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Самым ответственным временем тренировки для боксера явля-
ется этап непосредственной подготовки к соревнованиям. Как из-
вестно. тренированность спортсмена складывается из определенно-
го количества взаимосвязанных элементов — уровней развития 
физических качеств, психических функций, технических умений, 
тактических навыков и т. д, Следовательно, успех изучения трени 
рованности Зависит от того, насколько полно охвачены в исследо-
вании ее составляющие компоненты. 

Поэтому при решении таких сложных вопросов « как проблема 
тренированности, наиболее адекватным методом является систем-
ный подход как естественный и единственно научный метод реше 
ния теоретических п практических проблем (И. А. Ушаков, 1974). 

Сложнейшей задачей диагностики тренированности является 
обобщение чрезвычайно разнообразной информации, составляю 
щей это комплексное понятие. При целостном подходе возникает 

^ проблема изучения взаимосвязей множества элементов, решение 
которой дает возможность получить относительно простое пред-
ставление о данной сложной системе (М. Ф. Веденов, В. И. Кре 
Мянскнй, 1970). 

Тренированность рассматривается как определенная векторная 
величина в многомерном пространстве состояний (В. А. Карпман, 
Т. Э. Ольм, 1974). Известно, что методы факторного анализа 
позволяют выявить основные факторы любого многомерного явле-
ния, состоящего из множества взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов (В. Д . Небылицин, 1960; В. М. Зациорскнй, 1969; 
Г. Харман, 1972). 

При изучении тренировочного процесса с помощью факторного 
анализа осуществляется не только познание внутренних взаимо-
связей его элементов, но и раскрывается их природа (П. К. Саха, 
1970). 

С точки зрения кибернетики человек может рассматриваться 
как саморегулирующаяся, самоорганизующаяся, самооптимизи-
рующаяся сложная система (Е. П. Ильин, 1968). Тренированность 
в таком случае •*-* оптимальное состояние системы (организма 
спортсмена), обеспечивающее максимальную работоспособность. 
Таким образом, под работоспособностью спортсмена подразумева-
ется состояние систем организма, их готовность проявить макси-
мум своих возможностей. Следовательно, тренированность спорт-
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смена выражается через его работоспособность. Кроме того, при 
нято считать, что динамика специфической работоспособности мо-
жет быть описана в основном той же кривой, что и динамика 
тренированности (А. Б. Гандельсман с сотр., 1972). 

В процессе становления тренированности изменяются взаимо-
связи ее элементов, т. е. изменяется факторная структура работо-
способности спортсмена. В качестве рабочей гипотезы принято по-
ложение о том, что развитие спортивной формы связано с измене-
нием факторной структуры работоспособности боксеров. 

В связи с установлением общих принципов управления в живых 
и технических системах в последнее время активно разрабатыва-
ется вопрос об управлении организмом и многоуровневой регуля-
ции различных его функций. 

Мысль о нескольких уровнях регуляции работоспособности вы-
сказал О. Graf в 1943 г. При этом некоторые уровни регуляции 
связаны с проявлением острых эмоций, а другие — с проявлением 
относительно слабой эмоциональности. Е. П. Ильин (1968), 
Л . П. Матвеев, В. В. Михайлов (1962) выделяют два способа 
увеличения спортивных достижений. Первый — это регулярная, 
планомерная тренировка двигательных и вегетативных функций, 
в результате чего спортсмен переходит на новый уровень опти-
мального рабочего состояния. Второй — это эмоциональная на-
стройка на максимум функций. Здесь главным является не подъем 
уровня функционального состояния спортсмена па более высокую 
ступень, а мобилизация, умение использовать то, что уже приоб-
ретено. 

Анализ литературы показал, что структура тренированности 
включает в себя педагогические, медико-биологические и психоло-
гические факторы, каждый из которых состоит из ряда перемен-
ных. В то же время было определено, что авторы различают не-
сколько уровней развития тренированности: 1) обычное состояние 
тренированности; 2) состояние высокой тренированности — спор-
тивной формы; 3) состояние высшей спортивной формы. При этом, 
если первые два состояния при оптимальных условиях могут под-
держиваться спортсменом длительное время, то третье, сопровож-
дающееся сильным эмоциональным напряжением, весьма кратко 
временное и преходящее (Л. С. Хоменков, 1961; Л. П. Матвеев, 
1962; Е. П. Ильин, 1968; И. П. Байченко, 1968; В. И. Барышев, 
1968; Н. Г. Озолин, 1971 и др.) . 

Задача иредсоревновательной подготовки — доведение боксера 
до высшей спортивной формы. При непосредственной подготовке 
к конкретным соревнованиям большинство авторов выделяет два 
этапа. На первом этапе основной задачей является повышение фи-
зической подготовленности боксеров, расширение их технико-так-
тических возможностей, создание базы для развития состояния 
спортивной формы (Г. О. Джероян, Н. А. Худадов, 1971; 
В. А. Лавров, 1968; Б. И. Бутенко, 1967). На втором этапе, этапе 
непосредственной подготовки к соревнованиям (специально-подго-
товительный этап — Г. О. Джероян, Н. А. Худадов, 1971) продол-
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жается совершенствование физической подготовки, но основное 
внимание уделяется развитию специальных физических качеств, 
совершенствованию технико-тактического мастерства, развитию 
состояния спортивной формы (Г. О. Джероян, Н. А. Худадов, 1971; 
В. А. Лавров, 1968; И. А. Князев, 1958 и др.) . Длительность вто-
рого этапа, как и первого,—3—4 недели (А. П. Лаптев и др., 1973; 
Г. О. Джероян, 11. А. Худадов, 1971; В. А. Лавров, 1968; Б. И. Бу-
I ей ко, 1967; Е. И. Огуренков, 1966; К. В. Градополов, 1965; 
М. II. Романенко, 1960 и др.) . 

Как известно, у боксеров существуют спады и подъемы спор-
тивной формы, которые повторяются в связи с каждым соревно-
ванием. Поэтому тренер и спортсмен должны так рассчитать пред-
соревновательную подготовку, чтобы достичь пика спортивной фор-
мы к началу очередных соревнований. 

При изучении динамики тренированности в процессе развития 
спортивной формы относительно консервативным выступает фунда-
мент спортивного мастерства — физиологическая основа деятель-
ности различных органов и систем, которая вырабатывается в те- ' 
чение длительного времени. Более лабильны психические функ-
ции - быстрота реакции, чувство времени, чувство дистанции, спе-
циализированные восприятия (М. И. Романенко, 1974). 

