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Физическая культура и спорт являются важнейшим средст
вом воспитания советского человека, гармонически сочетающе
го в себе духовное богатство и физическое совершенство. Пар
тия и советское правительство постоянно заботятся о развитии 
физической культуры и спорта в нашей стране. В программе 
КПСС и> постановлениях ЦК партии предусматривается не 
только развитие массового спорта, но также повышение уров
ня спортивного мастерства и достижение высоких результатов 
на международной арене.

Бурный рост спортивных достижений в последние годы сти
мулирует поиск новых, более совершенных методов трениров
ки. Однако, достижение высоких спортивных результатов до
ступно не каждому. Вот почему одной из важнейших проблем, 
связанных с перспективами развития спорта является вопрос 
о методах отбора наиболее одаренных подростков и юношей, 
способных достигнуть уровня результатов международного 
класса. Поэтому не случайно в последние годы все большее 
число научных и практических работников уделяют внимание 
этому вопросу. Большинство из них считают, что в раннем воз
расте можно выявить способности детей к определенной спор
тивной деятельности (В. Алабин, 1964; М. Kodym, V. Novotny, 
1966; В. П. Филин, 1966; М. А. Годик, 1966; М. Ф. Иваницкий, 
1966, D. Janowski, 1967; С, С. Грошенков, 1967, 1968, 196§; 
Б. Валик, 1967; Р. Е. Мотылянская, 1968; М. С. Бриль, 1968; 
В. К. Бальсевич, 1969; П. 3. Сирис, 1969; Z. Drosdowski, 1969; 
И. Д. Карцев, К. Э. Павлович, 1969; A. Rauch, 1970; М. Боген, 
1970; Т. Nett, 1970 и другие).

В некоторых видах спорта, таких как легкая атлетика, ос
нову двигательной одаренности составляет уровень развития 
физических качеств. В. С. Горожанин (1967), В. Попов (1969), 
К. Буханцев (1969) и другие, анализируя физические данные 
спортсменов международного класса отмечают у них высокий 
уровень развития одного или нескольких ведущих качеств, не- 

, обходимых для определенного вида спортивной специализации.

\ Как показал анализ литературы, ряд исследователей 
(Ю. Д. ЖелеЗняк, 1966, 1967; В. А. Жук, Н. М. Мартынен-
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ко, 1968; Э. Н. Ядкевич, 1969; С. С. Грошепков) считают, что 
высокий исходный уровень физической подготовленности явля
ется основным критерием, определяющим потенциальные воз
можности новичков. I

По мнению других авторов (Н. Озерецкий, 1924; Э. Клапа- 
ред, 1925; С. Геллерштейн, 1929; Н. Левитов, 1963; И. Ла- 
пиньш, 1965; Н. Ж. Булгакова, В. М. Зациорский, А. М. Кар
пова, 1969 J. Jaworski, Z. Warny, 1970; К. М. Гуревич, 1970 и 
др.) для определения потенциальных возможностей новичка 
в производственной деятельности и в спорте существенное 
Значение наряду с исходным уровнем развития физических 
качеств будут иметь и темпы развития этих качеств в про
цессе той или иной деятельности.

Большое значение для разработки вопросов ориентации и 
отбора в конкретный вид спорта имеет изучение особенностей 
проявления качественных возможностей спортсмена в струк 
туре движения. Это дает основание вести поиск таких под
ростков и юношей, индивидуальные особенности нервно-мы
шечного аппарата которых соответствуют требованиям кон
кретного спортивного упражнения (В. К- Бальсевич, 1969).

Некоторые авторы говорят о возможности отбирать спо
собных подростков по данным физического развития. Такой 
точки зрения придерживаются исследователи, доказавшие за
висимость спортивных результатов от особенностей телосло
жения (А. Н. Строкина, 1964; В. П. Филип, Е. Кайтмазова, 
1965, 1969; Н. Ю. Лутовннова, 1965; .1. Tanner, 1963: М. Ф. 
Иваницкий, 1966; С. С. Грошепков, 1968; J. Jackowski- 1968; 
Л. Б. Волков, 1968; Z. Drozdowski, 1969; Н. МПісег, 1969 и др.).

Многие исследователи (Д. Глейберман, И. Овсищер, 1965; 
И. А. Лапиньш, 1965; Ю. Д. Железняк, 1967; Т. А. Зельдо 
б и ч , 1968; В. К. Бальсевич В. П. Филин, 1968; Н. М. Пейса- 
хов, 1968; М. Serban, 1969; В. К. Бальсевич, П. 3. Сирис, 1969; 
D. Mlllman, 1970; М. Боген, 1970 и другие) приходят к выво
ду, что успехи в спорте зависят от уровня развития комплекса 
психо-физиологических и моторных качеств человека. Следо
вательно, комплексная оценка способностей является основ
ным условием успешности прогноза потенциальных возмож
ностей новичков при отборе.

