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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 

Актуальность. На современном этапе развити*_дщ 

значение придают изысканию путей управления физической подготов-

ленностью спортсменов, что весьма важно в видах спорта, которым 

свойственна ранняя специализация. Важность этого положения оп-

ределяется том, что для детского и юношеского организма следует 

учитывать своевременность, уровень и допустимые границы развития 

определенных двигательных возможностей соответственно возрасту 

спортсмена. 

В управлении подготовкой спортсменов основное место занима-

ет контроль за уровнем развития двигательных качеств, физическим 

развитием и функциональным состоянием организма, который должен 

нести информацию для научно-обоснованного планирования и коррек-

ции программ педагогических воздействий. с 

Анализ литературных данных позволяет отметить, что к нас-

тоящему времени в фигурном катании на коньках экспериментально 

разрешена лишь часть вопросов, которые могут быть положены в ос-

нову практической работы. 

Частью исследований разработаны и апробированы тесты, отра-

жавшие общую и специальную физическую работоспособность фигурис-

тов /Г.А. Титов, А.К. Тихомиров, 1977; Х.А. Азбакиева, Ю.В. Вы-

сочин, 1977; В.А. Сычугова, 1979 и др./. Ряд экспериментальных 

данных посвящено анализу особенностей регуляции позы фигуриста 

/В.М. Мацкевич, АЛ'. Фалалеев, 1974; Л.Я. Евгеньева, A.A. Прий-

маков, И.В. Зешша, 1980 и др./, оценки координации движений 

/Н.К. Тихомиров, 1978; С.И. Ляссотович, 1978/. Немногочисленное 

число работ касается исследований путей совершенствования двига-

тельных качеств /А.К. Тихомиров, 1974; Б.В, Кобелев, 1976; С.И. 

Лясоотбвич, 1977; Н.И. Ирошникова, 1978; Я.А. Гросс, 1981$ М.П. 
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Бабий,' 1984; И.М. Медведева, 1985/. 

Среди литературных источников по исследованию фигурного ка-

тания на коньках имеются работы, посвященные изучению функцио-

нального состояния организма юных фигуристов /В.Л. Буданин и 

др., 1978; В.А. Снчугова, А.Г. Зима, 1980; II.Л. Суркина и др., 

1981; М.В. Гришина, 1987/. 

Как показывает краткий анализ состояния вопроса, с целью 

коррекции педагогических программ авторами производится учет 

либо разрозненных показателей различных сторон подготовленнос-

ти спортсменов, либо комплексный контроль без учета взаимообу-

словленности факторов, что далеко недостаточно для обоснован-

ного использования их в педагогической деятельности и, в част-

ности, в вопросах регламентации тренировочных нагрузок, выбора 

средств и методов педагогического воздействия. 

Рабочая гипотеза основывалась на необходимости учета при 

управлении подготовленностью спортсменов и коррекции программ 

педагогических воздействий основной философской и биологичес-

кой закономерности - взаимосвязи и взаимообусловленности явле-

ний и процессов. 

Мы предполагали, что на разных эталах тренировки склады-

вается определенная взаимосвязь и взаимообуслоаленность двига-

тельных и вегетативных функций, обеспечивающих уровень развития 

двигательных качеств и общей работоспособности. Их учет позво-

лит наиболее объективно судить о подготовленности спортсмена, 

вносить коррекцию в программы педагогических воздействий. 

Цель работы - оптимизация процесса начальной подготовки 

юных фигуристов на основе учета динамики взаимосвязи фиэичес-1 
кого развития, двигательных качеств и функциональных показате-

лей организма. 
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Загсами работы: 

- изучить состояние, физического развития, общей физической под-

готовленности, функциональных показателей фигуристов 7-9 лет на 

различных этапах годичного цикла подготовки; 

- выявить особенности, формирования межсистемных и внутрисистем-

ных взаимосвязей на этапе начальной подготовки фш-уристов 7-9 

лет; 

- обосновать методику использования структуры взаимосвязей дви-

гательные качеств и морфофункциональных показателей организма 

как аппарата управления подготовленностью фигуристов 7-9 лет. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: анализ- научно-мето-

дической литературы; педагогические наблюдения; педагогический 

эксперимент с использованием методик для определения: общей фи-

зической работоспособности фигуристов 7-9 лет, скоростно-сило-

вых способностей, двигательной координации, гибкости, скорост-

ных качеств; морфометрические методики, позволяющие определить 

длину тела, массу тела, ЖЕЛ, динамометрию кисти; физиологичес-

кие методики, включающие вариационную пульсометрию, сейсмотре-

морогра|ш), вестибулометрию; психо-физиологические методики: 

тегашнг-тест, точность репродукции пространственного, времен-

ного, силового компонентов движения, корректурная проба Ладцоль-

та; методы математической статистики. 