В специальной литературе по боксу вопрос динамики нагрузок 
на этапе предсоревновательной подготовки наиболее полно осве-
щен Г. О. Джерояном и Н. А. Худадовым (1971). Исходя из прак-
тики спортивной тренировки, авторы считают, что в первой неделе 
как общеподготовительного, так и специально-подготовительного 
этапов происходит «втягивание» организма в работу большой ин-
тенсивности путем применения разнообразных средств тренировки 
в соответствии с задачами этапа. Вторая неделя является «удар-
ной» — тренировочные нагрузки достигают своего максимума. 
В третьей неделе нагрузки значительно снижаются — для выявле-
ния кумулятивного эффекта примененных тренировочных средств. : 

Можно предположить, что успешность соревновательной дея-
тельности боксеров связана с повышенным развитием как физи-
ческих, так и психических компонентов работоспособности. Однако ' 
комплексное изучение особенностей динамики психической и физи-
ческой сферы боксеров в предсоревновательной подготовке не про-
водилось. В то же время особый интерес для управления разви-
тием спортивной формы представляет изучение соотношений спе-
циальных физических и психических компонентов работоспособ-
ности боксеров на различных этапах непосредственной подготовки 
к соревнованиям. Большой интерес также представляет изучение 
изменений в структуре работоспособности боксеров под воздействи-
ем примененных тренировочных средств. Выяснению этих вопросов 
посвящается наше исследование. 

В связи с вышеизложенным, в работе были поставлены сле-
дующие задачи: 

I. Определить критерии оценки уровней тренированности у бок-
серов высокого класса. 
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2. Исследовать динамику работоспособности боксеров на спе-
циально-подготовительном этапе подготовки. 

3. Установить особенности структуры работоспособности бок-
серов на различных уровнях тренированности. 

4. Разработать и апробировать методические рекомендации по 
управлению предсоревновательной подготовкой боксеров с учетом 
динамики их работоспособности. 

Методика исследований 

1. Изучение и анализ литературных источников. 
2. Педагогические наблюдения. 
3. Измерение морфо-функциональных показателей работоспо 

собностн боксеров: а) миотонометрия; б) динамометрия. 
4. Измерение психологических показателей работоспособности 

боксеров: а) регистрация электрокожного сопротивления; б) оцен-
ка сенсомоторных реакций и чувства времени; в) оценка двига-
тельного темпа; г) оценка перцептивных функций; д) оценка мне 
мических функций. 

5. Измерение количественных показателей работоспособности 
боксеров в специализированном тесте с помощью сконструирован-
ного прибора — интегратора силы и количества наносимых ударов, 
которым определялись: 

— «скоростной», «скоростно-силовой» и общий тоннаж выпол-
ненной работы; 

— количество и средняя сила ударов, наносимых в «скоро-
стном» и «скоростно силовом» режимах работы в тесте; 

— соотношение между мощностями работы, выполняемой в 
«скоростном» и «скоростно-силовом» режимах работы в тесте; 

— «скоростно-силовой коэффициент» — соотношение среднего 
(по тоннажу) стандартного отрезка скоростно-силовой работы к 
ее лучшему стандартному отрезку — показатель интенсивности 
скоростно-силовой работы; 

— «смешанный коэффициент» — соотношение среднего (по тон 
нажу) стандартного отрезка «смешанной» работы к лучшему стан 
дартному отрезку скоростно-силовой работы — показатель интен-
сивности «смешанной» работы и т. п.; 

6. Хронометраж соревновательных боев с помощью сконструи-
рованного прибора — полуавтоматического хронографа соревнова-
тельной деятельности. 

7. Вычислительные методы: 
а) предварительная машинная обработка результатов специа-

лизированного теста на ЭВМ Минск-22 с помощью специально 
составленной программы; 

б) окончательная машинная обработка результатов всех иссле 
дований проводилась с помощью факторного анализа (центроидный 
метод), на ЭВМ Минск-32 с использованием программы Р51НП 
(Г. В, Рыбалко) , написанной на алгоритмическом языке 
ФОРТРАН. С помощью данной программы были получены: 



— корреляционные матрицы; 
величины нагрузок параметров тестирования на факторы; 

- вклады факторов в суммарную дисперсию выборки. 
Кроме того, в ходе вычислений определялись средние арифме-

тические и средние квадратические выборки, среднее квадратиче-
ское отклонение, а также стандартные ошибки среднего арифме-
тического и среднего квадратического по каждому из параметров 
тестирования. 

Как показали наши расчеты и литературные данные (Ю. К. Де-
мяненко, 1969), трех итераций оказалось достаточно для получе-
ния идентичности смежных значений коммунальностей. 

Всего факторному и корреляционному анализу подвергнуто 40 
массивов результатов исследований. Каждый массив состоит из 
данных по 11—40 параметрам. В результате факторизации значи-
мые нагрузки наблюдались в первых двух-четырех факторах. 

Динамика работоспособности спортсмена оценивалась в сравне-
нии с показателями каждой недели специально-подготовительного 
этапа и последующих соревнований (табл. 1). 

Исследования проводились на контингенте сборных команд 
боксеров СДСО «Буревестник» 1972—1974 гг., при непосредственной 
подготовке и участии в важнейших соревнованиях этих лет. 

Во время в.осстановительного сбора (Цахкадзор, 22. 1—6. II. 
1972 г.), а также во время предсоревновательных подготовок и 
последующих соревнований на Кубок СССР (Красноярск, 16. III.— 
8. IV. "1972 г.), зонального п-ва СССР (Донецк, I .V.—16. V. 1972 г.), 
финала п-ва СССР (Москва, 31. V.—14. VI. 1972 г.) проводился 
поисковый эксперимент со следующими задачами: 

1) определить программу тестирования тренированности бок-
серов в предсоревновательном периоде; 

2) обучить контингент испытуемых навыкам работы при выпол-
нении тестов с целью снижения эффекта обучаемости в последую-
щих испытаниях. 

В этой серии исследований приняло участие 64 испытуемых, 
из них МСМК — 6 человек, МС — 38 человек, KMC и перворазряд-
н и к о в — 2 0 человек. 

На втором этапе исследований, проводимых во время предсо-
ревновательных подготовок и последующих соревнований на 
первенстве Д С О профсоюзов (Химки — Ворошиловград, 29. XI.— 
24. XII. 1972 г.), отборочных соревнованиях перед п-вом Европы 
(Львов, 2. III.—29. III. 1973 г.) и на п-ве Д С О профсоюзов (Одес-
с а — К а у н а с , 1. VIII.—27. VIII. 1973 г.) проводился к о н с т а т и -
р у ю щ и й эксперимент. 

