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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Высокий уровень достижений в с о -
временном гандболе обусловливает необходимость постоянно совер-
шенствовать все стороны подготовки спортсменов, и в первую оче-
редь ее основного раздела - системы спортивной тренировки. В по-
следнее время научные работники и практики спорта все более ут -
верждаются во мнении„ что простое увеличение объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок не приводит к желаемым результатам. 
Поэтому все сильнее ощущается необходимость синтеза многогранных 
знаний с целью более направленного использования их в управлении 
тренировочным процессом и достижения шшшдоемых результатов. 
Большое значение все это имеет примевдадашю .к подготовке ганд-
болистов высокой квалификации, где с каждым ходом .все дрче про-
является тенденция к максимальному использованию всех факторов, 
способных положительно отразиться на уровне спортивных достиже-
ний. 

Одной из наиболее актуальных и наименее исследованных проб-
лем является проблема повышения оперативности игровой деятельно-
сти, обусловленная особенностями игры, такими, как сложность 
принятия решения в ситуациях множественного выбора, быстротеч-
ностью внезапно возникающих игровых ситуаций, жеотким лимитом 

.времени для их восприятия И Т.Д. 

В настоящее время нет четедх научно-практических рекоменда-
ций по построению тренировочного цродесса высоко«валифицировея-
них гандболистов, основанных на изучеед» рроц&рсдв, обесрачива-
вдих оперативность игровой деятельности В гандболе, анализа осо-
бенностей их функционирования и совершенствования. 

Цель исследования - совершенствование процесса подготовки 
высококвалифицированных гандболистов на основе оптимизации дея» 
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тэяькооти психофизиологических процессов, обеспечивающих опера-
гявнооть игровой деятельности. 

рапотеза исследования заключается в предположении о необхо-
димости внесения коррекции в построение плана учебно-тренировоч-
ного процесса высококвалифицированных гандболистов с учетом сле-
дящих показателей? 

а) окорооти и качества приема и переработки информации;обус-
ловливающей своевременнооть выполнения технико-тактических при-
ёмов; 

б) наличии тонких мышечных дифференцировок, обусловливающих 
правильность выполнения технико-тактических приемов. 

Решение данного круга вопросов будет более аффективным при 
целенаправленном воздейотвии-на каждый из вышеуказанных механиз-
мов с использованием специальных средств и методов воздействия. 

Новизна исследования заключается в разработке и определе-
нии характера и степени воздействия форм, средств и методов пе-
дагогического воздействия, направленных на повышение эффективно-
сти функционирования психофизиологических процессов, обеспечи-
вающих оперативность игровой деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в коррек-
ции планирования подготовительного периода учебно-тренировочно-
го процесса высококвалифицированных гандболистов о учетом иополь-

I 
зевания специальных упражнений, направленных на совершенствова-
ние процеосов, обеспечивающих оперативность игровой деятельности. 

Внедрение в практику. Методические рекомендации внедрены 
отделом гандбола Гоокомопорта СССР в учебно-тренировочный про-
цеоо подготовки высококвалифицированных гандболистов. 

Основные результаты исследования включены в лекционно-мето-
даческий курс кафедры баскетбола й гандбола ГДОЛИФК. 
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Объем и структура диссертации- Обьем работы 167 страниц ма-
шинописного текста (включая 23 таблицы а 6 рисунков). Она состо-
ит из введения, четырех глав, выводов,, практических рекоменда-
ций,, списка литературы ( ).65 наименований} м 4 приложений» 

На защиту выносятся следующие .осяовные положения: 
I» В процесса подготовки высококвалифицированных гавдболмс-

тов необходимо планировать формы„ методы и средства воздействия, 
направленные на повышение оперативности даровой деятельности, 
начиная с общеподготовительного этапа подготовительного периода, 
на фоне общей ж специальной физической подготовкио Такой подход 
обеспечивает комплексное воздействие как .на физиологические„ так 
и на психические системы организма спортсменов, определяет пути 
оптимизации их деятельности, создавая предпосылки для более эф-
фективного проведения последующих этапов подготовки-

1 ' й 
2. Процесс совершенствования оперативности игровой деятель-

ности предусматривает использование средств и методов, направ-
ленных как на увеличение скорости протекания психофизиологичес-
ких процессов, обеспечивающих оперативность деятельности в.усло-
виях дефицита времени, так и на повышение качества функциониро-
вания этих процессов. 

