварительной подготовки). 

Основным средством физического воспитания (предварительной 
подготовки) детей первой ОПЫТНОЙ группы ( 3 j ) явились занятия 
плаванием. Школьники этой группы 2 раза в неделю обучались пла-
ванию по расширенной программе ДЮСШ (вместо уроков физкультуры). 
Всего за учебный год они посетили 66 уроков. 

Программа второй опытной группы (Э2) отличалась тем, что 
уроки плавания проводились липа, один раз в неделю. Второй раз де-
ти посетили уроки физкультуры, которые планировались в соответст-
вии о программой начальных классов общеобразовательной школы, 
т . е . процесс предварительной подготовки в этой группе по своим 
средствам имел разнонаправленный характер. 

Физическое воспитание детей контрольных групп (К) осуществ-
лялось согласно программе начальных классов - они два раза в не-
делю посещали уроки физкультуры. 

Резюмируя вышесказанное можно определить основной эксперимея 
тальный фактор, который заключался в различном содержании физи-
чеоного воспитания (предварительной подготовки) детей в течение 
двухлетнего педагогического эксперимента. 

На втором году исследования (П-й класс) внутри ооновного 
эксперимента в опытных группах осуществлялся дополнительный экс-
перимент ( т . е . в целом все экспериментальное исследование имело 
отупенчатый характер). Экспериментальный фактор дополнительного 
эксперимента заключался в том, что во второй опытной группе на 
уроках физического воспитания было уделено особое внимание целе-
направленному воспитанию общей выносливости. Это физическое ка-
чество воспитывалось за счет времени, рекомендуемого программой -
для воспитания физических качеств (не менее 8-Ю минут на уроке), 
Это время было разделено следующим образом: воспитание выносли-
вости - 50$ времени; воспитание силы, быстроты, с ко рос тно-о ило-
вых качеств и гибкости г 50$ времени, отведенного на воспитание 
физических качеств. 



С целью определения эффективности педагогических эксперимен-
тов применялись- 22 показателя, которые были подразделены на 2 
группы: I . Основные показатели. С их помощью мы определяли уровень 
общей подготовленности, под которой понимается комплекс оценок по-
казателей физического развития, физической подготовленности и 
Функционального состояния (всего 17 показателей). 2 . Дополнитель-
ные показатели. С их помощью, проверялась Эффективность дополни- . 
тельного эксперимента. Данные показатели подразделялись на 3 под-
группы: а) функциональное состоящие сердечно-сосудистой системы 
и физическая работоспособность; б) компоненты состава тела; в) си-
ла тяги в воде. 

Данные для анализа динамики основных показателей собирались 
в начале и конце каждого учебного года, т . е . всего 4 раза. Допол-
нительные показатели определялись в начале и конце второго учеб-
ного года, т . е . 2 раза. 

В каждом обследовании величины всех основных показателей 
оценивались по нами разработанной 4-балльной шкале, основанной на 
персентиловом методе (Сепетлиев, 1968), Умение плавать (плаватель-
ная подготовленность) оценивалось также по 4-балльяой шкалё" в кон-
це каждого учебного года. Данные оценки выставлялись о помощью 
экспертного анализа. Согласованность экспертных оценок проверялась 
с помощью коэффициента конкордашш - W (Кепдалл, 1974). Анализу 
подвергалась также оценка посещаемости занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ динамики развития показателей общей по;цготовленности 

показывает (табл. Е и 2 ) , что как в опытных, так и в контрольных 
группах отмечается прирост величины всех показателей общей подго-
товленности. В особенности это касается таких показателей, как 
сила кисти, прыжки в длину с места, ЖМ, индекс Гарварда, рес т е -
ла, бег на 30 м. Это объясняется тем, что период от 7 до 9 лет 
является критическим в р&звитии таких физических качеств как вы-
носливость, сила (A.A. Гужаловский, 1977, 1979; З.И. Кузнецова, 
1975; С.И. Хаустов, 1971, 1972 и д р . ) ; быстрота (A.A. Гужаловский, 
1979); функционального состъяяия. Однако, в поэтапном развитии 
отдельных физических качеств и показателей в отдельных группах о т -
мечается ряд характерных особенностей, зависящих как от биологи-
ческих, так и от социальных и педагогических факторов. A.A. Гужа-
ловский (1979) отмечает, что онтогенез-в ходе своем не однороден, 
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оп относительно дискретен и что это объясняется гетерохронностью 
онтогенеза. 