В этой серии испытаний приняло участие 40 человек, из них 
4—МСМК, 25—МС и И—KMC. 

Ф о р м и р у ю щ и й (педагогический) эксперимент проводился 
во время предсоревновательной подготовки и участия в п-ве СССР 
1973 года (Львов — Вильнюс, 29. X.—25. XI.). В этом эксперименте 
приняло участие 24 человека, из них 4—МСМК, 16—МС и 
4—KMC. 
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Таблица 1 

Сводная таблица тестов для определения динамики тренированности боксеров 

Показатели 'тесто» 

Время замеров 

•& 5 : 
с; о п с я и а і и Ю с. О н о г -

1. Миотонометрия три-
цепса и общего сгиба-

теля пальцев 

покой, напряжение, амплитуда х х х х х х 

х х х х х х 2. Динамометрия кг 

3. Реакциометрия простая ( Р П ) , Р Д О , мсек к х х х х х 

4. Чувство времени (ЧВ) . м с 

5. Электрокожное сопро- К Г 1 Л О О М Ы 
тивление (ЭКС) 

X X X X X X 

6. 'Геппинг-тест 

7. Корректурная проба 

8. Мнемоника 

подвижность ДТ, максималь-
ный ДТ, среднеудобный ДТ, 
Эк ' х х 

к-г правильности, продуктив-
ності. внимания, скорость пе-
реработки информации х х 

объем кратковременной памяти х X — 

9. Специализированный 
«тест» 

гоннаж, количество и средняя 
сила ударов, наносимых в ско-
ростном и скоростно-силовом 
режимах, скоростно-снловоп 
к-т, смешанный к-т и др. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й 

I. Факторная структура и динамика работоспособности боксера 
при выполнении специализированного теста 

Факторный п корреляционный анализ результатов «теста» в 
первой неделе показали, что в факторизации отдельно выделяются 
скоростная и скоростно-силовая работоспособность. 

При сравнении замеров, взятых до и после работы в специали-
зированном тесте, было обнаружено, что РП и Р Д О достоверно 
улучшились после выполнения теста, тогда как ЧВ проявило тен-
денцию к ухудшению. Все эти динамические показатели отражают 
одну и ту же тенденцию: в результате выполнения теста значитель-
но повышается уровень эмоционального возбуждения у боксеров, 
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Это явление сопровождается ростом показателей быстроты РП, 
точности Р Д О и одновременно некоторой днскоординацией психи-
ческих процессов, что приводит к ухудшению точности ЧВ. 

В данных тестирования «ударной» недели показатели скорост-
ной и скоростно-снловой работоспособности также вошли в разные 
факторы. Однако в отношении показателей скоростно-снловой 
работоспособности, проявляемой в 1-м и 2-м раунде работы, видно 
существенное различие: хотя эти показатели и вошли в один фак-
тор с противоположными знаками, но это происходит в четвертом 
факторе, против второго в первом тестировании, что свидетель-
ствует о меньшей значимости этого расхождения. 

В целом, при анализе факторной структуры работоспособности 
в «ударной» неделе бросается в глаза полное отсутствие значимых 
факторных весов показателей сенсомоторики как до, так и после 
«теста», в противоположность первому тестированию, что говорит 
о психической разрядке, которая происходит в «ударной» неделе, 
т. е. установка на работу приобретает более специализированную 
реакцию. 

В сравнейип показателей, полученных до и после «теста», отме-
чается та же тенденция, что и в первой неделе, кроме показателя 
точности ЧВ, который также улучшается после работы. Можно 
говорить, что в отличие от первого мпкроцикла эмоциональное 
возбуждение, возникшее вследствие выполнения специализирован-
ного теста, не приводит к той дискоординации психических процес-
сов, которые наблюдались ранее. В этом отражается повышение 
тренированности во втором мпкроцнкле. 

При сравнении данных собственно теста с данными хронометра-
жа соревновательной деятельности была отмечена значительная 
связь между некоторыми показателями. Так, общий тоннаж работы 
в «тесте» у боксеров-темповиков тесно связан со временем актив-
ной работы боксера в бою. Скоростно-силовой тоннаж связан с 
временем ведения ближнего боя в соревновательном поединке. Эти 
данные свидетельствуют о валидности и объективности данной 
методики. 

2. Интегральная картина работоспособности в связи с фактором 
спортивного успеха 

Существуют многочисленные попытки сравнения тестовых дан-
ных, полученных до соревнований, с достижением на соревновани-
ях (Ю. Я. Киселев, 1969; А. В. Родионов, В. В. Латышенко, 1971; 
А. В. Плахтиенко, О. 3. Пайкин, 1972; Ю. М. Блудов, 1973 и др.) . 
В наших исследованиях для этой цели показатели специализиро-
ванного теста были разделены по группам «победителей» и «побеж-
денных», по критерию будущего успеха или неуспеха в соревнова-
ниях. Кроме данных «теста» (вторая неделя), были также взяты 
показатели тестирования «вечер» в третьей неделе для каждой 
группы. 
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Корреляционный анализ позволил определить (табл. 2)*, что 
связь «вечерних» показателей с «дотестовыми» в основном отра-
жается на состоянии нервно-мышечного аппарата. Это говорит о 
том, что состояние нервно-мышечного аппарата у «победителей», 
измеренное в «ударном» мпкроцпкле, не претерпевает существен-
ных изменений в третьем, последнем, микроцикле. Создается впе-
чатление, что по этим показателям у «победителей» наступает 
состояние готовности значительно быстрее, чем по остальным. О 
хорошей переносимости тестовой работы в группе «победителей» 
говорят сильные связи «до» с «после», а также минимальные связи 
«до», «после» с собственно тестом. 

В результате факторного анализа (табл. 3)* в первый фактор 
вошли все показатели, за исключением перцепции, мнемоники, 
ЭКС, и сенсомоторики. Поэтому данный фактор можно назвать 
дифференцировочным (для психических и физических сфер). 

Во втором факторе отрицательные веса дали все показатели 
мпотонуса «до» и «после» нагрузки, а положительные — данные 
сенсомоторики, и ЭКС «вечером», Р Д О «до», «смешанный» коэф-
фициент в тесте, динамометрия «до» и «после». Этот фактор оче-
вйдно отражает особенности эмоциональной сферы, которая прояв-
ляется как в установке на предстоящую деятельность в «тесте», 
так и в психических состояниях в последние дни предсоревнова-
гельной подготовки. 

У «побежденных» в первый фактор вошли почти те же показа-
тели, что и у «победителей», с той существенной разницей, что из 
данных собственно «теста» вошли парциальные, а не абсолютные 
показатели, как у «победителей». 