3. Характер и стецень воздействия на психологические меха-
низмы оперативности игровой деятельности определяется специфиче-
ской направленностью используемых упражнении. 

ЗАДАЧИ, УЬТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЭДОБЛНШ 

В настоящей работе решались следующие задачи: 
I . Определение закономерностей процесса развития оператив-

ности игровой деятельности путем изучения динамики процесса при-
ема и переработки информации и формирования и реализации двига-
тельных оперативных образов. 
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2о Исследование динамики функционального состояния физиоло-
гических систем организма спортсмена, отражающих состояние его 
работоспособности, и выявление их взаимосвязи с уровнем оператив-
ности отражения, " 

3„ Разработка и экспериментальное обоснование методов воз-
действия, направленных на развитие механизмов оперативности иг-
ровой деятельности. 

Ыеурды исследования. 
В данной работе применялись следующие методы: 
X, Анализ и обобщение научно-методической литературы. 
2. Специализированные тесты с использованием мини-ЭВМ ДЗ-28. 
3. Динашхронорефлексометрия. 
4. Велоэргоыетрия. 
{3, Анализ биохимических показателей ыочи и крови. 
6. Контрольные тесты для оценки специальной подготовленнос-

ти игроков. 
7. Методы математического анализа (корреляционный я фактор-

ный анализ). 
8. Педагогический эксперимент. 
Применяемые методы исследования позволяют оценить характе-

ристики процесса восприятия и формирования перцептивного опера-
тивного образа, характеристики процесса формирования и извлече-
ния из памяти двигательного оперативного образа, характеристики 
функционального состояния спортсменов, обеспечивая тем самым 
кодалекешй подход к проблеме оценки и формирования оперативное-, 
та игровой деятельности, позволяющий выявить возможные особенно-
сти этого процесса, знание которых необходимо для более адекват-
ного построения учебно-тренировочного процесса. 



Организация исследования. 
В исследования.? , инши участиг гандболисты высокой квалийи 

нации (И = 30) основного и дублирующего состава команды высшей 
лиги Московского авиационного института. Исследования проводи-
лись при участии кафэдрк 807 МАИ,, кафедры физвоопиташщ МАИ, ла-
боратории функциональной диагностики центра подготовки олимпий-
ского резерва ВС ДСО "Трудовые резервы". 

Исследование проводилось в следующей последовательности: 
1) исследование процессов, обеспечивающих оперативность иг-

ровой деятельности; 

2) разработка форм, средств и методов воздействия с учетом 
полученных результатов; 

I 
3) планирование учебно-трбШфовочного процесса с включени-

ем в него разработанных форм,, средств и методов воздействия; 
4) проведение педагогического эксперимента в обсуждение по-

лученных результатов. 
Педагогический эксперимент проводился во время подготови-

тельного периода процесса подготовки команды высококвалифициро-
ванных гандболистов Московского авиационного института к чемпио-
нату СССР в сезонах 1Ъ82в ХЬ830 1384 гг . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Разработка педагогически направленного воздействия на повы-
шение оперативности игровой деятельности первоначально включала 
выявление степени изученности общетеоретических и специально 
методических вопросов, относящихся к основному понятию "опера-
тивность деятельности" и методики ее совершенствования. Анализ 
литературы выявил, что специалисты по гандболу придают исключи-
тельно важное значение совершенствованию процессов, обеспечива-
ющих оперативность игровой деятельности, в повышении спср?яы<->-
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.то мастерства игроков« 
Вместе с тем отмечается, что данная проблема в спортивных 

играх недостаточно разработана» 
Изучение, существующих подходов к решению подобных задач вы-

явило целесообразность использования методов к теоретической ба-
зы, используемых в общей и инженерной психологии» 

Применяемые методики для оценки процесса приема и перера-
ботки информации позволили выявить особенности процесса формиро-
вания и извлечения из памяти в различных условиях восприятия как 
двигательного, так и перцептивного оперативных образов, основны-
ми из которых являются следующие: 

.с учетом времени предъявления информации и ее количества ка-
чество работы изменяется следующим образом? при предъявлении и 
Преобразовании информации первого я второго уровней сложности, 
независимо от времени предъявления, качество работа изменяется 