Например, в начале исследований величины становой силы били 
практически равные во всех группах (р>-0,05).. За первый год иссле-
дований отмечено интенсивное развитие становой" силы во всех груп-
пах, особенно у девочек, у которых величины прироста составили 
14,4 + 16,0$. (более низкие темпы прироста значений показателя от-
мечены во второй опытной группе девочек - 5 , 4 $ ) . У мальчиков всех 
групп развитие становой силы происходит почти параллельно, при-
рост составляет 5 ,9 т 8 ,6$ ( р < 0 , 0 5 ) . В результате этого и во П-м 
обследовании межгрупповые различия величины становой силы статис-
тически недостоверны как у мальчиков, так и у девочек (р^-0 ,05) . 
Во время летних каникул развитие данного показателя практически 
приостанавливается: приросты его величин составляют 0 , 3 -г 5,5$ 
( р ? 0 , 0 5 ) . В течение второго года значения становой силы опять 
бурно возрастают: у девочек на 19,2 т 33,5$ ( р < 0 , 0 1 + 0 ,001 ) , у 

мальчиков на 18,7 + 21,8$ (р-<0,05 * 0 , 0 1 ) . Несколько более низ-
кие темпы прироста силы наблюдаются в первой опытной группе 
мальчиков (9 ,7$ , р < 0 , 0 5 ) . Все же конечные величины становой силы 
практически равны во всех группах ( р > 0 , 0 5 ) . Исключение составля-
ет более низкий уровень у мальчиков первой опытной группы (по 
сравнению с контрольной группой).'Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что методика предварительной подготовки очевидно не ока-
зывает существенного влияния на интенсивность развития становой 
силы. 

Начальные результаты прыжка в длину у мальчиков были практи-
чески равные во всех группах (р^-0 ,05) . У девочек более низкие 
1,сходные данные определены в контрольной группе. В течение перво-
го учебного года во всех группах наблюдается интенсивный прирост 
прыгучеоти ( р < 0 , 0 0 1 ) . Однако, если в опытных группах значения 
показателя возрастают на 12,6 20,0$, то в контрольной лишь на 
7,8 г 8 ,9$ . .В результате этого в конце учебного года значения 
показателя опытных групп существенно (р-=0,001) превышают таковые 
у контрольных групп. Во время летних каникул динамика величины 
показателя различна в опытных и контрольных группах. Так, если 
прыгучесть детей опытных групп несущазтвенно (.р=-0,05) снизилась, 
то в контрольных группах наблюдается некоторое ее увеличение: . 
у- мальчиков на 2,3$ ( р ^ 0 , 0 5 ) , у девочек на 9,4$ (р< .0 ,05 ) . Ана-



логичное положение отмечено и в работах других авторов. В тече-
ние второго года в опытных группах опять происходит интенсивное 
развитие результатов прыжка в длину с места: у мальчиков на 12,3 
16,8 (р<0 ,05 т 0 , 0 1 ) ; у девочек второй опытной группы на I I , 
( р < 0 , 0 5 ) . Результаты девочек первой группы изменились несущест-
венно ( р > 0 , 0 5 ) . В контрольной группе увеличение значений пока-
зателя отмечается лишь у мальчиков (6 ,7$ , р<0,05)..Вышеизложен-
ное позволяет заключить, что применяемая нами методика предвари-
тельной подготовки оказывает положительное влияние на интенсив-
ность развития результатов прыжка в длину с места. 

