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Привлечение молодежи к активному участию в спорте, ее 
коммунистическое воспитание в процессе занятий спортом, по-
вышение спортивного мастерства - это важные задачи, на кото-
рые неоднократно указывается в директивных материалах КПСС 
и Советского правительства (1961, 1966, 1971, 1972 и д р . ) и 
которые постоянно стоят перед физкультурным движением. "Со-
ветское физкультурное движение должно носить подлинно обще-
народный характер , базироваться на научно-обоснованной си -
стеме физического воспитания, последовательно охватывающей 
все вруппы населения, начиная с детского возраста" , - гово -
рится в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР а в -
густа месяца 1966 года . 

В Центральном Комитете КП Эстонии и в правительстве 
республики в последние годы неоднократно обсуждались вопро-
сы развития физической культуры и спорта в республике. В 
совместном постановлении марта месяца 1972 года сказано, 
что размах физкультурного движения и уровень спортивных р е -
зультатов не соответствуют возросшим требованиям и отстают 
от темпов социально-экономического роста и материального 
благосостояния населения республики. В выступлении секрета -
ря ЦК КП Эстонии В.Вяльяса на республиканском активе физ-
культурников в апреле 1972 г . отмечалось, что главными н е -
достатками являются вопросы организации и управления, кото-
рые не соответствуют современным требованиям. Подобные вы-
воды обусловлены тем, что несмотря на постоянный рост мате-
риального благосостояния народа и укрепление материальной 
базы физкультурного движения, спортивная результативность 
по отдельным показателям стабилизуется или даже снижается. 
О недостатках в управлении и организации физкультурного 
движения и о необходимости усиления научной работы в этой 
области говорилось в докладе председателя спорткомитета 
СССР С.Н.Павлова на заседании Всесоюзного актива физкуль-
турников в марте месяце 19ъу г . 

Во мнох'их исследованиях доказано, что спортивная р е -
зультативность зависит от общих социальных и специфических 

3 



спортивных факторов (А.А.Френкин, 1У63; г.И.Кукушкин, 1966; 
А.А.Максименко, В.И.Жолдак, ЪбУ И д р . ; . Исходя из 
результатов Олимпийских игр 1968 и 1972 г г . , А.Д.Новиковым 
и А.А.Максименко сделаны выводы, что при нынешнем высоком 
международном авторитете спортивного результата повышается 
роль специфических спортивных факторов - при заинтересован-
ности правительств и создании ими специальных условий вы-
соких спортивных результатов могут достичь даже в экономи-
ческом отношении слаборазвитые государства . Отсюда следует , 
что вопросы исследования внутренних закономерностей физ-
культурного движения, его организации и структуры крайне 
актуальны. 

В этом направлении выполнено в последние годы значи-
тельное количество исследований. Во-первых, следует отме-
тить работы по исследованию структуры физкультурного движе-
ния (М.А.Якобсон, 1969, 1970; А. ИоЫ, 1970; А.А.Тер-Ова-
несян, М.А.Арвисто, 1972 и д р . ) , в которых охарактеризова-
ны внутренняя дифференциация современного физкультурного 
движения, сущности и принципы этого явления. Во-вторых, вни-
мания заслуживают исследования, рассматривающие взаимодей-
ствие системы физической культуры с другими общественными 
системами, особенно системой материального производства. В 
этом направлении значительных успехов добились коллективы, 
возглавляемые В.И.Жолдаком (физическая культура в системе 
научной организации труда) и Ю.В.Борисовыы (физическая куль-
тура на с е л е ) . Наряду с исследованиями экономической эффек-
тивности физической культуры изучены и некоторые вопросы ее 
организации. В-третьих, большая работа проделана по прогно-
зированию и планированию физкультурного движения. Коллекти-
вом под руководством Й.И.Переверзина приложены значитель-
ные усилия по совершенствованию методологии и техники пла-
нирования. К этой группе по направлению следует отнести 
также работы по социальному планированию ( Н.А.Фаткуллин, 
1969; М.И.Сергеев и А.А.Фалалаев, 1972 и д р . ) . 