" незначительно (среднее количество ошибок при предъявлении инфор-
мации первого уровня сложности, состоящей из трех цифр X - 0,02+ 
0,01, а при предъявлении информации второго уровня сложности, с о -
стоящей из пяти цифр X - 3,24+0,18)о Когда же испытуемый начина-
ем работать с информацией третьего уровня сложности, состоящей 
из семи цифр, качество работы резко снижается» Так, например, 
при времени предъявления информации три секунды среднее количе-
ство ошибок составляет уже X = II,13+0,51, а при времени предъ-
явления информации 1 секунда среднее количество ошибок составля-
ет X ~ 22,53+1,33 (Р < 0,001), то есть почти в два раза больше, 
чем при времени предъявления 3 секунды» Следовательно, время 
Предъявления информации начинает играть существенную роль только 
в зоне предельных возможностей запоминания и переработки инфор-
мации (в данном случае это числа, состоящие из семи цифр). Каче-



ство же переработки-информации, поступающей последовательно, ча-
стями, будет зависеть в основном не от времени поиска в памяти 
( т . е . не от времени ее обработки), а от организации и обеспече-
ния полноценного восприятия и запоминания поступающей информации. 

Формирование же оперативных образов двигательных мышечных 
усилий зависит от величины их дифференцировки. Чем более диффе-
ренцированы по величине мышечные усилия, тем ниже адекватность 
формируемого в памяти образа мышечного усилия требуемому. Так, 
например, средняя величина ошибки при воспроизведении усилия 70% 

от максимального составила X = 12,58+0,51 ед . , тогда как средняя 
величина ошибки при воспроизведении усилия 30$ от максимального 
составила уже X * 18,41+1,12 ед. (Р< 0,01) . 

Кроме того, выявлены особенности протекания психических про-
цессов у спортсменов с различной спортивной квалификацией: 

а) спортсмены с более высокой спортивной квалификацией (340, 
ШИК) формируют в оперативной памяти двигательные образы, более 
адекватные требуемому (Р < 0,05) ; 

б) скорость реакцы! выбора у группы спортсменов с более вы-
сокой спортивной квалификацией выше (Р < 0 ,05) ! 

в) качество процесса восприятия и анализа информации, пос-
тупающей последовательно, частями, у спортсменов с более высокой 
квалификацией выше (Р < 0 ,01) ; 

г ) скорость процесса переработки и анализа жнформацы у 
спортсменов с более высокой спортивной квалификацией вше 
(Р < 0,05) . 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 
условия воздействия на процессы, .обеспечивающие оперативность 
игровой деятельности (с учетом выявленных особенностей функцио-
нирования этих процессов) в учебно^гр^нировочнем процессе д - ш ш 
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включать в себя; 
а) упражнения на выполнение действий, требующих сложной 

координации движений,, в условиях дефицита времени^ 
б) упражнения0 развивающие способность игроков действовать 

в условиях избытка информации и дефицита времени на ее обработ-
ку: 

в) уцражнения, в процессе выполнения которых возникает необ-
ходимость сбора информации, поступающей последовательно, частя-
ми, удержания ее в оперативной памяти и анализа на основе пос-
тупающих затем инструкций в ввде условий дальнейшего развития 
ситуации^ 

г ) упражнения с постепенным нарастанием уровня сложгости в 
плане адаптация к оперированию большими объемами информации (ис-
пользование групповых взаимодействий с нарастающим количеством 
участвующих), 

Проведенный факторный анализ исследуемых показателей позво-
лив сделать предположение о том, что при проведении учебно-тре-
нировочного процесса необходимо целенаправленное обособленное 
воздействие как на механизмы„ обеспечивающие функционирование 
процессов приема и преобразования информации, так и на механиз-
ш , обеспечивающие работоспособность и развитие физических ка-
честв в целях их совершенствования. 

I 
Характеристика направленности методики педа-

гогического эксперимента 

В педагогическом эксперименте использовались методы практи-
ческих упражнений, которые условно могут быть подразделены на 
две основные подгруппы: 

а) методы, преимущественно направленные на освоение и с о -
вершенствование спортивной техники; 
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б) методы„' преимущественно направленные на развитие двига-
тельных качеств. 