Организация исследований. Педагогический эксперимент осу-

ществлялся на учебно-тренировочных занятиях фигуристов 7-9 лет 

КГС "Динамо" и КОС "Динамо". Этапы и задачи проведения исследо-

ваний представлены в таблице I. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

- прослежена динамика физического развития, основных двигатель-
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них качеств и функциональных показателей организма фигуристов 7-

9 лет в годичном цикле подготовки; 

- выявлена динамика становления внутри- и межсистемных взаимо-

связей организма юных фигуристов на различных этапах годичной 

подготовки; 

- определены оптимальные и допустимые зоны взаимосвязей двига-

тельных качеств и функциональных показателей организма юных фи-

гуристов. 

Практическая значимость работы состоит в раскрытии путей 

использования учета взаимосвязей показателей физического разви-

тия, двигательных качеств и функциональных показателей для кор-

рекции программ педагогических воздействий, научного обоснова-

ния выбора средств и методов при организации учебно-тренировоч-

ного процесса юных фигуристов. 

Основные положения выносимые на за'ииту: 

- динамика становления внутри- и межсистемных взаимосвязей у фи-

гуристов 7-9 лет на этапе начальной подготовки; 

- методика использования структуры взаимосвязей двигательных ка-

честв и монофункциональных показателей организма как аппарата 

управления подготовленностью фигуристов 7-9 лет. 

Стт'уктура и объем диссертации. Диссертация изложена на 176 

страницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, 

обсуждения результатов исследований, выводов, практических реко-

мендаций, библиографии - 229 отечественных и 18 иностранных ав-

тороп. Материал иллюстрируется 25 таблицами и 4 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты наших исследований позволили получить данные и 

проанализировать динамику физического развития, двигательных ка-

честв юных Фигуристов, функционального состояния основных физио-



логических систем организма, а также формирование межсистемных 

и внутрисистемных связей между изучаемыми показателями п годич-

ном цикле подготовки. 

Динамика Физического развития фигуристов /7-9 лет/. 

Показатели физического развития фигуристов 7-й лет и 9-ти 

лет соответствуют возрасту: масса тела в исходных данных у фи-

гуристов 7-8 лет была равна 22,9±0,47 кг, у 9-ти летних фигури-

стов - 26,6^0,78 кг, .длина тела соответственно 121,5+0,95 см и 

130,5*0,97 см, ЖЕЛ - 1543±0,04 мл у 7-8 летних фигуристов и 

1858±0,05 мл у 9-ти летних фигуристов, сила кисти провой руки 

соответственно - II,5*0,59 кг и 14,0+0,47 кг, сила кисти левой 

руки - 10,0±0,59 кг и 13,0+0,59 кг. Исследуемый контингент нре-

дставляет собой однородную группу, о чем свидетельствуют коэф-

фициенты вариации: массы тела фигуристов - 9$-11%, .длины тела -

3,7$-2,9$, ЖЕЛ - Ю,0$-13,0$, силы кисти правой руки - 13,5$-

24,7$, силы кисти левой руки - 18,2$-28,3$. 

Установлено, что у фигуристов 7-8 лет и 9-ти лет наблюда-

ется неравномерное изменение отдельных показателей физического 

развития: прирост массы тела значительно опережает прирост дли-

ны тела, силы кисти, ЖЕЛ, что согласуется с литературными дан-

ными А.В. Петровская, 1983; В.Б. Шварц, C.B. Хрущев, 1984/. 

Обращает на себя внимание неодинаковый прирост абсолютных 

и относительных показателей физического развития. Все абсолют-

ные показатели, отражаю1 цие количественные изменения, с возрас-

том, хотя и неравнозначно, нр увеличиваются.. Относительные пока 

затели /индексы/, отражающие связь между отдельными признаками, 

то есть качественную сторону явления, с возрастом меняются не-

синхронно с абсолютными показателями физического развития. При 

увеличении абсолютных .показателей ЖЕЛ, силы, кисти их относитель 



ниє показатели /жизненный индекс, относительная сила кисти/ ос-

таются на одном уровне 10,11 уменьшаются. 