Однако следует у к а з а т ь , что вопросы организации си -
стемы физической культуры, ее внутренние закономерности и 
взаимодействие элементов разработаны еще недостаточно. Хо-
тя в некоторых работах физическая культура рассматривается 
как целостная динамическая система (Г.И.Кукушкин, И.И.Пере-
верзин и д р . ) , в практике ее системная сущность игнориру-
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е т с я , при планировании не выясняются взаимосвязь элементов, 
их место и функции, а предполагается их нужность в системе. 
В более развитых системах такой подход не обеспечивает ожи-
даемого организационного эффекта и ведет к неэкономному р а с -
ходованию средств. Вызвано это тем, что многие вопросы г е -
незиса спортивного результата , участия и доли в этом про-
цессе элементов и условий разработаны еще недостаточно,что 
не позволяет сделать конкретных выводов, опирающихся на ши-
рокий эмпирический материал, и дать обоснованных рекоменда-
ций для практики. 

Как известно, развитие любой социальной системы обус-
ловлено совместным действием общесоциальных законов и вну-
тренних законов данной подсистемы. Положение, что при улуч-
шении общесоциальных условий снижается спортивная резуль-
тативность, позволяет сделать вывод, что система не способ-
на использовать в изменяющихся условиях для своего разви-
тия благоприятные условия ввиду недостаточной активации вну-
тренних законов и механизмов. Это, конечно, предъявляет по -
вышенные требования к управлению и предполагает наличие до -
стоверных знаний о закономерностях поведения системы физи-
ческой культуры. 

Управление - это функция системы, которая осуществля-
ется через цепи обратной связи , а средством управления слу-
жит информация. Управление физкультурным движением может 
быть эффективным в случае наличия информации не только об 
изменениях самого спортивного результата , но и о разных фак-
торах и условиях, участвующих в процессе спортивной подго-
товки, и об изменениях результатов под их влиянием. 

Предметом исследований является структура соревнова-
тельного спорта, причем она рассматривается в аспекте г е -
незиса спортивного мастерства и участия в нем разных э л е -
ментов и условий. 

Исходя из вышеизложенного, перед настоящим исследо-
ванием ставились задачи выяснить: 

1) взаимосвязь между наиболее известными и количест-
венно измеряемыми элементами физической культуры 
в генезисе спортивного результата ; 

2) особенности структуры системы в разных территори-
альных условиях. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления общей ситуации исследование проводи-
лось в четыре этапа: 

1 . Изучение динамики развития физической культуры в 
республике с 1949 по 1972 г . Исследовано 6 групп 
показателей (всего 1 5 ) : 
а ) численность населения; 
б) физкультурники и занимающиеся в секциях; 
в) штатные работники физической культуры; 
г ) общественные физкультурные кадры; 
д) завоеванные титулы чемпионов Советского Союза; 
е ) подготовленные разрядники. 

Все показатели сравнены по четырехлетним циклам по 
отношению к периоду 1949-1952 г г . и выявлена общая тенден-
ция развития. 

2 . Анализ развития материального благосостояния наро-
да . 

3 . Сравнительный анализ спортивной результативности 
республик и состояния некоторых элементов системы 
физической культуры. 

4 . Эти три этапа дали основание для постановки вопро-
са и проведения основного этапа - исследования 
структуры соревновательного спорта. 

Физкультурная организация республики как объект и с -
следования рассматривается как совокупность людей, мате-
риальной базы, кадров и денежных средств, интегрированных 
в единую социальную систему для достижения спортивных ц е -
лей с помощью ряда последовательных взаимодействий элемен-
тов . 

Республиканская система имеет разные подсистемы. 
В настоящей работе в качестве подсистем рассматрива-

ются физкультурные организации административных районов и 
городов республиканского подчинения. В этих подсистемах 
на одном и том же уровне целостности представлены все уров-
ни управления. Территориальные организации являются в и з -
вестной мере саморегулирующими подсистемами. В них проис-
ходят процессы прогнозирования и планирования, принятия 
решения, исполнения и контроля, т . е . подсистемы способны 
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делать выводы о результатах своей деятельности и выбирать 
в некоторой мере самостоятельный путь развития. 

Управляющую систему центральных органов республики 
мы рассматриваем как органическую часть управляемой си -
стемы, материальные средства которой распределены между 
подсистемами пропорционально численности спортсменов. 