Для решения задачи совершенствования психофизиологических 
механизмов оперативности игровой деятельности использовались 
следующие формы подготовки к деятельности в условиях дефицита 
времени: 

а) формирование и автоматизации профессиональных'навыков, 
б) обучение скоростным навыкам работы, 
в) оптимизация деятельности профессионально важных психиче-

ских свойств и способностей« 
В группу методов, преимущественно направленных на освоение 

и совершенствование спортивной техники вошли методы? стандартно-
го повторного упражнения, вариативно-переменного упражнения,, иг -
ровой метод» Кроме того, использовался метод создания проблемно-

4 I 
сти в обучении. Например, при обучении и совершенствовании тех-
нических действий - это проблема справиться с выполнением техни-
ческого приема на высокой скорости, не теряя при этом в точности 
его выполнения; при овладении и отработке навыков игры в-ситуации 
единоборства с противником - это проблема найти верные пути и 
средства его обыгрыша; при выполнении групповых и командных так-
тических комбинаций - это проблема наиболее эффективного исполь-
зования своих технических возможностей с учетом технических воз -
можностей своих партнеров и т .д . 

В группу методов, преимущественно направленных на развитие 
двигательных качеств вошли методы: сопряженный, повторный, ин-
тервальный, переменный, а также метод максимальной интенсивности 
и круговой тренировки. 

Экспериментальное обоснование возможности оптимизации 
процессов, обеспечивающих оперативность игровой деятельности 
Использование в учебно-тренировочном процессе средств и ме-
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тодов целенаправленного воздействия как на механизм: оперативно-
сти игровой деятельности, так и на функциональное состояние 
спортсменов дало следующие результаты: изменилось качество про-
цесса приема и переработки информации по первому уровню сложно-
сти как после общеподготовительного (Р < 0,001)„ так и после 
специально-подготовительного этапа (Р < 0,01).(табл. I)* Несколь-
ко иная картина по второму уровню сложности» После первого этапа 
подготовки изменились характеристики деятельности соответственно 
по времени предъявления информации 3 с (Р < 0,001), 2 с (Р<0,05) 
и I с (Р 4 0,01)о Второй, специально-подготовительный этап суще-
ственных изменений в качестве процесса приема и переработки ин-
формации не выявил (Р > 0,05)о По третьему уровню сложности пос-
ле первого этапа подготовки достоверно значимых изменений в каче-
стве процесса преобразования информации не произошло (Р » 0 ,05) . 
После второго этапа подготовки достоверно значимые изменения в , 
качестве процесса приема и переработки информации произошли при 
времени предъявления информации 3 с (Р < 0,01) . Изменений в ка-
честве процесса переработки информации третьего уровня сложнос-
ти при времени предъявления I с и 2 с по сравнению с результата-
ми П этапа не выявлено (Р > 0,05). При сравнении результатов I 
и Ш этапов исследований по третьему уровню сложности при време-
ни предъявления 2 с получены достоверно значимые различия 
( Р ^ 0,05) . 

Следовательно, оптимизация параметров деятельности по точ-
ности процесса приема и переработки информации зависит от спе-
цифики используемых упражнений, поскольку на первом этапе под-
готовки испольеовались упражнения с участием 2-4 игроков, а на 
последующем этапе при отработке групповых и командных взаимодей-
ствии использовались упражнения с участием 5-7 и более игроков. 
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По времени переработки информации (табл. I) достоверно зна-
чимые различия до первому уровню сложности получены только к 
концу всего периода подготовки (Р < 0,05) . По второму уровню 
сложности достоверно значимые различия получены уже после перво-
го этапа подготовки по времени переработки информации только при 
времени ее предъявления 3 с (Р < 0,01) . К концу всего периода 
подготовки достоверно значимые различия получены также и при вре-
мени предъявления информации I с (Р < 0,05) . По третьему уровню 
сложности достоверно значимые различия получены уже к концу пер-
вого этапа подготовки (Р < 0,05) . 

Результаты исследований точности и времени процессе воспри-
ятия и анализа информации, поступающей последовательно„ частями, -
позволяют говорить о том, что характеристики точности исследуе-
мого процесса изменяются достоверно значимо лишь к концу всего 
периоде подготовки (Р < 0,01),, в время как скорость переработ-
ки повышается уже в процессе первого, общеподготовительного эта-
па. 

На основании полученных результатов можно сказать, что по-
вышение скорости протекания нервных процессов, обеспечивающих 
оптимизацию временных характеристик исследуемого процесса не вы-
зывает существенных изменение В «го точности. Процесс же оптими-
зации деятельности по точности происходит без повышения его ско-
рости. 