Из полученных нами данных следует, что в киждой возрастной 

группе встречаются дети с разними темпами физического развития, 

что обусловлено неодинаковым уровнем их адаптационных возможнос-

тей и указывает на необходимость коррекции учебно-тренировочных 

программ подготовки юных фигуристов с учетом этих фактов. 

Ли нами ка двигательных качеств ФИГУРИСТОВ /7-9 лет/. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о недостаточном 

исходном уровне развития обцей работоспособности фигуристов 7-9 

лет соответственно оценочной таблицы Гарвардского степ-теста. 

Показатели общей работоспособности для фигуристов 7-8 лет соста-

вляли 40,8*1,01 усл.ед., для 9-ти летних - 41,3*2,66 усл.ед. 

/Ь- 0,54/ при коэффициенте вариации /V/ 11,4$ и 19,8$ соот-

ветственно. 

Уровень развития качества скорости,по данным бега на 30 м, 

у исследуемых фигуристов в начале годичного цикла подготовки со-

ответствовал литературным данным /скорость бега на 30 м у 7-8 

летних и 9-ти летних фигуристов соответственно составляла 6,5* 

±0,04 с и 6,0*0,09 с / І = 4,90/ при У «=2,8$ и 5,2$/. 

Скоростно-силовое качество, по данным прыжка вверх с места, 

у фигуристов 7-8 лет в начале годичного цикла подготовки было 

равно 32,3*1,52 см, у 9-ти летних фигуристов - 36,7*1,94 см 

/£ = 1,81/ при V = 21,1$ и 16,8$. 

Исходные показатели качества гибкости фигуристов 7-8 лет и 

9 лет были несколько выше данных, известных в литературе: сред-

нее значение показателя гибкости у детей 7-8 лет составляло 

12,0*1,59 см, у детей 9-ти лет - 11,0*1,59 см /]?" = 0,61/. Внут-

ригрупповые показатели отличались значительной неоднородностью 
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/ И для 7-8 летних фигуристов - 60,6$, для 9-ти летних фигурис-

тов V = 47,1$/. 

Данные теста на координацию /по разнице показателей прыжка 

вверх с места с махом и без маха рук по методике В.М. Абапакова/ 

в начале годичного цикла подготовки у 7-8 летних фигуристов были 

равны 6,0+1,02 см, при V = 81,1$, у 9-ти летних - 6,€±1,79 см 

при V = 85,6$ / t = 0,39/. 

Установлена различная степень тренируемости двигательных ка-

честв у юных фигуристов в связи с возрастом и длительностью воз-

действия педагогических программ. 

Так, общая работоспособность у 9-ти летних фигуристов за 

четыре месяца подготовки повысилась на 56,9$, у 7-8 летних - на 

10$. После года занятий фигурным, катанием на коньках величина 

индекса Гарвардского степ-теста у 7-8 летних фигуристов увеличи-

лась на 49,2$, у 9-ти летних - на 60,5$ к исходным данным. 

Качество скорости к соревновательному периоду подготовки у 

гигуристов 7-8 лот улучшилось на 7,7$ /V= 6,3$/, у 9-ти летних-

на 3,4$ / V- 8,2$/ при І = 1,15. За год занятий это качество у 

7-8 летних фигуристов возросло на 10,8$, у 9-ти летних - на 5,0$. 

В результате занятий фигурным катанием на коньках отмечалась 

положительная динамика показателя скоростно-силового качества, 

по данным прыжка вверх с места, который как у 7-8 летних, так и 

у 9-ти летних фигуристов увеличился на 16,0$ к соревновательно-

му периоду подготовки, а после года занятий повысился у 7-8 лет-

них фигуристов на 25,0$ и на 122,6$ - у 9-ти летних. 

Анализ динамики скоростно-силового качества о элемента™ ко-

ординации /определялся по количеству приседаний на одйой ноге за 

20 с/ позволяет говорить о слабой его тренируемости: в течение 

года показатели в двух возрастных группах либо оставались на том 
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же уровне, либо менялись несущественно. 

У 7-8 летних фигуристов гибкость позвоночного столба после 

четырех месяцев занятий фигурным катанием на коньках увеличилась 

на 8,3$, через год - на 16,6%, у 9-ти летних фигуристов гибкость 

изменилась, но статистически недостоверно. 

Двигательная координация у исследуемых фигуристов после че-

тырех месяцев занятий фигурным катанием на коньках у 7-8 летних 

фигуристов, по показателю теста ее отражающего, повысилась на 

16,6%, у 9-ти летних - на 21,2%, а после года занятий - на 16,6% 

и 28,7% соответственно. 