Во втором факторе различия между «победителями» и «побеж-
денными» еще более существенны. Так, у «победителей» состояние 
психической сферы почти не связано с работоспособностью в «тес-
те». У «побежденных», наоборот, показатели психической сферы 
связаны с работоспособностью в «тесте» (см. 2-й фактор). Очевидно 
у «победителей» раньше возникло изменение в направленности пси-
хических процессов, которые не столько связаны с выполнением 
данной тренировочной работы, сколько с формированием готовнос-
ти к предстоящим поединкам. У будущих «побежденных» психика 

* Список сокращений в табл. 2 3: А — победители, Б — побежденные; 
1 10 — «Вечер-Ш»; 11 21 — « Д о » ; 22—29- «Тест-П»; 30 40 — «После»; 
і 3 — м и о т о н у с трицепса покой, ТрП, напряжение — ТрН, амплитуда — ТрА; 
4 — простая реакция — Р П ; 5 — реакция антиципации — Р Д О ; 6 ' — ч у в с т в о вре-
мени ЧВ; 7 - — к - т эмоциональной стабильности — ЭК; 8-—скорость перера-
ботки информации - С П И ; 9 — мнемоника — Мн; 10 — электрокожное сопро-
тивление ЭКС; 11 —13 — миотонус т р и ц е п с а — Т р П , ТрН, ТрА; 14—16'—мио-
тонус общего сгибателя пальцев, покой ОбП, напряжение — ОбН, амплиту-
да — ОбА; 17 — динамометрия кисти - Д и н , 1 8 — Р П ; 19 - Р Д О ; 20 — ЧВ; 
21 — ЭКС; 22 тоннаж общий Т-Об; 23 — к-во ударов о б щ е е — К - О б ; 24 — 
мощность работы общая — М-Об; 25 — средняя сила ударов її— Об; 25 — соот-
ношение скоростно-силовой и скоростной работы — Сп/н—Об; 27 — спуртовой 
коэффициент — Сп—Об; 28 — смешанный коэффициент — См—Об; 29 — частота 
пульса — ЧП-Об; 30—40 — «После» — те ж е сокращения, что и 11—21 — « Д о » . 
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занята обеспечением эффективной работы в данном тренировочном 
задании. 

3. Динамика взаимосвязей психических и физических функций 
в процессе развития спортивной формы 

При факторном анализе «фоновых» данных констатирующего 
Эксперимента было обнаружено, что в первой неделе предсоревно-
вательной .подготовки 1-й фактор объединяет в себе различные по-
казатели, Что следует считать признаком гомогенности организма 
спортсмена' (табл. 4)*. 

В факторизации второй, «ударной» недели расходятся с проти-
воположными знаками мнемические и перцептивные функции и ис-
чезают показатели психомоторики. Вклады динамометрии и весо-
ростовой группы становятся существенно меньшими. Что касается 
последнего, то это вполне естественно, учитывая, что при тяжелой 
работе проявляются более сложные механизмы регулирования ра-
ботоспособности. Расхождение перцептивных и мнемическнх пока-
зателей объясняется тем, что мнемические более подвержены 
утомлению, поэтому они разошлись в «ударной» неделе с перцеп-
тивными. Это свидетельствует об элективной реакции психических 
показателей во втором микроцикле. Можно говорить, что в отлн-
чйе от физических, функции психической сферы могут иметь раз-
личные варианты проявления, например, высокая перцептивная ра-
ботоспособность сочетается с низкой интеллектуальной. 

В третьей неделе в 1-м факторе исчезают показатели миотонуса 
и вместо РП входит ЧВ, что указывает на переход управления 
работоспособностью к более сложным функциональным системам. 
Следует также отметить, что 2-й фактор второй недели близок к 
1-му фактору первой недели. Этот факт подтверждает переход 
систем организма с одного уровня работоспособности на другой. 

Третий фактор во всех трех неделях является показателем фи-
зического развития. 

Корреляционный анализ «вечерних» данных показал заметное 
их отличие от «фоновых», обусловленное меньшим промежутком 
отдыха после нагрузки в «вечерних» испытаниях. Так, связи внут-
ри показателен миотонуса в отличие от «фоновых», где они равно-
мерно прогрессировали от недели к неделе, в «вечерних» замерах 
оказались наиболее сильными в «ударной» неделе, что подчеркива-
ет причину их возникновения — утомление под влиянием повышен-
ных нагрузок. В целом, повышение интеркорреляцнонных связей 
миотонуса, видимо, свидетельствует об ухудшении восстановления 
в третьей неделе, в связи с повышением эмоционального напряже-

* Список сокращений в табл. 4—5: 1— 6 — миотонус — ТрП, ТрН, ТрА, 
ОбП, Оби, ОбА; 7 — Дин; 8—10 — сенсомоторнка, РГ1, Р Д О , Чв; 
ц — 1 3 — двигательный темп — подвижность, максимальный, средне-удобный; 
14 Эк; 15—17 — перцепция, к-т правильности, продуктивность, С П И ; 18 — м н е -

моника; 19 — ЭКС; 20 -23 - антропометрия — вес, весовая группа, рост, росто-
весовая разница. 
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и \ | , чем подтверждаются данные И. С. Пиралишвили о том, что 
сильное эмоциональное возбуждение отрицательно влияет на тече-
ние восстановительных процессов у боксеров. 

Весьма интересную картину представляют результаты фактор-
ного анализа «вечерних» данных (табл. 5.). Так, 1-й фактор первой 
недели «вечера» является копией 1-го фактора первой недели «фона». 
Разница лишь в том, что в «вечерних» показателях полнее пред-
ставлены показатели миотонуса, что вполне понятно, учитывая 
временную близость от выполнения тренировочной нагрузки. 

Во второй неделе в 1-м факторе, в противоположность «фону», 
не встречаются вклады с противоположными знаками показателей 
перцепции и мнемоники, как, впрочем, нет мнемических показателей 
во всех факторах этой недели. Видимо дифференциация этих функ-
ций происходит на более позднем, чем «вечером», этапе восстанов-
ления. В третьей неделе 1-й фактор отличается от предыдущего 
только присутствием показателя ЧВ. От «фона» он отличается 
отсутствием мнемических показателей. 

В целом* первый фактор «вечера» отличается от «фона» нали-
чием в каждой неделе довольно больших весов миотонуса, в то 
время как в «фоне» они представлены только в «ударной» неделе, 
что, по-видимому, говорит о том, что основной причиной данного 
эффекта является утомление. 