Исходные величины бега на 500м в группах мальчиков и дево-
чек были практически одинаковые: межгрупповне различия статисти-
чески недостоверные ( р > 0 , 0 5 ) . В течение первого учебного года 
особенно интенсивно развивались значения показателя в первой и 
второй опытных группа^ мальчиков (соответственно на 14,1 и 12,2$ 
р < 0 , 0 5 ) и второй опытной группе девочек (на 11,4$, р < 0 , 0 0 1 ) , 
В контрольных группах увеличение значений показателя оказалось 
менее интенсивным: у мальчиков на 4 ,0$ , у девочек 5,4$ ( р > 0 , 0 5 ) 
В итоге П-го обследования оказалось, что как мальчики, так и де -
вочки опытных групп по уровню развития выносливости существенно 
превзошли контрольную группу; межгрупповые различия достоверные 
( р < 0 , 0 5 г 0 ,001) . За период летних каникул в большинстве групп 
результаты бега на 500м стабилизируются: их снижение или увели-
чение статистически недостоверное ( р > 0 , 0 5 ) . Исключение состав-
ляет вторая опытная группа мальчиков, результаты которой досто-
верно (р<0 ,001 ) ухудшились. В итоге в начале 2-го учебного года 
результаты этой группы были значитёльно ( р < 0 , 0 5 т 0,001) ниже, 
чем результаты других групп мальчиков. У девочек достоверные раз 
личия отмечены лишь между значениями бега на 500м первой опытной 
и контрольной грушами ( р < 0 , 0 0 1 ) . За второй год педагогического 
эксперимента наиболее высокие темпы прироста значений показате-
ля отмечены во второй опытной группе мальчиков (17,8$, р < 
0 ,001 ) , Выносливость интенсивно развивалась также во второй 'опыт 
ной группе девочек (8 ,6$ , р < 0 , 0 1 ) , В других группах столь высо-
ких темпов прироста значений показателя не отмечено. В конце 
двухлетнего педагогического эксперимента отмечено статистически • 
достоверное различие значений бега на 500м между опытными и конт 
рольными группами: превосходство первых не вызывает сомнений 
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( р < 0 , 0 0 1 ) , т . е . применяемая нами методика оказала существенное 
влияние на интенсивность развития выносливости в опытных группах. 

В начале исследования валичины МПК практически равны во всех 
группах: как мекгрупповые, так и половые различия отсутствуют (р> 
0 , 0 5 ) , В течение первого года обучения наибольшие темпы прироста 
отмечены в опытных группах девочек: в 1-й 22,5$, во второй - 29,1$. 
У мальчиков опытных групп величины данного показателя увеличились 
лишь соответственно на 8,2 и 4 ,5$ . В контрольной группе темпы при-
роста значений МПК намного ниже: у мальчиков отмечено даже несу-
щественное снижение (7 ,5$) МПК. В течение летних каникул отмечена 
противоположная тенденция: в опытных группах значение МПК недосто-
верно .-.уменьшается, а в контрольных - увеличивается. Наибольшее 
сниженйе величины показателя обнаружено во второй опытной группе: 
у мальчиков на 15,7$, у девочек - 17,0$. В первой группе снижение 
МПК значительно ниже и составляет соответственно 1 ,9 и 8 ,6$ . В 
контрольной группе мальчиков в течение этого периода отмечается 
интенсивный прирост величины МПК (20 ,7$) . В течение второго года 
эксперимента наибольший прирост МПК замечен во второй группе: у 
мальчиков он равен 10,8$, у девочек - 13,9$. В 1-й группе (опыт-
ной) величины данного показателя практически не изменились. В конт-
рольных группах отмечено снижение МПК: у мальчиков на 12,3$, у д е -
вочек - 10 ,7$ . За весь период исследований (1-1У обследование) ве -
личины МПК в наибольшей мере возросли во второй опытной группе- д е -
вочек (22 ,0$ ) . Несколько возросло МПК в первой опытной группе: у 
мальчиков на 8 ,2$ , у девочек на 9 ,9$ . Следует отметить, что вели-
чины МПК .у различных детей явлйются вариабильными: коэффициент ва -
риации ( V ) в различных группах колеблется от 22,5 до 33,5$. Эти 
данные совпадают с результатами др. авторов (P.E. Мотылянская, 
И .П. Волков, 1967; А.И. Арро, 1975; C.B. Тихвинский и д р . , 1967, 
1971). Вышеизложенное позволяет предполагать, что применяемая на-
ми экспериментальная методика предварительной подготовки оказыва-
ет благоприятное влияние на функциональное состояние сердечно-со-
оудйстой системы. 