Однако, анализ литературы показал, что вопросы комп
лексного изучения возрастного формирования задатков и спо
собностей к определенному виду спорта изучены недостаточ
но. Цель нашего исследования — на основе изучения возраст
ных особенностей развития физических качеств, формирова-
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пня двигательного навыка и показателей физического разви
тия — обосновать критерии отбора де гей в группы ДЮСШ по 
легкой атлетике (прыжки в длину с разбега).

Задачи, методы и организация исследования
В настоящей работе были поставлены следующие задачи:
1. Изучить особенности физической подготовленности и 

физического развития школьников 11 — 18 лет, не занимаю
щихся спортом и юных прыгунов в длину.

2. Установить зависимость результата в прыжках в длину 
с разбега от уровня физической подготовленности, биодина
мических характеристик отталкивания и физического разви
тия юных прыгунов в длину.

3. Экспериментально обосновать критерии оценки индиви
дуальных способностей и потенциальных возможностей под
ростков к прыжкам в длину с разбега.

Для решения поставленных задач были использованы сле
дующие методы исследования:

1. Анализ научной литературы и обобщение практического 
опыта.

2. Педагогический эксперимент и педагогические наблюде
ния с использованием:

1) тестирования,
2) антропометрических измерений,
3) тензодинамографии,
4) спидометрии.

3. Биодинамический анализ движений с использованием 
следующих методов регистрации и анализа:

1) тензодинамографии,
2) фотоциклографии, л
3) электромиографии. 4 '..

4. Математико-статистический анализ.
Исследования были проведены в три этапа. Первый этап 

включал в себя проведение массовых обследований в широком 
возрастном диапазоне (300 человек от 11 до 18 лет) с целью 
выявления возрастной динамики физических качеств, показа
телей физического развития и биодинамических параметров 
при выполнении прыжков в длину с разбега.

Исследованию подвергались юные легкоатлеты (11 — 12, 
13— 14, 15— 16, 17— 18 лет) ведущих детских спортивных 
школ Москвы: ДСО «Динамо»’ Стадиона юных пионеров,



юноши, входящие в состав сборной команды РСФСР, а также 
школьники, не занимающиеся спортом тех же возрастных 
групп.

На втором этапе в исследовании участвовали только 
школьники, систематически занимающиеся легкой атлетикой. 
Испытуемые выполняли прыжок в длину с разбега, во время 
которого была осуществлена синхронная запись токов дейст
вия четырех мышц, регистрация динамических и кинематиче
ских параметров. Синхронная запись исследуемых параметров 
позволила изучить возрастные закономерности динамики от
талкивания и электрической активности мышц при выполне
нии прыжка в длину с разбега.

На заключительном этапе был проведен педагогический 
эксперимент, организованный на базе детских спортивных 
школ «Юный динамовец» (23 человека 13 лет, в течение 4, 5 
лег — группа А) и Стадиона юных пионеров (две группы: 
«Б» — 16 человек, 13—14 лет и «В» — 10 человек 15—16 
лет, в течение 19 месяцев). Педагогический эксперимент про
водился с целью выявления прогностической значимости от
дельных показателей исследуемого комплекса.

Исследование физической подготовленности 
и физического развития школьников 11 — 18 лет

Возрастные исследования физической подготовленности и 
динамических параметров при выполнении прыжка в длину 
с разбега позволили получить сведения о скоростных, сило
вых и скоростно-силовых возможностях юных спортсменов и 
об использовании этих возможностей в основном спортивном 
упражнении.

Анализ результатов прыжка в длину с разбега показал, 
что достижения школьников увеличиваются с возрастом (к 
17— 18 годам) на 39,4% у не занимающихся спортом и на 
74,1% у юных спортсменов. Наибольший прирост результатов 
наблюдается в возрасте 11 — 14 лет. В последующих возраст
ных периодах темпы прироста результатов у юных спортсме
нов постепенно снижаются, но остаются значительно выше, 
чем у школьников, не занимающихся спортом.

Исследование особенностей суммарных абсолютных и от
носительных усилий в фазе отталкивания показало, что по
вышение силовых показателей в основном соответствует рос
ту спортивных результатов в прыжке в длину с разбега. Наи
более значительный прирост суммарных абсолютных и отно
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сительных величин наблюдается в возрасте от 11 до 14 лет. 
От 15 до 18 лет этот прирост постепенно снижается. Необхо
димо отметить, что темпы увеличения суммарных относитель
ных величин за весь период от 11 до 18 лет невысоки —35,7%, 
ь то время как абсолютные величины возрастают за этот же 
период на 141,1%. Величина усилий в фазе активного оттал
кивания к 18 годам, по сравнению с 11 — 12 летними подрост
ками, возросла в 2,4 раза.