Спортивная результативность на Республиканской спар-
такиаде 1970 г . рассматривается как интегральный результат 
взаимодействия общих и специальных спортивных факторов. Ре -
зультат измеряется по методике, использованной Э.Йоклом 
(1956) и А.А.Максименко (1969) . Совокупностью результатив-
ности подсистем определяется результативность республики 
на всесоюзных состязаниях. 

Поскольку территория республики невелика, предполага-
е т с я , что различия в материальном благосостоянии населения, 
в климате и пр. общих условиях незначительные; они не мо-
гут существенно влиять на спортивную результативность и по-
этому в настоящем исследовании не учитываются. 

О выборе элементов организации 

В качестве основной проблемы в организации процесса 
выступает вопрос о выборе элементов. 

Марксистско-ленинское учение рассматривает труд как 
целесообразную деятельность человека, в процессе которой 
человек при помощи орудий труда воздействует на природу и 
использует ее для создания потребительных стоимостей. Мож-
но полагать , что всякая целенаправленная деятельность пред-
полагает наличие объекта, рабочей силы и средств, соответст -
вующих специфике ооъекта и характеру процесса. 

Исходя из вышеизложенного, комплексный подход к пла-
нированию развития системы физической культуры представ-
ляется нами как выбор элементов организации в инфраструк-
туре, соответствующий специфике процесса спортивной деятель -
ности. ипираясь на литературные данные и анализ эмпиричес-
кого материала, нами отобраны следующие группы элементов по 
каждой подсистеме. 
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I - результативные показатели, всего 9 , характеризу-
ющих эффективность функционирования подсистемы; 

П - население, всего 6 показателей, характеризующих 
возрастную структуру и степень урбанизации; 

Ш - кадры,^всего 5 показателей, характеризующих обе -
спеченность рабочей силой; 

1У - материальная б а з а , всего 5 показателей, характе -
ризующих наличие основных средств , площади з а -
крытых и др . спортивных баз ; отдельно рассматри-
ваются расходы на спортивно-массовую работу, к о -
торые характеризуют в некоторой степени состоя-
ние системы спортивных соревнований; 

У - организация (характерные формы для занятий-
и управления спортом) , всего 6 показателей; 

У1 - внесистемный элемент; здесь рассматривается чис-
ло занимающихся на 1000 человек в культурно-про-
светительных учреждениях. 

В целях выяснения особенностей поведения системы в 
более детальном распределении проводятся контрольные н а -
блюдения. В них рассматривается суммарная результативность, 
отдельно - результативность в соревнованиях взрослых и юно-
шей (вместе со взрослыми на спартакиаде проводились также 
соревнования школьников, и места городов-районов определя-
лись по общей сумме очков) . Всего при контрольных наблюде-
ниях рассмотрено 50 показателей. Характеристика и нумера-
ция рассмотренных показателей приведена в таблице I . 

Таблица I 
Рассмотренные показатели и их нумерация в 

корреляционных матрицах 

Нумерация показателей 
в основном в контрольном 
наблюдении наблюдении 

Спортивная результатив-
ность С очки) I 

Результативность на сорев - 9 
нованиях взрослых ~ г-
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I * • 2 3 
t 

Результативность на юношеских 
соревнованиях - 3 
Призовые места ( 1 , 2 , 3 ) 2 4 

а Призовые места на соревнова- с 
ниях взрослых 
Призовые места нй юношеских г 
соревнованиях ~ ° 
Участники спартакиады 1970 г . * 7 

, ( в с е г о ) 
I Участники соревнований взрослых - 8 
с Участники юношеских соревнований - 9 
'< Мастера" спорта, кандидаты в ма-

стера и спортсмены-перворазряд- 4 10 
ники по состоянию на 1 / 1 1970 г . 
Наличие спортсменов П, Ш и юно- п 
шесквго разрядов на 1 / 1 1970 г . 
Уровейь развития спорта 
(по И.И. Переверзину) 5 12 
Мастера спорта, кандидаты в ма-
с т е р а И СПОрТСМеНЫ-ПерВОРазряД- _ тг 
ники, подготовленные в 1970 г . 1 