По результатам исследований до методике "Динамохронорефееи-
сометрия" изменились .характеристики дифферендоровки мышечных • 
усилий по точности уже на первом, общеподготовительном этапе 
(Р < 0,001). На последующем, специально-подготовительном этапе 
также получены достоверно значимые сдвиги (Р < 0„0Х) (табл. 2 ) . 
Таким образом, в результате тренировки оптимизируется деятель-
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них упражнений происходят существенные сдвиги в деятельности ис-
следуемых процессов,. Повышается точность дифференцировки мышеч-
шх усилий, снижается время реагирования» Причем достоверно зна-
чимые изменения вышеуказанных характеристик деятельности проис-
ходят уже на общеподготовительном этапе» Следовательно, созда-
ются предпосылки для более эффективного проведения этапа специ-
альной подготовки, на котором обрабатываются сложные технико-
тактические приемы и взаимодействия. 

Результаты тестов по специальной физической и технической 
подготовленности (табл. 2) позволяют сделать заключение о том, 
что оптимизация исследуемых параметров происходит уже на первом, 
оОщеподготовительном этапе подготовки» Так, например, изменились 
характеристики скорости бега на 30 м с X = 4,38+0,02 с до X = 
4,14±0,01 с (£ = 10,7, Р < 0,001), скорости ведения мяча на 30 м 

^с X = 4,52±0,02 С ДО X = 4,2+0,01 с (£ = 14,3, Р * 0,001) возрос-
ла дальность тройного прыжка с X = 7,98+0,03 м до X = 8,22+0,04 м 
( £ = 4,8, Р <5 0,01) , увеличилась скорость выполнения специально-
го комплексного упражнения с X = 22,5+0,И с до X = 20,4^0,23 с 
( £ = 8,04, Р< 0,001). На последующем, специально-подготовитель-
ном этапе произошла дальнейшая оптимизация деятельности по ис -
следуешм параметрам. Так, например, скорость пробегання отрез-
ка 30 м стала уже X =• 4,13±.0,009 с , скорость ведения мяча на 
30 м возросла до X = 4,18+0,01 с , результаты в тройном прыжке 
оотались на прежнем уровне X = 8,18+0,03 м, несколько увеличи-
лась также скорость выполнения, специального комплексного упраж-
нения до X = 20,1+0,16 с . 

В целом по исследуемым показателям специальной физической 
I технической подготовленности можно сказать, что они стали вы-

< 
ве • отвечают требованиям, предъявляемым отделом гандбола Спорт-
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комитета СССР к подготовленности игроков команд высшей лиги. 
По проведенному после педагогического эксперимента факторно-

му анализу можно сказать о появившейся связи показателей психи-
ческих,, физиологических и биохимических характеристик исследуе-
шх функхщйо Так, например0 во второй фактор входя? показатели 
специальной физической подготовленности (бег 30 м - 0»904, веде-
т е мяча 30 ш - 0„Ь02) и содержание кетосоединений (-0,805)°» пя-
тый фактор сформирован из показателей методики "Опознание" (вре-
да ответа -0„72 и содержанием в крови ферментов печени АЛТ 0,74 
a ACT 0,81) . Такая группировка переменных в вышеуказанных факто-
рах позволяет предположить, что в течение довольно длительной 
физической работы четче проявляются взаимосвязи между фунхцио-

^ нальным состоянием органов и систем организма ш способностей к 
выполнению различного рода деятельности. То есть состояние орга-
"мизма, вызванное продолжительным воздействием физических нагру-
зок» в результате которых истощается резерв накопленных энерге-
тических ресурсов, позволяет выявить обусловленность внешних про-
явлений деятельности спортсмена с протеканием внутренних физиоло-
гических и биохимических процессов. 

в ы в о д ы 

1. Процесс тренировки высококвалифицированных гандболистов 
в подготовительном периоде должен предусматривать оптимизацию 
профессионально важных качеств» включая в себя как воздействие 
на общую и специальную физическую подготовленность, та* и воз -
действие на психические процессы, обеспечивающие оперативность 
игровой деятельности как одного из важнейших прс4«ссцоыалкиих 
качеств. 

2. Использование целенаправленных упражнения я уч^Зми-тре-

Б И Б Л И С Т Е К А 
Львовского гос. 

институт а ф з к у л »ту р к 
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шаровочном процессе подготовки высококвалифицированных гандболис 
тов к соревнованиям достоверно значимо оптимизирует оператив-
ность игровой деятельности йа счет: 

а) повышения сйораШ '{« t = 74,2+4,4 с. до I = 58,2^2,9 с^ 
ш качества ( с 1 = усл. вд. до X а 6,81+0,44 уол, вд.) 
процесса приема И Пёрераббтки Информации5 

б) улучшении Процесса восприятия и анализа информации в 
оперативной ааМятй ii6 точности ( с X = 0,48+0,01 усл. ед. до 
I и 0,38+0,02} и сКдросТй ( о 1 = 2,53+0,06 с. до X = 1,8+0,03 с.) 