Таким образом, результаты полученных данных позволяют сде-

лать заключение о неравнозначной тренируемости основных двига-

тельных качеств в годичном цикле подготовки фигуристов 7-9 лет. 

Наиболее тренируемыми качествами являются: общая работоспо-

собность, скеростно-силовое качество./по данным прыжка вверх с 

места/, двигательная координация. 

Меньшая степень тренируемости обнаружена по данным качества 

скорости, гибкости, силовой подготовленности мышц ног. 

Из этого материала следует заключение о необходимости кор-

рекции программ педагогических воздействий в зависимости от 

возраста и порога тренируемости двигательных качеств. 

Динамика функциональных показателей фигуристов /7-9 лет/. 

Функциональное состояние организма юных фигуристов нами 

оценивалось по показателям основных для этого вида спорта функ-

циональных систем, а именно, изучалась сердечно-сосудистая сис-

тема по показателям вариационной пульсографии; моторная система 

по данным сейсмотреморографии, времени одного движения, СПИ; 

анализаторные системы /вестибулярная, проприоцвптивная, зритель-
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пая/. 
Данные вариационной пулъсографии позволили установить осо-

бенности становления регуляторних механизмов сердечно-сосудис-

той системы. 

Нами выделено три зоны кардиорегуляпии юных спортсменов и 

определены их количественные характеристики, которые отличаются 

от характеристик взрослых спортсменов и обозначены как: возра-

стная нормотоническая зона, возрастная симпатикотоническая зона, 

возрастная ваготоническая зона. Динамика зон кардиорегуляпии в 

годичном пикле подготовки юных фигуристов представлена в табли-

це 2. 
Таблица 2. 

Динамика зон кардиорегуляции в различные периода.подготовки 
фигуристов 7-9 лет 

Периоды 
|Зоны кардиоре гул̂ 1|ии /количество случаев 

подготовки ! Возрастная 
! нормотони-
! ческал 

! Возрастная 
! симпатико-
! тоническая 

! Возрастная 
! ваготоии-
! ческая 

Подготовительный. 
/1985 г./ 23,52 38,23 38,23 

Сорев^ова^ель^ый 
20,00 53,33 26,66 

Подготовительный 
13,33 33,33 53,33 

Преобладание, ваготонического типа кардиорегуляпии в конце 

годичной подготовки свидетельствует о благоприятном эффекте воз-

действия занятий фигурным катанием на коньках на сердечно-сосу-

дистую систему. 

Исходная частота тремора /ЧТ/ юных фигуристов в среднем по 

группе составляла 18,3+0,9 колеб/с, амплитуда тремора /АТ/ -і 
7,4+0,6 мм. 

В процессе занятий фигурным катанием на. коньках происходят 
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своеобразные изменения амплитуды и частоты тремора: с повыше-

нием амплитуды тремора уменьшается частота и наоборот. 

Через четыре месяца тренировки ЧТ была равна 20,7*0,3 ко-

леб/с, АТ - 6,8+1,6 мм. После года занятий фигурным катанием на 

коньках ЧТ соответствовала 23,0*0,3 колоб/с, АТ - 5,5*0,7 мм. 

Данные дают основание считать, что занятия фигурным ката-

нием на коньках улучшают управления непроизвольными движениями, 

улучшая качество координации позы. 

Показатели тремора с раздражением вестибулярного анализатора, 

при уменьшении площади опоры стояния, со зрительным контролем 

и без него свидетельствуют о том, что в процессе занятий фигур-

ным катанием на коньках происходят: I/ улучшение вестибулярной 

устойчивости организма детей /АТ за год занятий после вестибу-

лярной пробы уменьшилась на 27$; 2/ повышается значимость проп-

рноцептивно'1 афферентации в сохранении позы /исключение части 

ироприоцептивной афферентации приводит к повышению АТ на 21% по 

сравнению с исходными данными/; 3/ уменьшается значимость зри-

тельной афферентации. 

Динамик© исследуемых показателей дает основание говорить о 

их тренируемости даже в течение годичного срока, что может быть 

исходным при составлении программ педагогических.воздействий. 

£сг>митюпание внутрисистемных и межсистемных взаимосвязей 

укишх фигуристов на этапе начальной подготовки. 

Динамику внутрисистемных взаимосвязей мы рассматривали на 

примере факторов, лежащих в основе регуляции работы сердца и 

тех элементов, которые можно анализировать с помощью вариацион-

ной пульсометрии» Эта система была избрана нами потому, что ап-

парат кровообращения имеет многочисленные связи с другими орга-

нами и'регулирую-цими системами, что обусловливает, по_ мнению 

И,А.- Амосова /1969/ и В.В. Ларина /1968/, возможность исследо-
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вать работу сердца как существенный компонент обчгих ответов ор-

ганизма. 