Скачкообразное увеличение динамических усилий в воз
расте от 11 до 14 лет можно объяснить высокой двигательной 
активностью школьников этого периода, а также процессом 
полового дозревания, благотворно сказывающегося па общем 
развитии подростка. Некоторые авторы считают, что школь
ники этого возраста достигают высокого уровня развития 
двигательного анализатора и центральной нервной системы 
(В. С. Фарфель, 1959; Н. Н. Леонтьева; 1965).

Продолжительность опорного периода в отталкивании ѵ 
начинающих прыгунов в среднем составляет 143 мсек. В то 
же время у подростков, не занимающихся спортом, того же 
'возраста — 161 мсек. Этот факт свидетельствует о том, что в 
группы ДСШ, вероятно, принимаются дети с более высоким 
уровнем физической подготовленности. В возрасте 13— 14 
лет у юных спортсменов (у7 школьников, не занимающихся 
спортом, в 15— 16 лет) наблюдается увеличение продолжи
тельности толчкового движения, к 17— 18 годам в обеих 
группах испытуемых время толчка уменьшается и несколько 
превосходит данный показатель 11 — 12 лет. Следует отме
тить, что статистически достоверной разницы в продолжи
тельности отталкивания у 11 — 12 и 17— 18-летних спортсме
нов, а также у школьников, не занимающихся спортом тех же 
возрастных групп, не обнаружено.

Совершенствование динамической структуры отталкива
ния происходит во всех возрастных периодах, но степень 
сформированное™ отдельных параметров двигательного на
выка в 11 — 14 лет уже высока. Так, у мальчиков 11 — 12 лег 
продолжительность толчковой фазы, как показателя степени 
концентрации мышечных усилий, находится на уровне 17 — 18 
летних юношей. Это свидетельствует о высоком уровне дви
гательной координации детей подросткового возраста.

Возрастные изменения скоростно-силозыХ показателей 
(подскок вверх с места, прыжок в глубину, прыжок в длину и. 
тройной прыжок с места, бег на 20 м с хода) во многом соот
ветствуют картине изменений динамических параметров от
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талкивания. Как у не занимающихся спортом, так и у юных 
спортсменов, бурный рост результатов наблюдается в воз
расте 11 — 14 лет. В 15— 16 лет темпы прироста результатов 
значительно ниже. После 16 лет скорость прироста показате
лей физической подготовленности вновь повышается, но не 
достигает уровня детей 11 — 14 лет.

Отмеченное нами совпадение периодов естественного раз
вития скоростно-силовых качеств у лиц, не занимающихся 
спортом, и юных спортсменов под влиянием спортивных за
нятий, по-видимому, обусловлено естественными изменения
ми детского организма, совершенствованием всех его систем 
и функций. Интенсивное развитие двигательной функции 
подростков будет более благотворным для организма под
ростка, если педагогические воздействия будут совпадать по 
характеру с естественными ускорениями в развитии соответ
ствующих систем организма. По мнению В. К. Бальсевича 
(1970), в этом случае воздействующая информация окажется 
более адэкватной «настройке» организма спортсмена и будет 
активно усваиваться им.

Особенности взаимосвязи физической подготовленности 
и физического развития легкоатлетов 11 — 18 лег 

с результатом прыжка в длину с разбега
Повышение уровня физических качеств на каждом воз

растном этапе приводит к увеличению спортивного результа
та. Следовательно, оптимальный уровень физической подго
товленности является необходимой базой для перехода спорт
смена на новую качественную ступень и основой для овла
дения техническим мастерством (В. М. Дьяченков, 1953; 
Ю. С. Еремин, 1963; Е. А. Масловский, 1967; В. Б. Попов, 1968 
и другие).

В связи с этим изучение данного вопроса мы проводили 
по показателям взаимосвязи между спортивным результатом 
и динамическими характеристиками отталкивания, спортив
ным результатом и уровнем развития физических качеств, 
динамическими характеристиками и скоростно-силовыми 
качествами. !

В ходе корреляционного анализа между результатом 
прыжка в длину с разбега и динамическими параметрами 
двигательного навыка были получены количественные ха
рактеристики, которые позволили оценить на каждом воз
растном этапе подготовки зависимость спортивного результа
та от проявления динамических усилий в отталкивании.
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Анализ показал, что в возрасте 11 —14 лет наблюдается 
нерациональное распределение усилий по фазам толчка. По- 
видимому, это связано с низким уровнем скоростно-силовой и 
особенно силовой подготовленности подростков этого возрас
та. Об этом свидетельствует ограниченная (только с фазой 
отталкивания) достоверная корреляционная связь результата 
прыжка с динамическими параметрами (г — 0,446, 0,396).