Юноши среди участников спартакиады - 14 
Участники кружков художественной 
самодеятельности (на Г000 н а с е - . 6 15 
л е н и я ) . 
Физкультурные коллективы 7 16 
Спортивные секции В физкультур- о тп 
ных коллективах 
Физкультурники - 18 
Занимающиеся в секциях 9 19 
Учащиеся спортивных школ 10 20 
Культивируемые виды спорта - 21 
Количество мест в спортивных 
командах по культивируемым I I 22 
ьидам спор!а 
Число спортивных -общеихл 12 23 
Коэффициент уровня спортивной 
организованности 13 24 
Удельный вес занимающихся в 
секциях (%) по спартакиадным 14 25 

1 \ видам спорта 
Количество жителей 15 26 
Население в возрасте 10-59 лет - 27 
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Население в возрасте 10-34 лет 
Население в возрасте 20-34 лет 
Население в возрасте 10-19 лет • 
Количество учащихся во всех типах 
школ 
Количество учащихся старшего в о з -
раста (учащиеся 1Х-Х1 классов об-
щеобразовательных школ, средних 
специальных учебных заведений, про-
фессионально-технических школ и 
студенты) 
Стационарно учащиеся среди трудо-
способного населения (%) 
Жители в городах (на 1000 населения) 
Фонд заработной платы работников 
спортивных организаций ( р у б . ) 
Фон^ заработной платы тренеров 

Количество физкультурных работников 
Количество специалистов физичес-
кой культуры 
Количество общественных инструкторов 
Количество спортивных судей 
Основные средства в балансе спор-
тивных обществ и спортивных кол-
лективов ( р у б . ) 
Площадь закрытых спортивных баз (м2) 
Площадь паспортированных спортивных 
баз (м2) 
Паспортированных баз из общей 
площади спортивных сооружений(^) 
Площадь спортивных площадок (м ) 
Затраты на спортивно-массовую р а -
боту в 1970 г . ( р у б . ) 
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( всего руб . ) 
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подготовленных в 1970 г . 
Количество спортсменов Ш разряда , 
подготовленных в 1970 г . 
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Рассмотрение результативности по уровням - от занима-
ющихся в секциях и вплоть до мастера спорта - позволяет вы-
яснить вертикальную структуру соревновательного спорта и по-
лучить некоторое представление о генезисе спортивного мастер-
с т в а . Поскольку система рассматривается в статике , надо иметь 
в виду, что результативные показатели разделены во времени,и 
при анализе структуры учитываем время функционирования каж-
дого результативного элемента (по Н.Г.Озолину, 1960, 1 9 7 0 ) . 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирически-статистический материал получен из отчетных 
документов физкультурных организаций, протоколов соревнований 
и из 'других официальных материалов физкультурных организаций, 
государственной статистики и переписи населенйя. 

Материал обработан при помощи ЭВМ "Минск-32" с примене-
нием: 

1) корреляционного анализа между всеми рассматриваемыми 
показателями, 

2) группировки объектов по индуктивному методу, 
3) метода максимального корреляционного пути ( р и с . 1 , 2 , 3 ) , 
4) факторного анализа . 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования на первых трех этапах приведены 
во второй главе диссертации. 

Выяснено, что в период с 1960 по 1970 г г . произошло р е з -
кое повышение производительности труда и материального б л а г о -
состояния народа, которое значительно превышает средние по -
казатели по Советскому Союзу. Это выражается в приросте сред-
ней заработной платы рабочих и служащих и общественных фон-
дов потребления. За последние 10 лет товарооборот на одного 
жителя увеличился в 1 ,74 р а з а . Подтверждением тому, что пер-
вичные потребности населения в основном удовлетворены, слу -
жит факт, что вклады в сберегательных кассах увеличились за 
10 лет в 5 раз и составили в 1970 г . 297 ,1 руб. на одного жи-

II 
4 



теля (по Союзу в среднем - в 3 , 8 раза и соответственно 
192,68 р у б . ) . 

Учитывая, что республика занимает всего 0,2% от терри-
тории Союза и 0,6% от населения, а спортсмены республики з а -
воевали в 1968 г . 3% всех призовых (1,П,Ш) мест на первенст-
ве страны ( 6 - е мест'о среди республик) и на спартакиаде наро-
дов СССР в 1971 г . - 2,82% от разыгранных очков, достигнут 
весьма высокий уровень развития спорта. 

Таким образом, с одной стороны, имеются предпосылки к 
созданию материальной базы для занятий спортом, и , с другой, 
- личные возможности для активного участия в спорте. 