Во 2-м факторе первой недели представлены только показа-
тели миотонуса и перцепции. В 3-м — динамометрия, психомото-
рика, перцепция и весо-ростовые показатели. Таким образом, во 2-м 
факторе психические показатели связаны с миотонусом, а в 3-ем — 
с весо-ростовыми показателями. 

Во второй неделе появляется более четкая дифференциация 
психических и физических показателей. Подобная картина наблю-
дается и в третьей неделе, однако, здесь психические и физические 
показатели переплетаются, дополняя друг друга. В целом третья 
неделя напоминает первую, однако, в третьей неделе возросло 
количество психических показателей в этих факторах, при этом П Р 
заменяется на Р Д О и ЧВ. 

Таким образом, по данным серии констатирующих эксперимен-
тов выделяются психические и физические компоненты работо-
способности боксеров. Психические компоненты — перцептивная, 
интеллектуальная, эмоционально-волевая работоспособность. Физи-
ческие компоненты скоростная и скоростно-силовая работо-
способность. 

Анализ результатов, полученных после тренировки, показал 
отсутствие в факторизации психических показателей. Данный факт 
позволяет считать, что вследствие выполненной тренировочной рабо-
ты происходит «разрядка» психической напряженности. Этим под-
тверждается гипотеза Е. П. Ильина (1968 г.) о психической разряд-
ке вследствие физической работы. 

При сопоставлении данных третьей педели подготовки у буду-
щих «победителей» и «побежденных» отмечается большое количество 
значимых корреляционных связей у «победителей» в целом, что 

15 



То.&Л<Л'АО. 5 
FÏEJ 

СОЕНООТП БОКСЕРОВ 

Р м п к р о ц и к л 

5" МПКРОЦИКП 

2"МИКР0ЦИКЛ 



говорит о лучшей слаженности всех систем, являющейся признаком 
высокой работоспособности спортсмена. У «победителей» также 
статистически достоверно лучшими оказались Р Д О и МксДТ. По 
данным замеров, снятых в «фоне» до и после соревнований, в ре-
зультате корреляционного и факторного анализов обнаружено, 
что большее количество корреляционных связей наблюдается 
в данных после соревнований, что следует рассматривать как 
результат кумулятивного влияния турнира. 

При сравнении «вечерних» показателей после первого и после-
дующих боев выявляется тенденция к большему ухудшению основ-
ных показателей работоспособности после первого боя, чем после 
последующих. Эти выводы совпадают с данными Р. М. Загайнова 
(1967 г.) о том, что неблагоприятные эмоциональные состояния перед 
первым боем затрудняют его проведение, а после боя не всегда 
наступает эмоциональная разрядка. Сопоставляя результаты тести-
рований, снятых после победы и после поражения, отметим, что 
после поражения психическое возбуждение боксера значительно 
выше, чем после победы. 

Педагогический эксперимент 

При управлении тренировочным процессом во время проведения 
педэксперимента были использованы закономерности, обнаружен-
ные нами в предыдущих исследованиях. При этом, в первую 
очередь, учитывалась динамика работоспособности боксеров в 
предсоревновательной подготовке. Было обнаружено, что в первом 
микроцикле специально-подготовительного этапа физические и пси-
хические функции составляют гомогенную систему на относитель-
но низком уровне. В «ударном» микроцикле происходит полное 
рассогласование этой системы, которое служит основой для созда-
ния в будущем гомогенной системы на более высоком функцио-
нальном уровне. Такая гомогенность в последнем микроцикле 
характеризуется тем, что в структуру работоспособности вклю-
чаются функции более высокого порядка (РДО, ЧВ) . Кроме того, 
в структуре работоспособности боксера были выделены физические 
и психические компоненты. Первые составляют такие виды работо-
способности как скоростную и скоростно-силовую, вторые — пер-
цептивную1, интеллектуальную и эмоционально-волевую. В связи 
с этим, на каждом этапе подготовки нами уделялось внимание 
развитию каждого из выделенных компонентов. 

Педагогический эксперимент проходил в виде трехнедельного 
тренировочного сбора к ответственным соревнованиям на п-во 
СССР. Учитывая опыт констатирующего эксперимента, этим сорев-
нованиям предшествовали менее ответственные соревнования на 
первенство ЦС С Д С О «Буревестник». Исходя из того, что испы-
туемые участвовали в предварительных соревнованиях, где они 
достигли спортивной формы, были поставлены задачи не на под-
держание этой формы, а на переход на другой уровень за счет 
снижения интенсивности упражнений и увеличения их объема на 
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первой неделе. В последующем высокие нагрузки ударной недели 
и снижение их в последнюю неделю создавали предпосылки к дос-
тижению более высокого уровня спортивной формы. 

Корреляционный анализ данных специализированного теста 
показал, что в педэксперименте выполнение самого «теста» вызвало 
не столько сДбиги в психических функциях, сколько в состоянии 
нервно-мышечного аппарата. Это дает основание утверждать, что 
в процессе педэксперимента мы достигли более высокого уровня 
психической выносливости. Появилась также корреляция между 
показателями работоспособности в скоростном и скоростно-силовом 
режимах, которой раньше не наблюдалось, что произошло за счет 
специально-направленной тренировки, позволившей боксером рабо-
тать в различных режимах деятельности почти с одинаковой 
эффективностью. 

В «ударной» неделе эти тенденции еще более увеличились. 
Кстати, усилились связи собственно теста с данными обследования 
«после». Такое повышение реактивности в психике спортсмена 
является аналогом той функциональной реактивности, которую 
И. Г1. Байченко (1965 г.) считает непременным условием перехода 
от обычного состояния к состоянию высокой спортивной формы. 

В «ударной» неделе педэксперимента психическое состояние 
оказалось более тесно связанным с работоспособностью боксеров, 
чем в констатирующем. В данном случае это можно констатировать, 
как условие раскрытия тех резервов организма, которые остаются 
неисчерпанными, если спортсмен не действует с должным психи-
ческим напряжением (О. Graf 1943). 

В дальнейшем для диагностики тренированности в процессе пед-
эксперимента были определены несколько вариантов изменений, 
которые позволили составить следующую шкалу для оценки-уровня 
тренированности по данным специализированного теста: 

1) Возрастание тоннажа «спуртовой» работы (свыше 10%) при 
незначительном изменении «нормальной» (по сравнению с первым 
тестированием)—свидетельствует о хорошей тренированности 
боксера. 

2) Понижение тоннажа «спуртовой» работы (не более 10—15%) 
при незначительном, изменении «нормальной» — свидетельствует 
о посредственной адаптации к тренировочным нагрузкам, уста-
лости. 