В 15—18 лет значение всех фаз отталкивания возрастает 
и отмечается достоверная корреляционная связь всех фаз 
толчка со спортивным результатом (г—0,407 — 0,573). Это 
свидетельствует о повышении физической и технической под- 
готовленнвстн юношей.

Корреляционный анализ выявил высокую зависимость 
между спортивным результатом юных спортсменов и показа
телями скоростно-силовой подготовленности на всех возраст
ных этапах. Так, в 11 — 12-летнем возрасте результат прыжка 
в длину с разбега зависит от уровня скоростной (по данным 
бега на 20 м с хода, г=0,498)- скоростно-силовой и силовой 
(по данным подскока вверх с места, г =  0,468, подскока вверх 
после прыжка в глубину, г=0,525, и прыжка в длину с места, 
г = 0,560) подготовленности. В 13—14 лет наблюдается повы
шение значения уровня развития специальной силы (по дан
ным тройного прыжка с места, г = 0,808). Следующий возраст
ной этап (15—16 лет) характеризуется повышением зависи
мости результата прыжка в длину с разбега от быстроты дви
жений (г=0,661) и некоторым снижением — от уровня разви
тия специальной силы. В 17—18 лет связь спортивного резуль
тата с максимальной скоростью бега становится менее сущест
венной (г=0,358), но в то же время повышается связь со все
ми силовыми и скоростно-силовыми показателями (г —0,438— 
0,800).

Необходимо отметить, что наши данные согласуются с ре
зультатами исследований других авторов (В. Ryba, В. Ryba, 
1958; В. М. Дьячков, Г. И. Черняев, 1963; М. С. Лукин, 1963; 
Е. А. Масловский, 1967; В. П. Филин, 1971).

В ходе анализа была обнаружена зависимость проявления 
динамических усилий в отталкивании в прыжках в длинѵ 
с разбега от уровня развития скоростно-силовых показателей 
юных спортсменов.

Высокий уровень физической подготовленности позволяет 
юным спортсменам справиться с большими перегрузками, 
в прыжках в длину с разбега, возникающими в момент дина-
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кического удара, амортизационного сгибания и активного 
отталкивания.

Анализ взаимосвязи физической подготовленности и фор
мирования двигательного навыка юных спортсменов различ
ных возрастных групп позволил нам обобщить имеющиеся 
экспериментальные данные и, используя «Схему изучения 
взаимосвязи физических качеств и формирования двигатель
ного навыка у спортсменов различных возрастных групп» 
(В. П. Филин, Е. А. Масловский, 1968), дать рекомендации 
по преимущественной направленности подготовки прыгунов 
в длину с разбега на различных возрастных этапах.

Данные возрастных исследований физического развития 
школьников, не занимающихся спортом и юных спортсменов 
показывают, что по основным антропометрическим показате
лям легкоатлеты во всех возрастных периодах превосходят 
своих сверстников. Наибольшее влияние на результаты в 
прыжках в длину оказывает длина тела (г ==0,409 — 0,646).

Анализ корреляций между спортивно-техническим резуль
татом и показателями физической подготовленности позволил 
выявить наиболее валидные и надежные тесты, характеризую
щие специальные качества прыгунов в длину с разбега. Полу
ченные сведения дали возможность разработать тестовую 
модель и контрольные нормативы для оценки уровня развития 
физических качеств прыгунов на различных возрастных этапах 
Программа испытаний и нормативы, в которые вошли ско
ростно-силовые тесты, могут быть использованы и в практике 
отбора и комплектования групп ДЮСШ.

Исследование прогностической значимости показателей
физической подготовленности и физического развития 

юных прыгунов.
В процессе выполнения прыжка в длину с разбега перед 

прыгуном ставится задача достигнуть высокой скорости раз
бега к моменту отталкивания и трансформировать ее в на
чальную скорость вылета. Это посильно только тем спортсме
нам, которые обладают высоким уровнем развития быстроты, 
силы и скоростно-силовых качеств. В связи с этим прыжок в 
длину с разбега предъявляет специфические требования к за
нимающимся. Соответствие природных данных юных спорт
сменов этим требованиям является необходимым условием 
для успешной деятельности в данном виде спорта.

Специфические особенности избранного вида спорта выра
жаются не только в преимущественном развитии ведущих
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качеств или показателями физического развития, которые 
можно легко определить методом тестирования, но и в скры
тых специфических показателях биодинамики движений, име
ющих не менее важное значение.

Наличие определенного сочетания способностей и задат
ков, наилучшим образом отвечающих специфическим требова
ниям данного вида упражнений, будет способствовать быстро
му росту спортивных результатов (3. И. Бирюкова, 1961; 
И. М. Пейсахов, 1968).