Следует отметить, что во время летних каникул величины боль-
шинства показателей общей подготовленности стабилизируются, что 
более выражено во второй опытной группе. В контрольных группах 
стабилизация показателей выражена не £ак ярко. 'Мы думаем, что этот 
факт можно объяснить интенсификацией учебного процесса, имеющей 
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место в опытных группах в течение первого года педагогическою 
эксперимента. Как известно, адаптация организма, достигнутая в 
результате повышения интенсивности тренировочных воздействий, яв-
ляется не столь стабильной, как сформированная на основе повышения 
объема нагрузки (А.Н. Воробьев, 1977; А. Чепуленас, 1978 и д р . ) . 

Данная закономерность в особенности проявляется во второй опыт-
ной группе. Мы думаем, что резкое понижение результатов во время 
летних каникул в 'этой группе можно объяснить методикой предваритель-
ной подготовки. В 1-й группе применялись более однообразныЁ целе-
направленные средства подготовки (в основном плавание), а во П-й -
разнообразные (плавание и другие упражнения: бег , пркжки, метания 
и т . д . ) . На наш взгляд, адаптация к физическим нагрузкам и повыше-
ние уровня общей подготовленности, достигнутые целенаправленным 
воздействием однородшЛ средств являютоя более стабильными, .чем при 
применении разнообразного воздействия. Это предположение подтвержда-
ется и тем, что после первого учебного года в первой группе отмече-

•на лучшая плавательная подготовленность, чем во П-й. 
Анализ динамики общей подготовленности позволил сделать заклю-

чение о том, что по интенсивности развития отдельных параметров мо-
торики детей в возрасте от 7 до 9 лет все показатели могут быть 
подразделены на три группы. 

Первую группу составляют показатели, развитие которых обуслов-
ливается в основном наследственными, в частности, генетическими 
предпосылками. Поэтому динамика развития этих показателей в опытных 
группах и контрольных группах является схожей. Это в основном каса-
нтоя показателей физического развития (рост , вес , объем груди), а 
также становая сила. Как известно, на величину последней плавание 
оказывает незначительное влияние, так как в воде"опорно-двигатель-
ный аппарат ребенка не подвергается существенной нагрузке. 

Вторую группу показателей составляют те , интенсивность разви-
тия которых, как нам кажется, обуславливается в большей мере внеш-
ними факторами и в первую очередь, жизненными условиями, естест-
венной двигательной активностью и тп. К таковым можно отнести бег 
на ЭОм, бег "буме|>ангомп, гибкость в голеностопном и плечевом с у с -
тавах, МПКД кг веса тела. В отношении этих показателей влияние 
экспериментальной методики предварительной подготовки не оказывает 
столь, значительного влияния и превосходство опытных групп статис-
тически недостоверно. 
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Третью группу составляют показатели, интенсивность развития 
которых обуславливается в первую очередь методикой предваритель-
ной подготовки. К таким показателям можно отнести: ЖЕЛ, МПК, ин-
декс Гарварда, прыжок в длину с места, бег на 500м и отчасти кис-
тевая сила. В отношении этих показателей экспериментальные группы 
имеют статистически достоверное превосходство. К тому же, в кон-
це второго года эти различия стали еще более значительными, т . е . 
дополнительный экспериментальный фактор (целенаправленное воспи-
тание общей выносливости) оказал благоприятное влияние на интен-
сивность развития выносливости и ее обуславливающих факторов. 

Благоприятное воздействие уроков плавания на интенсивность 
развития показателей общей подготовленности можно объяснить тем, 
что, очевидно, плавание является мощным средством внешнего воз-
действия на организм детей. Подтверждение такого предположения мы 
находим и у других авторов, которые в частности считают, что дви-
гательная активность детей в воде в 1,5 - 2,0 раза выше, чем на 
оуше. (\А/.М.Агс//е,19711 £ и/.Д/хол, 1971; ]. Сегтак, 
1967). Не последнюю роль играет и биологическое воздействие вод-
ной среды на развитие терморегуляции, закаленности и т . д . (ИД. 
Минский, 1973). 