Установлено, что у 7-9 летних фигуристов между элементами 

исследуемой системы существует высокая теснота взаимосвязей: 1 

и Мо /г =0,833/, ЛІ и №1 /X =-0,771/, АХ к / г =-0,778/, АМ о 

и ИН /г =0,838/, АМо и Щ /г =0,844/, № и /7 =0,992/, 
4 X 4 X 

что может свидетельствовать о надежности системы. 

Высокая теснота взаимосвязи в этом возрасте позволила нам 

предположить, что на первых этапах спортивной подготовки система 

пользуется врожденными программами адаптивного саморегулирования 

и представленные механизмы являются эволюционно-детерминирован-

ными. С целью убедиться в этом нами проведены исследования на 

детях того же возраста, но незанимающихся спортом. Полученные 

данные оказались идентичными. 

В результате годичной тренировки в структуре показателей 

вариационной пульсометрии происходят существенные изменения и в 

первую очередь в их взаимосвязях. 

Сильные взаимосвязи, представляющие нервный'канал регуляции 

деятельности сердца, остались не только в том же-количестве, но 

и на-уровне тех же показателей, а шесть взаимосвязей /4 X и Мо, 

АМо и X, АМо и Мо, ИН и Мо, Щ и X, ™ и Мо/ перешли из сред-
ЛХ АХ 

ней тесноты в слабую. Последние изменения свидетельствуют об ос-

лаблении роли гуморального канала регуляции деятельности сердца. 

Таким образом^ в результате адаптивного приспособления деятель-

ности сердца основная роль в ?го регуляции передается нервной 

регуляции при снижении симпатического влияния, что обеспечивает 

большую эффективность в работе сердца. 

Взаимосвязь показателей вариационной пульсометрии у фигури-

стов 12-16 лет по количеству и качеству взаимосвязей не отлича-



- II -

лась от взаимосвязей этих показателей, сформировавшихся у юных 

фигуристов в течение года занятий. 

Следовательно, на первых этапах функционирования система 

использует врожденные программы адаптивного саморегулирования. 

Позднее происходит, как показано II.K. Анохиным /1975/, выработ-

ка новых программ регуляции в пределах динамических возможнос-

тей (функциональной системы. В основе этих программ лежит сниже-

ние взаимозависимости элементов системы, освобождение от лишних 

степеней свободы, что обуславливает не только надежность,- но и 

эффективность работы сердца. 

Межсистемные взаимосвязи у начинающих фигуристов формиру-

ются по иному пути. Так, в начало годичного цикла подготовки 

полностью отсутствует взаимосвязь показателей физического раз-

вития между собой. Имеются нестабильные взаимосвязи между пока-

зателями физического развития и двигательными качествами детей, 

а также некоторыми функциональны:™ характеристиками. 

На П этапе обследований отмечается расширение спектра взаимосвя-

зей, но они нестабильны, несут компенсаторную функцию. 

Занятия фигурным катанием на коньках в точение года способ-

ствовали: расширению взаимосвязей между показателями физического 

развития, усилению взаимосвязей между монофункциональными по-

казателями и двигательными качества™, стабилизации взаимосвязей 

двигательных качеств между собо;1. 

Рассмотренный вариант адаптации по структуре и содержанию 

близок к выявленному нами типу взаимосвязей у квалифицированных 

фигуристов. 

В рассматриваемых взаимосвязях на каждом этане выявляются 

ведущие признаки, обладающие наибольшим спектром взаимосвязей. 

Так, через четыре месяца начальной подготовки юных „лгуристов 
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из показателей физического развития наибольшее число взаимосвя-

зей проявляет жизненный индекс. Однако, на следующих этапах до-

минирующую роль играет весо-ростовой индекс. Он же имеет большое 

значение и у квалифицированных фигуристов /12-16 лет/. 

От веоо-ростового индекса зависит общай силовая подготов-

ленность, проявление скоростно-силового качества, формирование 

механизмов координации статической позы и ряд других физиологи-

ческих показателей. 

Из этого можно сделать обоснованное предположение, что индиви-

дуализация педагогического процесса на этапе начальной подготов-

ки юных'фигуристов должна основываться на учете групповых приз-

наков этого важного показателя. 