Одним из главных критериев оценки потенциальных спо
собностей прыгунов в длину с разбега являются показатели 
уровня развития основных и, прежде всего, необходимых для 
данного вида спортивной деятельности физических качеств 
и двигательных способностей.

С целью выявления наиболее информативных критериев 
для оценки спортивных способностей кандидатов в ДЮСШ 
проводилось сопоставление результатов отдельных тестов фи
зической подготовленности в период исходного обследования 
с результатами прыжков в длину с разбега, показанных легко
атлетами в период заключительного обследования.

В процессе динамических наблюдений над учащимися 
экспериментальной группы «А» (в течение 4,5 лет) было уста
новлено, что показатели физической подготовленности — бег 
на 20 м с хода и подскок вверх с места имеют небольшую 
прогностическую значимость. Результат исходного тестирова
ния по этим тестам имеет достоверную корреляционную связь 
с результатом прыжка в длину с разбега, полученного через 
4,5 года занятий в спортивной школе (г —0,559, 0,578). Следу
ет подчеркнуть, что уровень указанных корреляций является 
слабым (табл. 1).

Анализ корреляционной зависимости конечного спортивно- 
технического результата и данных тестирования на этапах на
чальной спортивной подготовки за первые 1,5 года наблюде
ний показал, что надежность прогноза потенциальных воз
можностей увеличивается с повышением длительности наблю
дений за юными спортсменами. Во-первых, количество досто
верных связей конечного спортивного результата с показате
лями в контрольных упражнениях возрастает по мере увели
чения тренировочного стажа юных спортсменов. Во-вторых, 
степень корреляционной зависимости спортивного результата 
от уровня развития скоростно-силовых качеств на начальных 
этапах обследования возрастает и достигает своего максиму
ма через полтора года специализированных занятий (табл. 1).

11’ .
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По-видимому, полученные данные свидетельствуют о тоі\і. 
что более точный прогноз потенциальных возможностей юных 
спортсменов к данному виду спортивных упражнений может 
быть получен только после длительных педагогических наблю
дений (до полутора лет) за уровнем физической подготовлен
ности.

Однако, наиболее важные материалы были получены при 
сопоставлении суммарных (по всем исследуемым показате
лям) темпов прироста за период в полгода, год и полтора го
да со спортивными результатами, показанными юными легко
атлетами в прыжках в длину с разбега через 4,5 года трениро
вок (табл. 2). Корреляционный анализ показал, что спортив
но-технические результаты в указанном виде легкой атлетики, 
показанные учащимися ДЮСШ через несколько лет специ
альных занятий, теснее всего связаны с суммарными темпами 
прироста основных физических качеств за первые полтора го
да тренировок. Причем, необходимо отметить, что теснота ин
тересующей нас связи закономерно возрастает по мере увели
чения времени наблюдения за новичками. Суммарные темпы 
прироста физических качеств за первые полгода тренировки 
не связаны достоверно с конечными результатами в прыжках 
в длину с разбега (г = 0,379). Та же зависимость через год 
занятий находится уже в пределах средних величин (г = 0-608), 
а через полтора года корреляционная зависимость достигает 
бы со кого  значения (коэффициент корреляции — 0,876).

Эти данные показывают, что высоких результатов через 
несколько лет спортивной подготовки добиваются те спорт
смены, у которых произошли наибольшие положительные 
сдвиги в показателях быстроты, силы и прыгучести в первые 
годы занятий. Длительные наблюдения (до полутора лет) за 
положительными изменениями уровня развития показателей 
физической подготовленности кандидатов в ДЮСШ позволит 
предвидеть в будущем рост их спортивных результатов.

В результате анализа приведенных данных можно сделать 
вывод о том, что для надежного прогноза потенциальных воз
можностей прыгуна в длину наиболее важное значение будет 
иметь не исходный уровень развития физических качеств, 
а соотношение между этим уровнем и темпами и* прироста 
(табл. 3).