3) Значительное понижение тоннажа «спуртовой» работы (свы-
ше 15—20%) при менее значительном понижении тоннажа «нор-
мальной»—явные признаки значительной усталости спортсмена, 
начала перетренированности. 

В период педэксперимента также проводились «вечерние», 
«фоновые», «послетренировочные» и «послепарринговые» замеры. 
Корреляционно-факторный анализ «фоновых» данных показал, что 
в педэксперименте отсутствует тенденция усиления связен внутри 
показателей миотонуса в каждое последующем микроцикле, что 
свидетельствует о лучшей адаптации нервно-мышечного аппарата 

у спортсмена. 
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Расхождение перцептивных и мнемических показателей по раз-
ным факторам в «ударной» неделе (табл. 6) повторно подтвер-
ждает гипотезу (А. Ф. Вендрих, 1972)об элективности психических 
функций. В то же время это расхождение значительно меньше, чем 
в констатирующем эксперименте, что объясняется большей психи-
ческой выносливостью, проявляемой испытуемыми в педэкспе-
рн менте. 

Вход показателей перцепции и мнемоники в третьей неделе 
и один фактор с одинаковым знаком говорит о появлении тенден-
ций к гомогенности функциональных систем, что свидетельствует 
о наступлении состояния спортивной формы. 

Анализ «вечерних» результатов педэксперимента показал сле-
дующее (табл. 7). Первая особенность — уменьшение значимости 
показателей миотонуса в первых факторах видимо свидетельствует 
о лучшей подготовленности нервно-мышечного аппарата у боксе-
ров—участников педэксперимента. Другая особенность — более 
четкая дифференциация физических и психических показателей 
работоспособности, особенно в «ударной» неделе. Кроме того, чет-
кое разграничение физических и психических показателе]! «удар-
ной» недели в третьей сменилось их взаимопроникновением, кото-
рое, очевидно, сопутствует состоянию высокой спортивной формы. 

Незначительное различие между данными «после спаррингов» 
и «после тренировочного занятия» в «ударном» микроцикле говорит 
о том, что спарринг, проведенный в педэксперименте, не представ-
лял собой экстремальной ситуации, подобной соревнованиям и, 
наряду с тренирующим воздействием, благоприятствовал сохране-
нию эмоционального «комфорта» у спортсменов. 

Таблица 6 
Значимые факторы веса «фоновых» замеров в педэксперименте 

Показатели тестов 
Ф а к т о р ы 

II III IV 

Трицепс, напряжение 

Общий сгибатель кисти, напряжение 

Динамометрия 

Реакция простая 

Р Д О 

Подвижность Д Т 

Максимальный Д Т 

—669 

—823 

+ 4 2 8 —760 

—545 

5 

+ 5 2 1 

—753 

—724 

^ Средне-удобный Д Т 

Продуктивность внимания 

Скорость обработки информации 

Мнем оника 

ЭКС 

+ 4 5 3 

+ 5 8 4 

—642 + 4 4 5 

631 + 4 9 4 

-500 + 5 4 8 

—392 
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П родолжение 

Показатели тестов 
Факторы 

II III IV 

Вес 

Рост 

Вклад в общую дисперсию выборки 

+ 6 7 5 —699 — — 

+ 5 3 7 —650 — — 

22,7% 15,6% 14,6% 4,5% 

1 «I 
гй 

Трицепс, покой — — — —445 

Трицепс, напряжение — — + 5 9 4 —594 

Общий сгибатель кисти, напряжение + 6 1 5 ^ — — + 4 6 4 

Динамометрия — —622 —422 — 

Реакция простая — —460 +555 — 

р д о —598 — — — 

Подвижность двигательного темпа +408 — —432 + 4 5 4 

Максимальный Д Т + 5 7 7 — —382 + 3 9 7 

К-т правильности +532 — —438 — 

Продуктивность внимания — + 5 3 4 — + 4 7 9 

Мнемоника + 6 7 1 — — — 

Вес —665 —450 —517 — 

Рост —452 —644 — —494 

Вклад в общую дисперсию выборки 19,9% 12,2% 14,3% 11,3% 

Трицепс, покой — + 4 0 0 —509 ' — 

Трицепс, напряжение — —593 —689 — 

Общий сгибатель кисти, напряжение + 4 5 1 + 5 4 2 — — 

Динамометрия —493 —770 — — 

Р Д О — + 5 0 9 — —400 

Чувство времени —537 — — — 

Подвижность Д Т + 5 2 4 — +513 + 5 1 6 

Максимальный Д Т +554 — + 4 6 7 + 4 8 3 

Средне-удобный Д Т — — + 5 2 6 — 

э к —416 — — — 

К-т правильности + 6 9 6 — — —560 

Продуктивность внимания + 6 4 2 — + 3 9 8 —457 

Скорость обработки информации + 5 8 3 — + 4 5 9 — 

Мнемоника + 7 2 1 + 4 1 5 —424 — 

Вес - -738 —681 — — 

Рост - 569 - 682 — — 

Вклад в общую дисперсию выборки 26,1% 19,8% 11,2% 8,4% 

«V 
Г» 

и 
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Таблица 7 
Значимые факторные веса «вечерних» ламеров в педэксиернменте 

Факторы 
Показатели тестов 

II III IV 

кисти, напряжение 

Трицепс, покой 
Трицепс, напряжение 
Общий сгибатель кисти, покой 
Общий сгибатель 
Динамометрия 
Реакция простая 
Р Д О 
Чувство времени 
Подвижность Д Т 
Максимальный Д Т 
Средне-удобный Д Т 
К-г правильности 
Продуктивность внимания 
Скорость обработки информации 
ЭКС 
Вес 
Рост 
Вклад в общую дисперсию выборки 

+ 3 9 8 
+ 6 6 5 
+ 6 2 5 

—672 
+ 7 0 5 
+668 

+ 4 4 0 
+ 4 9 2 
+ 4 1 6 

+ 5 0 1 
18,7% 

+ 5 2 3 
—627 
—613 
+ 4 0 5 
+ 4 5 4 

+ 4 1 9 
+ 4 7 8 
—411 
—862 
—796 

23,8% 

—492 — 
+ 6 9 3 — 

— —555 
+ 4 3 8 — 

-422 — 

+ 4 4 6 
—492 
—667 
— 6 2 1 
—631 

18,9% 5,5 %: 

Трицепс, напряжение — 
Общий сгибатель кисти, напряжение — 
Динамометрия — 
Чувство времени — 
Подвижность Д Т + 8 1 6 
Максимальный Д Т + 7 8 8 
Эк —493 
К-т правильности + 6 4 6 
Продуктивность внимания + 8 1 6 
Скорость обработки информации + 7 4 8 
ЭКС 

Вес —502 
Рост —414 
Вклад в общую дисперсию выборки 20,4% 

— —646 
—554 —629 
+ 8 6 4 — 

+ 3 9 7 

—795 
—741 

18,7% 

+ 6 0 7 

+ 4 5 1 
12,3% 

Трицепс, покой 
Трицепс, напряжение 
Общий сгибатель кисти, напряжение 
Динамометрия 
Р Д О 
Чувство времени 
Подвижность Д Т 
Максимальный Д Т 
К-т правильности 
Продуктивность внимания 
Скорость обработки информации 
Мнемоника 
ЭКС 
Вес 
Рост 
Вклад в общую дисперсию выборки 

+ 4 9 5 — 

+ 4 8 0 

7,9% 

— — —714 — ' 

+ 4 1 9 — 629 — . 