в) фбрМйрбванйй й оперативной памяти образов мышечных уси-
лий, адШ&ЪШ ФребуейоМ? действию (с 1 = 15,5+0,8 усл. ед. до 
I . 7,85+0,21 Уой» ) ! 

г) повышения оКАрбстй реакции выбора (с X = 0,508+0,009 с. 
до X = 0,321+0,006 с,). 

3. Процесс совершенствования механизмов, обеспечивающих one 
--ратявность игровой деятельности, имеет следующие особенности: 

а) высокая неопределенность развития игровых ситуаций тре-
бует высокого уровня протекания нервных процаосов, который фор-
мируется в процвссе освоения навыков скоростной работы; 

б) повышение скорости протекания нервных процессов, обеспе-
чивающих оптимизацию временных характеристик деятельности про-
цесса приема и переработки информации, не вызывает существенных 
изменений его точности, что требует целенаправленного обособлен-
ного воздействия; 

в) уровень точности характеристик процесса приема и пере-
работки информации зависит от применяемых упражнений технико-
тактической направленности: чем сложнее применяемые упражнения, 
тем более высокий уровень протекания процессов приема и преобра-
зования информации требуется для их успешного освоения, и совер-



II 

шенствование вышеуказанных характеристик происходит в процессе 
субъект-объектного взаимодействия» 

4. Исследуемые процессы приема и преобразования информации 
и формирования двигательных оперативных образов имеют следующие 
особенности: 

а) качество процесса восприятия и переработки информации 
зависит от количества предъявляемой информации и времени ее 
предъявления'» чем больше объем предъявляемой для обработки ин-
формации , тем большую роль играет время ее предъявления; 

б) точность формирования и реализации двигательных оператив-
ных образов зависит от величины дифферениуиррвди мышечных усилий? 
чем более дифференцировании по вадечще . Ш ^ Ш ? усилия, тем да-
же точность их запоминания и восцрдиздощщ; 

в) уровень переработки информациир ЯЯС^упавд^ последователь-
но, частями , зависит не от времени адалиад, а рт качества ее 
восприятия; 

г) качество и скорость протекания ис&цедуемух процессов не-
одинаковы у групп с различной спортивной «вадф^кэдией, (Рдапа 
опортсменов с Солее высокой спортивной квалификаций (ЗЩ, 
отличается от группы спортсменов с более низкой спортивной М о -
дификацией (МС, КМС) по следующие .пдка.затшшм; скорости прощь 
са приема и переработки информации = $»3» 0 »01) г тощос-т 
ти анализа воспринимаемой по часгш я^ррушцщр ,(,£• = 7Д» 
Р < 0,001); точности дифференцировки адрезд^х усшжЦк ( £ » 2,-53,, 
Р < 0,05); скорости реакции выбора ( 1 * 0„0Х)о 

5. Процесс совершенствования механизмов оперативности игро-
вой деятельности происходит на фоне повышения общей я еяездадЗа-
ной физической подготовленности,, Так, например,, в процесс® под-
готовки достоверно значимо повысились показателиработоспособ-
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тоста о I « 302,8+8,5 вт до 378,3+4,6 вт до 16017 PWCITO; 
повысились показатели тестов по специальной физической подготов-
ке; скорость Öera да 30 восросла с X = 4,33+0„02 с до 
I » 4(13^0,009 с/длина тройного прыяка увеличилась с I =• 7,98+ 
+0,03 и до 1 : 8,18+0,03 ы, повысилась скорость выполнения спе-
циального комплексного упрадиения о I = 22,5+0,11 с до 
I ® 20,1+0,16 с« 

6. Факторный анализ выявил взаимосвязь внешних проявлений 
деятельности спортсмена при продолжительном воздействии физиче-
ских нагрузок с уровнем физиологических и биохимических процес-
ООВо 
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Материала диссертации доложены: 
1. На третьей Всесоюзной конференция по физическому воспи-

танию студентов. - Таллйн, 1982.> 
2. На научно-практических конференциях кафедры баскетбола 

я гандбола ГЦСЙИФК (1984, 1985 г г . ) . 
! 

3. На Всесоюзной научно-практической конференции: Научные 
основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсме-
нов о Таллин, 1986г. 
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