Многолетний педагогический эксперимент убеждает в це
лесообразности учета темпов прироста физических качеств. 
Подтверждением этого могут быть данные индивидуальных
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'Таблица З

схема определения потенциальных возможностей юных спортсменов

2 - і
Взаимосвязь

исследуемых показателей
Характеристика

способностей

1. Высокий исходный уровень развития фи
зических качеств и высокие темпы прирос
та

Очень большие спо
собности (талантли
вость)

2. Высокий исходный уровень развития фи
зических качеств и средние темпы их при
роста

Большие способно
сти

3. Средний исходный уровень развития фи
зических качеств и высокие темпы их при
роста

Большие сйособно- 
сти

4. Высокий исходный уровень развития фи
зических качеств и низкие темпы их при
роста Средние способности

5. Средний исходный уровень развития фи
зических качеств и средние темпы их при
роста Средние способности

6. Низкий исходный уровень развития физи
ческих качеств и высокие темпьі их при
роста Средние способности

7. Средний исходный уровень развития фи
зических качеств и низкие темпы их при
роста Малые способности

8. Низкий исходный уровень развития физи
ческих качеств и средние темпы их при
роста Малые способности

9. Низкий исходный уровень развития физи
ческих качеств и низкие темпы их при
роста

Очень малые способ
ности
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Ьанговых перемещений юных спортсменов за период обучения 
их в спортивной школе. Так, учащийся экспериментальной 
группы А. К—в по суммарным показателям физической под
готовленности в период исходных испытаний занимал 17 ран
говое место, к окончанию эксперимента переместился на пер
вое место. Расчет суммарных темпов прироста по всем конт
рольным упражнениям за весь период обучения выявил самые 
высокие темпы прироста из группы у А. К—ва ( + 109,4%). 
Высокая интенсивность развития физических качеств позволи
ла ему опередить своих сверстников по уровню физической 
подготовленности и выполнить 1 спортивный разряд (715 см.).

В то же время у других учащихся наблюдалось сохранение 
или снижение рангового места. Высокий исходный уровень и 
средние темпы развития физических качеств ( + 88,9%) позво
лили В. Н-ну сохранить ранговое положение до конца экспе
римента. Низкие темпы прироста физических качеств у М. Д-о 
(4-53,0%), не смотря на их высокий исходный уровень не поз
волили ему добиться высоких спортивных результатов. С тре
тьего места по уровню физической подготовленности в период 
поступления М. Д-о через четыре с половиной года занятий 
переместился на 19 место.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать 
вывод о том, что учет индивидуальных темпов развития фи
зических качеств будет способствовать большей достоверности 
суждений о потенциальных возможностях юных спортсменов 
к определенному виду спортивной деятельности.

В результате исследований были разработаны и рекомен
дованы в практику таблицы оценки уровня развития и темпов 
прироста показателей специальной физической подготовлен
ности юных спортсменов.

Анализ иследоваиий биодинамики школьников в прыжках 
в длину, не занимающихся спортом, и юных прыгунов различ
ного возраста и подготовленности позволил выявить, во-пер
вых, превосходство юных спортсменов в величинах динамичес
ких усилий, проявляемых в толчковой фазе прыжка и, во- 
вторых, консервативный характер временных параметров от
талкивания, слабо поддающихся изменению под влиянием 
возраста и физической подготовки.

Полученные сведения были подвергнуты проверке в педа 
готическом эксперименте на учащихся группы «Б» и «В». В 
результате динамических наблюдений выяснилось, что интен
сификация процесса развития силовых и скоростно-силовых 
качеств не вносит существенных изменений в продолжитель-,
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ьость отталкивания при выполнении прыжка в длину с раз
бега.

Это подтверждается отсутствием статистически значимых 
различий (t= 0,3—0,9; Р > 0,1) между показателями исходного 
и заключительного тестирования. Показатели динамических 
усилий в фазе отталкивания за этот же период времени увели
чились от 45,3% — в группе «Б», до 72,0% в группе «В».

Анализ материалов эксперимента показал, что в режиме 
мощных напряжений ударного характера в большей степени 
проявляется индивидуальная предрасположенность к выпол
нению специфических движений, характерных для прыжка 
в длину с разбега. Это подтверждает и индивидуальная вари
ативность временных характеристик динамических усилий и 
сохранение исходного уровня до конца эксперимента. Корре
ляционный анализ между одноименными показателями пер
вичного и заключительного обследования (г == 0,701 —jb груп
пе «Б» и 0,766 — в группе «В») показал, что прыгуны, которые 
имели более высокий исходный уровень данного показателя, 
сохранили его до конца эксперимента. В то же время величи
на силы, проявляемой в отталкивании, в обеих группах претер
пела значительные положительные изменения, связанные 
с тренирующим эффектом специальной силовой и скоростно
силовой подготовки. Показатели динамических усилий оттал
кивания нельзя отнести к трудновоспитуемым, и поэтому они 
не могут иметь прогностическую значимость при отборе.

Изучение особенностей динамической структуры опорных 
реакций позволило выявить индивидуальный динамически.! 
«почерк» движений в прыжке, который присущ представите
лям всех исследованных групп. Существенной чертой этого 
«почерка» является сходство динамической волны вертикаль
ной составляющей усилий в прыжках при выполнении повтор
ных попыток.