Оценивая благоприятное влияние экспериментальной методики на 
уровень развития выносливости и ее обуславливающих факторов (ЖЕЛ, 
МПК, индекс Гарварда) нужно тлеть ввиду следующие обстоятельства": 
во-первых, функциональное состояние пловцов - основная предпосылка 
достижения высоких результатов в плавании (С.Б. Тихвинский и др. , 
1968; Дк. Каунсильмен, 1972 и д р . ) . Во-вторых, как уже отмечалось, 
младший школьный возраст является наиболее благоприятным для вос-
питания общей выносливости и поэтому оправданным является целе-
направленное воздействие на воспитание этого физического качества 
на предварительном этапе многолетней подготовки. 

Имея ввиду ограниченность времени, выделенного для физичес-
кого воспитания в общеобразовательной школе, имеет смысл интенси-
фицировать учебный процесс в младших классах (Н.Т. Лебедева, 

' 1 9 7 2 ) . 
Результаты дополнительного эксперимента показали, что в общем 

достоверных различий между опытными группами не наблюдалось. Одна-
ко, тенденция к более благоприятной адаптации сердечно-сосудистой 
системы отмечена.во П-й группе, в которой главное внимание уде- . 
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лялось воспитанию выносливости. 
В течение летних каникул у девочек опытных групп не отмеча-

лось столь значительное ухудшение общей подготовленности, как у 
мальчиков. Очевидно, это. можно объяснить большей стабильностью 
женского организма к' неблагоприятным воздействиям внешней среда 
(в нашем случае - уменьшение двигательной активности) (Т.С. Кри-
во ручко, 1971, 1975). 1 

Во всех группах между величинами показателей физической под-
готовленности мальчиков и девочек отмечены статистически достовер-
ные различия. В особенности это касается становой и кистевой силы, 
прыжков в Длину, бега на 30м и 500м, В то же время величины пока-
зателей физического развития, функционального состояния (исключе-
ние составляет индекс Гарварда), а также гибкости мальчиков и де -
вочек практически не отличаются между собой. 

Анализируя результаты плавательной подготовленности мы о т -
мечаем, что в течение первого года лучше успехи наблюдались в 1-й 
опытной группе (особенно у мальчиков). Однако, после двухгодичного 
периода эти различия в плавательной подготовленности практически' 
исчезли. На наш взгляд, более интенсивный прогресс в обучении пла-
ванию в течение второго года во П-й группе обуславливался более 
богатым "запасом движений" у детей этой группы и более поздней их 
адаптации к физическим нагрузкам. 

Анализ факторов, влияющих на обучаемость плаванию младших 
школьников (на основе корреляционного анализа) на этапе начального 
обучения позволил выявить следующее: 

Во-первых: посещаемость занятий, т . е . участие в педагогичес-
ком процессе - основная предпосылка успешности обучения на данном 
этапе (Н.Ж. Булгакова, 1978). Это обстоятельство подтверждается 
принципами конкретности и динамичности развития способностей. 

Во-вторых, факторы опрёделяющие становление способностей и 
обучаемость зависят от ряда внешних и внутренних обстоятельств: 
пола, этапа обучения, возраста и уровня подготовленности контин-
гента. 

В-третьих, факторы, влияющие на обучаемость детейзависят 
также от методики тренировочного процесса (возможно, что эта за -
висимость выражается не столько .причиной, сколько статистической 
связью). Поэтому подбор критериев и тестов отбора и диагностики 
способностей должен осуществляться в соответствии с методикой 
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подготовки, ибо нельзя понять структуры функционирования объекта 
вне зависимости от структуры генезиса (Т.В. Карсаевская, 1978). 

Плавательная подготовленность мальчиков в начале' обучения 
обуславливается морфологическими факторами (рост, вес, ЖЕЛэ, а 
также уровнем развития скоростно-силовых качеств. У девочек лишь 
отдельные показатели (прыжок в длину, бег на 30м, становая сила) 
коррелируют с плавательной подготовленностью. Очевидно, их обу-
чаемость обуславливается в первую очередь внешними факторами (под-
вижяость, дисциплинированность, смелость и т . п . ) . 