—551 + 5 4 7 + 4 6 8 — 

—564 — — —462 
—561 — — — 

+ 5 7 8 —599 ' — — 

+ 6 2 6 —453 — 

+ 4 7 6 — + 3 9 0 • — 

+ 5 0 8 —661 — — 

+ 3 9 4 —670 — • — 

+ 6 0 3 ' — — — 

+ 4 7 0 — — —411 
—780 + 5 0 6 — ^ — 

—645 + 4 9 2 — — 

22,5 % 18,3% 13,6% 5,7% 
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в ы в о д ы 

1. Системный подход к исследованию динамики работоспособ-
ности боксеров и предсоревновательной подготовке позволил 
установить, что гомогенные и гетерогенные отношения отдельных 
систем выражают характер работоспособности спортсмена, особен-
ности таких состоянии как «тренированность» и «спортивная 
форма»; 

2. В структуре работоспособности выделились физические и пси-
хические компоненты, которые находятся в различных иерархи-
ческих отношениях в зависимости от степени тренированности. На 
начальных этапах вхождения в спортивную форму превалируют 
физические системы, на последующих - психические. 

В структуре физической работоспособности боксера выделились 
как относительно самостоятельные компоненты скоростная и скоро-
стно-силовая работоспособность. В структуре психической работо-
способности— психическая (эмоциональная) устойчивость, перцеп-
гивно-сенсомоторная и интеллектуальная работоспособность. 

3. Взаимосвязи физических и психических функций по-разному 
проявляются в зависимости от этапа предсоревновательной подго-
товки и характера тренировки: 

а) на первом этапе подготовки исследуемые нами физические 
и психические функции составляют гомогенную систему, но на 
относительно низком уровне; 

б) на втором этапе, под влиянием больших (объемных и интен-
сивных) нагрузок происходит рассогласование системы (гетероген-
ность), которое служит основой для создания в будущем гомоген-
ной системы на более высоком уровне; 

в) на третьем этапе подготовки этот уровень обеспечивается 
тем, что в структуру работоспособности включаются психические 
функции более высокого порядка, что, видимо, определяет достиже-
ние высшей спортивной формы. 

Выявление этой закономерности расширяет возможности управ-
ления тренировочным процессом как в предсоревновательной под-
готовке, так и, по-видимому, в динамике развития тренированности 
в годичном цикле. 

4. Исследования показали, что во время соревнований у победи-
телей наблюдается более высокое состояние гомогенности изучае-
мых нами функциональных систем, чем у побежденных. 

Картина динамики физических и психических функций, взятых 
до-соревнований (по данным «вечерних» замеров) показывает, что 
гетерогенный характер взаимосвязей физических и психических 
функций у будущих «победителей» выражен только в «ударном» 
микроцикле, а у «побежденных» — и в последнем микроцикле (что, 
по-видимому, связано с большим утомлением). Эти взаимоотноше-
ния физических и психических функций могут быть рекомендованы 
как индикаторы для прогнозирования успешности выступления 
в предстоящих соревнованиях. 
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5. Выявлено, что наиболее чувствительными к тренировочным 
нагрузкам являются функции, отражающие состояние перцептивной 
(скорость переработки информации, продуктивность внимания) 
и сенсомоторной сферы (простая реакция, реакция антиципации, 
«чупство времени»), а также функции, связанные с эмоционально-
волевыми компонентами работоспособности (электрическое сопро-
тивление кожи). В качестве элективных можно назвать функции, 
отражающие состояние нервно-мышечного аппарата (миотонус) 
и психомоторики (двигательный темп). В качестве индифферент-
ных выступают функции, отражающие другую сторону состояния 
нервно-мышечного аппарата (динамометрия). 

6. Специально организованный педагогический эксперимент, 
направленный на развитие отдельных компонентов работоспособ-
ности боксера и индивидуализированное использование различных 
средств и методов тренировки, позволил определить следующее: 

а) уровень тренированности повысился в большей степени, чем 
в констатирующем эксперименте, вследствие специально направ-
ленной подготовки на развитие обеих сторон физической работо-
способности — скоростной и скоростно-силовой, что позволило 
боксерам работать в различных режимах деятельности почти с оди-
наковой эффективностью; 

б) проявление психической выносливости было более выражено, 
что проявилось в повышении эмоциональной устойчивости, а так-
же в меньшем, чем в констатирующем эксперименте, расхождении 
между восстановлением перцептивных и мнемических функций й 
«ударной» неделе подготовки; 

в) тенденция к расхождению, наблюдаемая в «ударной» неделе 
между восстановлением перцептивных и мнемических функций, 
которые в других условиях отличались гомогенностью, подтверж-
дает гипотезу об элективности психических функций; 

г) в конце предсоревновательной подготовки наряду с эко-
номичностью повысилась реакция психических функций на нагруз-
ку. Этот факт может быть интепретирован как аналог той повышен-
ной эмоциональной реактивности, которую И. П. Байченко считает 
непременным условием перехода от обычного состояния в состоя-
ние «спортивной формы». 

Методические рекомендации 

1. Наличие в структуре работоспособности боксеров физиче 
ских и психических компонентов требует применения тренировки, 
направленной на совершенствование каждого из выделенных компо-
нентов. В частности, отсутствие корреляции между обоими вида-
ми физической работоспособности боксеров позволяет рекомендо 
вать целенаправленное совершенствование обоих режимов рабо-
ты — скоростного и скоростно-силового. 