Следовательно, достаточно высокий исходный уровень спо
собности к концентрации усилий в рабочих фазах толчка у от
дельных подростков и юношей может служить одним из кри
териев положительного прогноза потенциальных возможнос
тей прыгуна. Таким образом, наши исследования и данные 
других авторов (В. М. Дьячков, 1953; В. К- Бальсевич 1967; 
В. Б. Попов, 1968) позволяют выдвинуть продолжительность 
отталкивания, как показатель специфической координации, 
в качестве критерия, имеющего прогностическую значимость 
при отборе прыгунов.
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Для суждения о возможности использования показателей 
физического развития в качестве дополнительного фактора 
оценки пригодности подростков к занятиям прыжками в дли
ну с разбега были подвергнуты анализу абсолютные размеры 
тела юных спортсменов и школьников, не занимающихся 
спортом, различных возрастных групп.

Анализ зависимости между спортивными достижениями 
и особенностями физического развития методом корреляции 
показал высокую тесноту связи результата прыжка с длиной 
тела. Наиболее высокая корреляционная связь обнаружена 
нами в группе спортсменов 17—18 лет. Данные литературы 
(Т. Cureton, 1951; Р. Sterew, 1953; J. Januszewski, 1959; 
R. А. Строкина, 1969 и другие) подтверждают наши выводы 
о существовании положительной зависимости между резуль
татами двигательной деятельности и показателями физическо
го развития.

В процессе педагогического эксперимента было установ
лено, что индивидуальные различия в физическом развитии 
юных спротсменов сохраняются на последующий период, т. к. 
ранговые перемещения по этим показателям незначительны. 
Результаты наших иследований согласуются с данными 
Ю. Д. Железняка (1966), С. С. Грошенкова (1968), Ч. А. Вай- 
швилы (1969), П. Ю. Розина (1971) установивших, что под
ростки и юноши, имевшие преимущество в росто-весовых 
показателях на начало эксперимента, сохранили его в тече
ние нескольких лет наблюдений.

Таким образом, высокий уровень физического развития 
(высокий рост и относительно небольшой вес) может быть 
дополнительным положительным фактором при отборе нович- 
ьов для занятий прыжками в длину с разбега.

Для определения уровня физического развития, при отбо
ре юных прыгунов, была разработана таблица оценок длины 
тела и росто-весового индекса.

В заключение следует отметить, что спортивный отбор 
и прогнозирование успешности обучения юных прыгунов мо
жет проводиться только на основе учета комплекса показате
лей, куда входят: уровень развития быстроты, силы, скорост
но-силовых качеств и темпы их развития, уровень нервно-мы
шечной координации, который определяется способностью 
проявлять динамические усилия в возможно короткое время 
и данные физического развития.
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в ы в о д ы
1. Анализ литературы по исследуемой теме показал, что 

ьопросы комплексного изучения возрастного формирования 
задатков и способностей к определенному виду спорта изуче
ны недостаточно. Это предусматривает дальнейшее изучение 
комплекса показателей, имеющих прогностическую значи
мость в процессе отбора новичков в группы прыгунов в 
ДЮСШ.

2. Многолетний педагогический эксперимент свидетельст
вует о том, что для надежного прогноза успешности обучения 
юных прыгунов в длину необходимо учитывать не только ис
ходный уровень развития физических качеств, но и темпы их 
прироста. Корреляционный анализ выявил достоверную, но 
невысокую корреляционную связь между исходными показа - 
зателями развития быстроты и скоростно-силовых качеств 
(бег на 20 м с хода, подскок вверх с места) и спортивным 
результатом в прыжках в длину с разбега, достигнутого через 
4,5 года тренировки. Наиболее тесная связь конечного спор
тивного результата отмечается с суммарными темпами при
роста физических качеств за первые полтора года занятий. 
Следовательно, для надежного прогноза потенциальных воз
можностей прыгуна в длину с разбега наиболее важное зна
чение будет иметь соотношение исходного уровня развития 
основных физических качеств с интенсивностью их прироста. 
Что же касается исходного уровня развития физических ка
честв, то его прогностическая значимость ограничивается 
лишь ближайшим временем.

3. Условия выполнения движений в фазе толчка в прыжках 
в длину с разбега у высококвалифицированных спортсменов 
предъявляют повышенные требования к способности прояв 
лять большие мышечные усилия в минимальное время. От
сутствие такой способности тормозит дальнейший рост спор
тивных результатов.