Анализируя стабильность отдельных показателей общей подготов-
ленности (под этим понятием мы подразумеваем не абсолютную стабиль-
ность в онтогенезе, а относительную внутригруппову* стабильность), 
мы приходим к заключению о том, что при оценке стабильности на 
этапе предварительной подготовки нужно руководствоваться диалек-
тическим принципом конкретности. На наш взгляд, стабильность млад-
ших школьников определяется рядом внешних и внутренних факторов: 

1 . Врожденные (в частности наследственные) предпосылки. К пос-
ледним в первую очередь относятся половые.особенности детей. В 
большинстве случаев величины показателей общей подготовленности 
девочек были более стабильными, чем мальчиков. 

2 . Лабильность моторики ребенка, от которых зависят темпы 
прироста величии иоказателей на этапе предварительной подготовки. 
Это обстоятельство, как нам кажется, может усложнить предваритель-
ный отбор, т . к . более лабильные дети имеют большие тёмпы прироста 
отдельных показателей, но в их числе могут оказаться дети, не имею-
щие по с еш сальных предпосылок дальнейшего развития •моторики, т . к . 
уровень их физической подготовленности определяется не внутренни-
ми, а внешними факторами. 

3. Исходный уровень развития отдельных параметров моторики, 
который также зависит от ряда причин: двигательной активности ре-
бенка, где он воспитывался (дома или в детском саду), спортивных 
интересов и т . д . ' 

Вышеизложенные обстоятельства, на наш взгляд, усложняют изу-
чение стабильности отдельных показателей в "чистом" виде еще и 
потому, что все эти факторы могут действовать на развитие моторики 
совместно. По той причине трудно определить "удельный вес" каждого 
из них в формировании способностей. В нашем случае часто увеличе-
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ние темпов прироста показателей сопровождалось снижением уровня 
стабильности этого показателя. К тому же, далеко не-последнее 
место занимает индивидуальные особенности развития отдельных 
систем и функций в онтогенезе ребенка (A.A. Гужаловский, 1979). 

По нашим данным, все показатели общей подготовленности млад-
ших школьников по уровню стабильности можно условно подраздалить 
на 3 группы: 

Первую группу составляют показатели, отличающиеся выооким 
уровнем стабильности: рост, вес (значения коэффициента'стабильнос-
ти колеблется от 0,8 до 0 , 9 7 ) . К аналогичным выводам пришло боль-
шинство авторов (Н.Ж. Булгакова, 1978; М.И. Кремлева, 1974; Б.7.1. 
Шварц, 1978 и д р . ) . 

Вторая группа показателей характеризуется средним уровнем 
стабильности: объем груди, ЖЕЛ, индекс Гарварда, становая и кис-
тевая сила, МПК, подвижность в плечевых и голеностопных суставах, 
(значения колеблятся в диапазоне 0,5 г 0 , 7 ) . Следует обратить вни-
мание, что МПК, которая по мнению ряда авторов (М.Б. Шварц, 1977; 
1978 и д р . ) , считается стабильным показателем, в нашем исследова-
нии характеризуется лишь средним уровнем стабильности. Очевидно, 
основная причина того является большая вариабильность значений 
данного показателя (А.И. Арро, 1971; P.E. Мотылянская, 1968 и др . ) 

В третью группу показателей, имеющих низкий уровень стабиль-
ности входит: прыжок в длину, бег на 30м и 500м, "бумеранг", МПК/ 
I кг веса 'тела. Величины Ч/ у данных показателей находятся ниже 
0,5 и в большинстве случаев являются недостоверными (р?»0 ,05 ) . 