Большие тренировочные нагрузки «ударной» недели приводят к 
дифференциации отдельных функциональных показателей работо-
способности, и, по-видимому, способствуют развитию каждого из 
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выделенных компонентов. Но для достижения спортивной формы 
требуется их взаимопроникновение, обеспечивающее гомогенность 
системы, которое, по данным наших исследований, происходит в 
третьей неделе непосредственной подготовки к соревнованиям. 
Таким образом, нагрузки «ударной» недели, разрушая нервпчные 
взаимосвязи систем организма спортсмена, создают предпосылки 
к образованию новых взаимосвязей, на более высоком функциональ 
ном уровне. Эти соображения и данные наших исследований под-
тверждают целесообразность применения «ударной» недели в 
системе тренировки на специально-подготовительном этапе под-
готовки к соревнованиям. 

2. Результаты исследований позволили также выявить кар-
тину течения восстановительных процессов на различных этапах 
нредсоревновагельной подготовки. Так, большая интенсивность 
нагрузки «ударной» недели дифференцирует процессы физического 
и психического восстановления, в частности, выделяется гетеро-
хронное восстановление мнемических и перцептивных функ-
ций. Процесс восстановления определяется также фактором эмо-
ционального насыщения тренировки, так как восстановление ухуд-
шается по мере приближения к соревнованиям, что повышает зна 
чимость восстановительных мероприятий, особенно для боксеров, 
сохранивших тенденцию к гетерогенности функций в конце пред-
соревновательной подготовки. 

3. Сравнение результатов факторных анализов «послетрениро-
вочных» замеров с одной стороны, и «вечерних», «фоновых» — 
с другой, показало, что в «послетренировочных» данных в факто-
ризации работоспособности практически не участвуют психические 
показатели, в то время, как в «вечерних» и «фоновых» данных они 
весьма представительны. Таким образом, гипотеза о «разрядке» 
психической напряженности вследствие выполнения физической 
работы (Е. П. Ильин) получила экспериментальное подтверждение. 
Поэтому для выбора средств восстановления и психической «раз-
рядки» особое значение должны иметь как индивидуальный подход 
к распределению нагрузки на последнем этапе подготовки, так 
и средства активного отдыха. 

4. Анализ данных, полученных после первого и последующих 
боев турнира, показал, что во время первого боя изучаемые функ-
циональные системы организма боксеров отличаются меньшей гомо 
генностью, чем в последующих боях. Данный факт подтверждает 
вывод о необходимости «регулирующих» тренировок в дни соревно-
ваний, особенно перед первым боем, что весьма важно для наибо-
лее возбудимых боксеров. 

5. При сравнении физических и психических компонентов рабо-
тоспособности обнаруживается их различная динамика на отдель-
ных этапах предсоревновательной подготовки. Д л я показателей 
физической работоспособности характерна стабилизация на вто-
рой-третьей педеле, специально-подготовительного этапа, в то время 

как психические показатели в значительной мере меняют свою струк-
туру в третьей неделе, по сравнению со второй, «ударной». Это гово-
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рит о большей чувствительности психических показателей работо-
способности к нагрузкам, и большем времени, необходимом для 
постановления гомогенности данных компонентов. Следовательно, 
применение упражнений, которые вызывают значительные сдвиги 
н психической сфере боксеров, как, например, спаррингов, будет 
рациональным только в первой половине специально-подготовитель-
ного этапа, когда сохраняются условия для восстановления гомо-
генности отношений в системах, нарушенных экстремальными на-
грузками. С другой стороны, эти данные позволяют сделать 
рекомендации к применению принципа индивидуализации тре-
нировки в зависимости от тех функций, которые используются бок-
сером в бою в первую очередь. Так, боксер-темповик, делающий 
ставку преимущественно на хорошую физическую подготовку, не 
нуждается в длительном отдыхе и может проводить относительно 
интенсивные тренировки за два-три дня до соревнований. Боксер, 
строящий свои бои на контратаках, с использованием тонких нер-
вно-мышечных ощущений, в последней неделе должен проводить 
менее интенсивные тренировки для обеспечения повышенной рабо-
тоспособности сенсомоторных, перцептивных и интеллектуальных 
функций. 

6. По данным наших исследований, «послетренировочные» за-
меры отражают гетерогенность состояний различных функциональ-
ных систем под влиянием тренировочной нагрузки, «фоновые» — 
преимущественно их гомогенность, восстановившуюся под влиянием 
отдыха. «Вечерние» замеры, отражая как гетерогенные, так и гомо-
генные тенденции восстановления в зависимости от состояния тре-
нированности спортсменов, являются наиболее информативными из 
данных вариантов тестирования и рекомендуются для использова-
ния в практике предсоревновательной подготовки боксеров. 

7. Успешное выступление боксеров — участников педэкспери-
мента в ответственных соревнованиях (Ш-е место п-ва СССР 
1973 г.) позволяет рекомендовать включение в систему подготовки 
к основным соревнованиям года состязаний менее значимого харак-
тера, проводимых примерно за четыре недели до основного 
турнира. 

8. Аппаратурное тестирование интенсивности специализирован-
ной работы на снаряде-мешке с цифровой индикацией, а также 
применение для этой цели пьезокерамических датчиков с «пла-
вающей» системой подвески, позволяют получать количественные 
характеристики интенсивности специальной работы боксера. Наши 
исследования показали, что использование подобных приборов в 
тестировании работоспособности боксеров можно считать целесо-
образным. 

9. Некоторые показатели работоспособности в «тесте» отра-
жают особенность манеры ведения боя боксером. Так, например, 
показатель тоннажа скоростпо-снловой работы, как правило, ока-
зался выше у «ударных» боксеров. Высокие показатели общего 
тоннажа характерны для боксеров-темиовиков. Данные особенно 
сти позволяют использовать разработанный нами прибор как для 
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выявления индивидуальной манеры ведения бея боксером, так и в 
качестве тренажера со срочной информацией. 

10. Анализ литературных источников по обоснованию выбора 
методов тестирования специальной работоспособности и наши ис-
следования позволили установить целесообразность применения в 
тестировании уровня работоспособности боксеров с элементами 
максимальных специализированных нагрузок. Применение стан-
дартных нагрузок средней и малой интенсивности не рационально 
для этой цели, так как они неадекватны параметрам соревнователь-
ной деятельности. Можно предположить, что тестирование с эле-
ментами максимальных нагрузок отвечает задачам определения 
уровня работоспособности в конкретном виде спорта, а метод стан-
дартных нагрузок более приемлем для определения общего состо-
яния работоспособности человека. 

Современное тестирование работоспособности в боксе требует: 
а) применение элементов максимальных специализированных 

нагрузок; 
б) точного учета всех параметров выполняемой работы; 
в) переменности н ацикличности в выполнении тестирующих 

упражнений; 
г) системного подхода в оценке работоспособности с учетом 

возможно большего количества определяющих ее факторов; 
д) привлечения к расшифровке результатов методов многофак-

торного статистического анализа. 
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