Из физиологических характеристик на начальном этапе иссле-

дований наибольший спектр взаимосвязей отмечен в показателях 

вариационной пульсографии, а на П этапе и III этапе исследований, 

равно как и у высококвалифицированных фигуристов, ведущее значе-

ние занимают показатели вестибулярной устойчивости, которая оп-

ределялась наш по разнице ЧСС и АТ до и после вестибулярной 

пробы. Установлена высокая взаимосвязь этой характеристики с си-

ловой выносливостью с элементами координации, с координацией, 

гибкостью и пятью факторами, характеризующими деятельность сер-

дечно-сосудистой системы. 

Важно отметить постоянство этих взаимосвязей. Они как ус-

тойчивые возникают уже через четыре месяца подготовки юных фи-

гуристов, прослеживаются в дальнейшем, а также отмечаются у ква-

лифицированных фигуристов. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что динамика межсистем-

.них взаимосвязей у начинающих фигуристов идет по пути интегра-

ции - расширения и усиления взаимосвязей и взаимообусловленное-
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ти факторов, чтб подтверждается данными, получешгыми на фигури-

стах 12-16 лет. 

Следовательно, в основе совершенствования сформированной 

системы /системы регуляции сердца/ лежат процессы избавления от 

малоэффективных способов интеграции» в ^сформированной - вов-

лечение во взаимодействие близких по функции и обуслоаденностп 

элементов системы, то есть первичное, но не совершенное форми-

рование надежности функционирования системы, закрепление эффек-

тивной внутренней структуры для обеспечения двигательной дея-

тельности. 

Мы считаем, что знание факторов, находящихся в устойчивой 

взаимосвязи с двигательными качествами, позволит активно возде-

йствовать на последние с целью их эффективного совершенствования. 

Проверка этого положения и явилась основной задачей педаго-

гического эксперимента. 

Экспериментальная ггооиетжа эффективности коррекции программ 

педагогических воздействий. 

Установленные и изложенные выше факты позволили подойти к 

вопросу пересмотра организации тренировочного процесса юных фи-

гуристов на этапе ОГО. 

Мы предположили, что на основе учета взаимосвязей факторов 

возможно найти такие средства, которые позволят сопряженно и од-

новременно решать несколько педагогических задач. Это возможно 

при учете спектра и стабильности взаимосвязей фактора. 

В нашей работе широким спектром взаимосвязей и их стабиль-

ностью обладает показатель вестибулярной устойчивости. 

Учитывал это, мы считаем, что повышение устойчивости вести-

булярной системы позволит совершенствовать как процессы регуля-

ции физиологических систем, а также и уровень развития ведущих 
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двигательных качеств. 

Наш предположения проверялись в педагогическом эксперимен-

те на двух группах фигуристов - контрольной и экспериментальной 

в количестве 20 человек в каждой группе на этапе ОФП. 

По физическому развитию и уровню подготовленности обе груп-

пы были идентичны. 

Фигуристы контрольной группы занятия осуществляли соответ-

ственно средствам и методам, регламентируемым программой для 

ДЮСШ и СДКЖ1Р. В программу экспериментальной группы были внесены 

изменения, исходящие из результатов наших данных и данных лите-

ратуры /11.11. Дегтярев, 1970, H.H. Погуляй, 1978, Б.Д. Туров,1987/. 

С этой целью нами разработан комплекс упражнений для специ-

< альной тренировки устойчивости вестибулярной системы, из которо-

го в подготовительную часть урока включалось 7-8 упражнений про-

должительностью до 15 минут. 

В экспериментальной группе изучалось срочное и кумулятивное 

влияние программ педагогических воздействий с использованием до-

полнительного комплекса упражнений. 

Срочное влияние оценивалось по разнице ЧСС и AT до и после 

вестибулярной пробы. Кумулятивный эффект определялся по изменению 

всех характеристик, предусмотренных в комплексе обследований. 

В начале -педагогического эксперимента вестибулярная проба у 

большинства спортсменов /80$/ вызывала повышение ЧСС от 10,0$ до 

43,0$ по сравнению с данными покоя. У 20$ фигуристов зарегистри-

ровано замедление пульса на 2,0$-5,0$. 

В среднем по группе исследуемых спортсменов в ответ на вестибуляр-

ную пробу ЧСС изменилась на 13,7$ /88 уд/мин до вестибулярной 

•пробы и 100 уд/мин - после вестибулярной пробы/. 