Мы думаем, что показатели первой и второй групп имеют прог-
ностическую ценность и могут быть рекомендованы для предваритель-
ного отбора. В то же время показатели третьей группы прогности-
ческого значения не имеют при отборе детей малоинформативные. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что почти все показатели третьей 
группы - тесты уровня физической подготовленности. Это обстоятель- • 
ство можно объяснить тем, что качество выполнения теста зависит 
не только от уровня развития физических качеств, по и от качества 
овладения двигательным навыком. Вероятно, при отборе способных к 
плаванию детей следует ориентироваться на элементарные показатели 
развития моторики, в большей степени контролируемые генотипом. 
Тесты физической подготовленности свое значение могут приобрести 
Hf. более поздних этапах отбора. 
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Аяализируя уровень общей подготовленности юных пловцов ДОСШ и 
сравнивая их с нашими испытуемыми, мы можем отметить относительно 
низкое качество спортивного отбора. Лишь в отношении двух пока-
зателей (бег на 30м и подвижность в плечевых суставах) воспитаиники 
ДОСШ имеют превосходство над нашими испытуемыми. Некоторые же пока-
затели (МПК, PWCJ-JQ) Х О Т Я И весьма важные для достижения высоких 
результатов в плавании, у них имеют низкий уровень развития. Этот 
факт подтверждает необходимость применения тестов и критериев пред-
варительного отбора. В противоположном случае работа тренера будет 
малоэффективной, а это , в свою очередь, снизит качество подготовки 
опортивкых резервов. 

В Ы В О Д Ы 

1 . Моторика детей младшего школьного возраста обладает боль-
шой лабильностью'и зависит от целого ряда ка внешних, так и внут-
ренних факторов: пола, индивидуальных особенностей развития, е с -
тебтвенной двигательной активности и особенно от методики физичес-
кого воспитания. 

Выявлено, что интенсивность развития отдельных показателей 
общей подготовленности детей в возрасте 7-8 лет зависит от приме-
няемой нами экспериментальной методики, т . е . она является различной 
в отдельных группах. Все показатели по особенностям их динамики 
можно подразделить на 3 группы: 

Первую группу составляют показатели, интенсивность которых у 
детей опытных групп является большей, по сравнению с детьми конт-
рольных групп. Это в основном показатели, зависящие от интенсив-
ности физических нагрузок: ЗЕЕЛ, сила кисти, прыжок в длину о мес-
та* бег на 500м, индекс Гарварда. 

Во вторую группу вошли показатели, в отношении которых пре-
восходство детей опытных групп перед школьниками контрольных групп, 
не столь значительное: бег на 30м, бег "бумерангом", подвижность 
в плечевых и голеностопных суставах, МПК, МПКД кг веса тела. 

* Третью группу составили показатели, динамика развития которых 
практически идентична во всех группах. Это показатели, развитие ко -
торых в большей мере контролируется врожденными предпосылками: 
рост, вес , объем груди, становая сила.» 

2 . Результаты предварительного эксперимента свидетельствуют 



о том, что целенаправленное воспитание общей выносливости в млад-
шем школьном возрасте является эффективным средством повышения уров-
ня физической подготовленности и функционального состояния детей. 
Более интенсивное снижение жировой массы во второй опытной группе 
свидетельствует о благоприятном гигиеническом влиянии данной мето-
дики предварительной подготовки. 

3 . Определено, что после первого года педагогидейкого экспери-
мента лучшая плавательная подготовленность наблюдается у детей пер-
вой опытной группы, В конце второго года исследования межгрупповые 
различия в отношении плавательной подготовленности в опытных груп-
пах отсутствуют. 

4 . Уровень стабильности отдельных показателей общей подготов-
ленности младших школьников различен и зависит от ряда экзо- и эн-
догенных факторов: пола, естественной двигательной активности, ме-
тодики физического воопитания. Все исследуемые нами показатели по , 
уровню их стабильности можно условно разделить на три группы": 

Первую группу составляют показатели, обладающие высоки«,уров-
нем стабильности (% = 0 , 7 -г 0 , 9 5 , р < 0 , 0 1 ) : рост, вес , объем гру-
ди, индекс Гарварда. 

Во вторую группу вошли показатели, имеющие средний уровень 
стабильности Кя- - 0 ,5 + .0 ,6 , р-сО,05) : ЖЕЛ, отаиовая и кистевая 
сила, подвижность в плечевых и голеностопных суставах, МПК. 

В-третьей группе оказались показатели низкой стабильности (*< 
0 , 5 , р > 0 , 0 5 ) : бег на 30 и 500м, бег "бумерангом",. прыжок в длину 
о места, ШКД кг веса тела. 

5 . В процессе отбора в групгш ДЮСШ плавания школьников младше-
го возраста наибольшую прогностическую ценность имеют показатели, 
обладающие высоким и средним уровнем стабильности: росу, вес , ЖЕЛ, 
становая и кистевая сила, подвижность в суставах, МПК, индекс Гар-
варда. 