Исследование биодинамики прыжка в длину с разбега >' 
школьников и юных спортсменов разного возраста и подготов
ленности позволило выявить следующее:

а) продолжительность взрывного усилия имеет индивиду
альный уровень развития, который претерпевает небольшие 
положительные изменения в связи с возрастом и спортивной 
подготовленностью (до 8,6%), суммарные вертикальные 
составляющие усилий за тот же возрастной период увеличи
ваются в 2,4 раза;
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б) динамические наблюдения показали, что ранговые пере
мещения, по данным продолжительности отталкивания, незна
чительны. Юные спортсмены, имеющие более высокий уро
вень способности к проявлению взрывных усилий, сохраняют 
его в процессе дальнейшей спортивной подготовки;

в) изучение особенностей динамической структуры опор 
ных реакций позволило выявить индивидуальный динамичес
кий «почерк», который проявляется в сходстве динамической 
волны вертикальной составляющей усилий в прыжках при 
выполнении повторных попыток.

Следовательно, высокий исходный уровень способности 
к концентрации усилий в толчковой фазе прыжка у кандида
тов в ДЮСШ может служить одним из критериев для предва
рительного положительного прогноза его потенциальных воз
можностей.

4. По уровню физического развития (длина тела, вес, рос
то-весовой индекс) юные прыгуны в длину с разбега значи
тельно превосходят своих сверстников, не занимающихся 
спортом.

В процессе педагогического эксперимента было установле
но, что индивидуальные различия в основных показателях 
физического развития юных спортсменов сохраняются в пос
ледующие периоды. Наиболее тесная взаимосвязь результата 
прыжка в длину с разбега отмечена с показателями длины 
тела.

Таким образом, такие показатели физического развития 
как длина тела и росто-весовой индекс будут иметь прогнос
тическую значимость при отборе юных прыгунов в длину 
с разбега.

5. Спортивный отбор и прогнозирование успешности обу
чения юных прыгунов могут производиться только на основе 
комплексной оценки показателей: уровня развития скоростно
силовых качеств и интенсивности их развития, продолжитель
ности фазы отталкивания, как критерия специфических коор
динационных способностей и данных физического развития

6. Возрастные исследования показали, что систематичес
кая спортивная подготовка в целом не нарушается биологи
ческих закономерностей развития физических качеств, спо
собствуя лишь интенсификации этого процесса у юных’спорт
сменов по сравнению со школьниками, не занимающимися 
спортом.

Возрастная динамика изменений физических качеств ха
рактеризуется периодами ускоренного развития (от 11 до 14
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лет й от 16 до 18 лет) и отйосительно умеренного развитий 
(от 14 до 16 лет). Однако, уровень развития физических ка
честв, биодинамических характеристик и показателей физи
ческого развития у юных спортсменов значительно превыша
ет аналогичные показатели подростков и юношей, не занима
ющихся спортом.

7. В ходе исследований было установлено, что с возрастом 
и подготовленностью характер взаимосвязи уровня развития 
фшзических качеств и динамических параметров двигательно
го навыка с результатом прыжка в длину с разбега меняется 
Этот факт предусматривает соблюдение преимущественной 
направленности в применении основных средств педагогичес
кого воздействия на различных этапах тренировки.

На первом этапе тренировки (в 11 —12 лет) целесообразно 
по 20% времени (из общих 50%, предназначенных по прог
рамме ДЮСШ на физическую подготовку) отводить на тило
вую и скоростно-силовую подготовку и 10% — на развитие 
быстроты движений.

На следующем этапе (в 13—14 лет) на силовую подготов
ку должно отводиться 25%, на скоростно-силовую и беговую 
— по 20% времени (из общих 65%).

Спустя 3—4 года занятий (в 15—16 лет) на беговую и си
ловую подготовку следует отводить по 25% времени и 20% — 
на скоростно-силовую подготовку (из общих 70%).

И, наконец, в старшем юношеском возрасте (в 17—18 лет) 
количество времени, отводимое на беговую подготовку умень
шается до 20%, а на силовую и скоростно-силовую увеличи
вается до 25% времени па каждую (из общих 70% времени).

8. Возрастные и квалификационные особенности развцтия 
физической подготовленности и связанная с ними преиму
щественная направленность тренировочного процесса обус
ловливают необходимость установления надежных средств 
контроля за изменением соответствующих параметров. Иссле
дование показало, что с возрастом и спортивной квалифика
цией тестовая модель для осуществления контроля за уров
нем специальной физической подготовленности прыгунов 
в длину с разбега меняется. Так, в возрасте 11 —12 лет надеж
ными контрольными тестами могут служить бег на 20 м с хо
да' подскок вверх после прыжка в глубину, прыжок в длину с 
места: в 13—14-летнем возрасте — бег на 20 м с хода, подскок 
вверх после прыжка в глубину, тройной прыжок с места, в 
15—16 лет — бег на 20 м с хода, подскок вверх после прыжка
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в глубину, тройной прыжок, с места, в 17т— 1S лет —. бег на 
20 м с хода, подскок вверх после прыжка в глубину, тройной 
прыжок с места, становая динамометрия.
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