При тестировании уровня устойчивости вестибулярной системы у 
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фигуристов экспериментальной группы через семь тренировочных ми-

кроциклов /18 занятий/ отмечено снижение реакции сердечно-сосу-

дистой системы на эту пробу. В среднем по группе изменения ЧСС в 

ответ на вестибулярную пробу составляли 104,3$ /88+1,35 уд/мин в 

покое и 83*1,35 уд/мин - после вестибулярной пробы/. 

Изложенное может свидетельствовать о благоприятном воздей-

ствии специальной тренировки устойчивости вестибулярной системы 

на функциональное состояние сердца спортсмена. 

Нами установлены изменения и со стороны АТ в ответ на вести-

булярную пробу. 

В начале педагогического эксперимента АТ в покое в среднем по гтіу-

ппе била равна 6,2*0,29 мм, сразу после пробы Яроцкого - 10,8* 

*0,36 мм, что составляет 187,3$ к исходным данным. 

В результате воздействия специальных упражнений /конец педагоги-

ческого эксперимента/ АТ в покое в среднем по группе уменьшилась 

с 6,2*6,29 мм до 5,2*0,20 мм, а после пробы Яроцкого - с 10,8* 

±0,36 мм до 7,5*0,25 мм, или на 40,9$. 

Таким образом, под влиянием использования дополнительных уп-

ражнений повысилась устойчивость механизмов реіуляции ЧСС и мото-

рной системы к вестибулярным раздражениям, что выразилось в более 

благоприятном кумулятивном эффекте, зарегистрированном относитель-

но этих енотом как в состоянии покоя, так и в ответ на функцио-

нальную нагрузку. 

В экспериментальной группе отмечены достоверные изменения по 

показателям общей работоспособности /Ь =3,269/, скоростно-силовой' 

выносливости с элементами координации /Ь-2,358/, скоростно-сило-

вого качества /прыжок вверх с места/ /Ь =3,333/, двигательной ко-

ординации /І =2,575/, д г .еренцировки пространства / Ь =3,024/, АТ 

как с вестибулярным раздражением /І =3,696/, так и в стойке на^ 

Б И В Л К О Т Е К А 
Львовснл го гос. 

института ф р з * у л » П ' р ы 



- II -

одной ноге с выключенной зрительной аф, ерентацией /£=2,545/ и 

показателям вариационной пульсометрии: АМо /Ь =3,352/, индекса 

напряжения работы сердца /Ь =2,487/, /^ =2,746/. 

В контрольной группе достоверные изменения зарегистрированы 

по показателям общей работоспособности /I =2,470/, АТ в стойке 

на одной ноге с выключением зрительной афферентации /£=2,654/ 

и одном показателе вариационной пульсометрии: Ц =2,027/. 

Исходя» из приведенного фактического материала, мы правомоч-

ны сделать заключение об эффективности использования в програм-

мах педагогических воздействий в подготовительном периоде этапа 

начальном подготовки юных фигуристов дополнительных специальных 

упражнений, направленных на повышение вестибулярной устойчивости 

с целью более эффективного развития основных двигательных каче-

ств и регуляторных механизмов сердечно-сосудистой и двигательной 

систем. 

в ы в о д и 

1. Динамика формирования межсистемных взаимосвязей показа-

телей физического развития, двигательных качеств, функциональных 

и психофизиологических характеристик у фигуристов 7-9 лет в го-

дичном ц и к л е начальной подготовки характеризуется увеличением 

количества и тесноты взаимосвязей, что отражает синхронизацию 

функционирования различных систем и способностей организма. 

При одинаковых количественных характеристиках подготовлен-

ности спортсменов количество и теснота взаимосвязей может слу-

жить показателем более надежной адаптации организма к физическим 

нагрузкам. 

2. На этапе начальной подготовки юных фигуристов прослежи-

ваются поэтапные изменения характера межсистемных взаимосвязей: 
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а/ в начале годичного цикла подготовки отмечаются возраст-

ные нестабильные взаимосвязи факторов различных сторон подготов-

ленности ; 

б/ в соревновательном периоде - расширение взаимосвязей со-

четается с возникновением стабильных, биологически обусловленных; 

в/ я конце годичного цикла подготовки происходит закрепление 

стабильных взаимосвязей в большинстве случаев близких по струк-

туре со взаимосвязями, вдавленными у квалифицированных фигуристов 

Наличие стабильности взаимосвязей фактора с другими на про-

тяжении годичного цикла подготовки характеризует его информатив-

ность. ' 

3. Формирование внутрисистемных взаимосвязей в годичном ци-

кле на этапе начальной подготовки фигуристов 7-9 лет проходит но 

пути снижения взаимозависимости элементов системы /принцип наи-

меньшего взаимодействия/, что обуславливает эффективность ее 

работы. 