6 . В течение первого года обучения с оценкой плавания у маль-
чиков в наибольшей степени коррелируют показатели физического раз-
вития: рост ( г = 0,460 т 0,627; р < 0 , 0 5 + 0 , 0 1 ) ; вес (<г = 0,526 -
0,692; р < 0,05 + 0 , 0 1 ) ; объем груди (<1 = 0,535 ? 0,692; р < 0,05 -
О,01) , У девочек аналогичной корреляционной зависимости не наблю-
дается. 

7. С оценкой по плаванию в наибольшей степени коррелируют ве -
личина посещаемости занятий (% - 0,676 + 0 , 930; р < 0 , 0 1 ) ; . е л е -
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дует, что посещаемость занятий - один из критериев трудоспособ-
ности и фактор, определяющий успехи детей на начальном этапе 

' обучения плаванию. 
8 . Во второй опытной группе мальчиков в конце первого года 

исследования с оценкой по плаванию в наибольшей степени коррели-
руют показатели, отражающие уровень развития скоростно-силовых ка-
честв: становая ( г = 0,634) и кистевая ( г . - 0,788) сила, прыжок • 
в длину с места ( г = 0 ,599 ) , бег "бумерангом" ( г = 0 ,513 ) , В 
конце второго года, наоборот, с уровнем плавательной подготовлен-
ности коррелируют показатели, отражающие уровень развития выносли-
вости, ее обуславливающих факторов: МПК ( г = 0 ,629) , МПКД кг ве -
са тела ( г = 0 ,464 ) , индекс Гарварда ( г = 0 , 5 4 ) . Подбирая те с -
ты и критерии отбора нужно учитывать методику и направленность 
физического воспитания. 

9 . Уровень общей подготовленности юных пловпов ДОСШ в боль-
шинстве случаев не превышает уровня общей подготовленности маль-
чиков опытных группА К тому же в группах ДОСШ отмечен большой о т -
сев (66$) юных пловцов. Следовательно существующая методика отбо-
ра в ДЮСШ плавания является малоэффективной и требует существенно-
го пересмотра. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКО'ШДАЩШ 

I . В Литовской ССР есть благоприятные возможности осуществ-
лять предварительную подготовку юных пловцов в условиях общеобра-
зовательной школы. Для этого необходимо ввести обязательные уроки 
плавания (вместо уроков физкультуры) для всех учеников основной 
медицинской группы первых и вторых классов в школах, тлеющих пла-
вательные бассейны, или находящиеся вблизи от них. 

2 . Обучение плаванию дол:шо осуществляться специалистом-трене-
ром. Учителя начальных классов (после некоторой подготовки) могут 
оказывать ему организационную и некоторую методическую помощь: 
проводить подготовительные упражнения в воде и на суше, подвижные 
игры, следить за дисциплиной. 

3 . Во втором классе один урок следует предназначить для за -
нятии плаванием, а другой - дли физкультуры в зале или на площадке. 
На уроках физкультуры основное внимание (около 50$ времени, пред-
назначенного для воспитания физическАс качеств) предлагается уде-
лять целенаправленному воспитанию общей выносливости. Для йтого 
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можно использовать продолжительный (до 7-8 мин) малоинтенсивный 
бег, эстафеты, подвижные игри, круговую тренировку и др. средства 
и организационные формы физического воспитания. • 

4 . Основными документами планирования учебного материала яв-
ляются программа для ДОСШ и программа по предмету "Физическая куль-
тура" для начальных классов общеобразовательной школы. 

5 . В процессе предварительной подготовки следует осуществлять 
. педагогических контроль за темпом развития основных физических ка-

честв, а также успехами овладения навыками плавания. Для этой цели 
предлагаются разработанные нами оценочные шкалы показателей общей 
подготовленности. Оценка производится в конце первого и второго 
учебного года. 

6 . При оценке отдельных показателей основное внимание следует 
уделять тем из них, целенаправленное воспитание которых осуществ-
лялось в течение определенного этапа обучения. В таком случае о с -
новным методом отбора станет стандартно-тренировочная нагрузка. 
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