4. Для фигуристов 7-9 лет на этапе начальной подготовки ус-

тановлено три типа кардиорегуляцпи, отличающихся от взрослых 

спортсменов по количественным характеристикам: 

а/ возрастной симпатикотонический /38,23$ случаев/; 

б/ возрастной нормотонический /23,52$ случаев/; 

в/ возрастной ваготонический /38,23$ случаев/. 

В годичном цикле подготовки-происходит перестройка механизмов 

кардиорегуляцпи: на 10,2$ уменьшается количество случаев с нор-

мотоническим типом регуляции и на 4,9$ с симпатикотоническим 

типом регуляции, возрастает процент случаев /на 15,1$/ ваготони-

ческого типа регуляции. 

Преобладание ваготонического типа регуляции сопряжено с по-

лишением обшей физической работоспособности и уменьшением индек-
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са напряжения работы сердпа, что позволяет считать этот вари-

ант регуляции наиболее благагриятным. 

Первыми признаками адаптации сердца к физическим нагру-

зкам является перемещение параметров вариационной пулъсограм-

мы в ваготоническую зону, что рекомендуется использовать при 

диагностировании спортсменов. 

5.» Наиболее широким, стабильным и достоверным спектром 

взаимосвязей обладает показатель устойчивости вестибулярной 

системы, определяемый по разнице частоты сердечных сокраще-

ний и амплитуды тремора до и после вестибулярной пробы. 

Взаимосвязи этого показателя установлены с силовой выносли-

востью, двигательной координацией, гибкостью и пятью факто-

рами, характеризующими деятельность сердечно-сосудистой сис-

темы, что послужило основанием пересмотра средств и методов 

педагогических воздействий на этапе ОФП юных фигуристов в 

направлении совершенствования вестибулярной устойчивости, 

6. Результаты педагогического эксперимента подтвердили 

эффективность включения в учебную программу фигуристов 7-9 

лет на этапе ОФП специального комплекса упражнений, направ-

ленного на повышение устойчивости вестибулярной системы. 

У фигуристов экспериментальной группы произошли достоверные 

улучшения следующих показателей: обшей работоспособности, 

скоростно-силовой выносливости с элементами координации, 

скоростно-сидового качества, двигательной координации, диф-

ференцировки пространства, механизмов координации позы, ин-

декса напряжения работы сердца и баланса вегетативной регуля-

ции работы сердпа. 



- II -

7 спортсменов контрольной группы достоверные изменения про-

изошли по данным общей работоспособности, баланса вегетативной 

регуляции работы сердца и механизмов координации позы*. 

7. Фигуристы 7-8 лет и 9-ти лет по физическому развитию пре-

дставляют собой однородную группу о чем свидетельствуют коэффи-

циенты вариации основных показателей: массы тела - 9-11$, длины 

тела - 3,7-2,9$, ЖЕЛ -10,0-13,0$, силы кисти правой руки - 13,5-

24,7$. 

По мере совершенствования подготовленности юных фигуристов 

на этапе начальной подготовки по стабильности и спектру взаимо-

связей отмечена ведущая роль весо-ростового индекса, что может 

лечь в основу индивидуализации педагогического процесса с учетом 

групповых признаков этого показателя. 

8. Выявлена значительная неоднородность урогня развития не-

которых двигательных качеств у фигуристов 7-9 лет на различных' 

этапах годичного цикла начальной подготовки. Особая вариативность 

отмечена по двигательной координации / V на различных этапах под-

готовки - 60,0-85,6$/, по качеству гибкости /V = 42,5-60,0$/ и 

скоростно-силовой выносливости /V= 29,9°У. 

Последнее указывает на необходимость индивидуализации проце-

сса подготовки юных фигуристов. 

9. Установлена различная степень трештруемости двигательных 

качеств в годичном цикле начальной подготовки в связи с возрастом 

и длительностью воздействия педагогических программ. 

Наиболее тренируемыми качествами являются: общая работоспо-

собность /увеличивается за год подготовки на 49$ у 7-8 лотних 

Фигуристов и на 60$ - у 9-ти летних/, скоростно-силовое качест-

во /увеличивается на 25$ у 7-8 летних фигуристов и на 22$ у 9-ти 

летних/, двигательная координация /увеличивается на .16$ у 7-8 
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летних фигуристов и на 20% у 9-ти летних/, что указывает на не-

обходимость корректировки программ педагогических воздействий 

ь зависимости от возраста и порога тренируемости двигательных 

качеств. 
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