В 1970 г . на 10 ООО жителей подготовлено международных 
мастеров и мастеров спорта - 0 , 8 2 , кандидатов в мастера и 
спортсменов I разряда - 2 2 , 8 , спортсменов П разряда - 6 8 , 9 , 
Ш и юношеских разрядов - 7 2 9 , 1 . Однако такой же уровень до -
стигнут по первому показателю впервые в 1959 году, по второ-
му - в 1966 г . , по третьему - в 1964 г . , по четвертому - в 
1967 г . Если за основной контингент выполняющих нормы сред-
них и высших разрядов принять возраст 16-34 года , то из 10000 
населения этого возраста П разряд выполнили 257, нормы канди-
датов в мастера и I разряда - 74 и мастера спорта и мастера 
международного класса - 2 . Можно полагать , что спортивный т а -
лант населения при таком уровне мобилизованности не исчерпан; 
стабилизация подготовки спортсменов говорит о том, что с т а -
билизованы также элементы и механизмы развития системы. 

Сравнительный анализ с другими республиками свидетель-
ствует о том, что республика хорошо обеспечена кадрами (142 
физкультурных работника на 100 ООО населения) и имеет высоко-
развитую систему спортивной подготовки молодежи - в спортив-
ных школах 12 ,5 учеников на 1000 жителей (по Союзу 5 , 8 ) , при 
этом и материальные затраты на одного ученика значительно вы-
ше средних затрат по Союзу. 

Анализ результативности и хозяйственной деятельности 
основных организаторов самодеятельного физкультурного движе-
ния - спортивных обществ, выявил значительные различия в 
спортивной эффективности и инфраструктуре материальных з а т р а т . 

Разумеется, что при таком уровне развития системы не-
возможно добиться дальнейших сдвигов без глубокого анализа 
самой системы. 
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Результаты группировки и корреляционного анализа 

Показатели по республике сильно варьируют. Для выявле-
ния динамики влияния отдельных факторов целесообразно рас -
сматривать и более гомогенные группы. Проведена группировка 
по индуктивному методу (основанному на формуле энтропии К. 
Шеннона (н /Т /= Р ^ Р с ) . 

Основное требование при группировке - это то, чтобы 
различия между группами были больше различий между объектами 
в группе. 

В итоге установлено, что объекты целесообразно рассмат-
ривать в 5 группах: 

I ) Таллин (столица республики), 
. 2 ) Тарту (город республиканского подчинения). 

3) Кохтла-Ярве, Пярну, Нарва (города республиканского 
подчинения) и административные районы Харьюский, 
Тартуский, Раплаский, Раквереский и Вильяндиский, 

4 ) административные районы Хаапсалуский, Кохтла-Ярве-
ский, Пыльваский, Йыгеваский, Выруский, Кингисепп-
ский, Валгаский, Пайдеский и Пярнуский, 

5) Хийумааский район. 
Проведенный корреляционный анализ между показателями 

всех 20 рассматриваемых объектов (республика) , показателями 
объектов 3-й и 4-й групп выявил существенную связь между мно-
гими показателями, однако коэффициенты корреляции между одни-
ми и теми же показателями во всех трех матрицах количественно 
различались. При корреляционном анализе учитывалось, что р а с -
сматриваемая система нелинейна и за линейную она принята у с -
ловно. Поэтому на основе полученных коэффициентов нельзя делать 
категорических суждений. 

Для анализа корреляционной матрицы сконструирован мак-
симальный корреляционный путь (по Л.Выханду, 1963, рис. 1 , 2 , 3 ) . 
Как известно, максимальный корреляционный путь является г р а -
фической схемой всех признаков данной системы, при которой 
сумма коэффициентов корреляции между этими признаками макси-
мальна. Зто значит, что в схеме подчеркиваются и вскрываются 
те структурные особенности системы, которые вытекают из общ-
ности ее элементов и характеризуют систему прежде всего со 
стороны единства и интегрированиости ее как целой. 
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На схемах ориентация системы направлена на спортивный 
результат ( э л . I ) , выражающийся через спортсменов-участни-
ков спартакиады ( э л . 3 ) . Отсюда следует , что именно соревно-
вание является стимулирующим фактором в системе физического 
воспитания и спортивной подготовки. Следует иметь в виду, что 
результативные показатели разделены во времени, а их связь с 
другими элементами характеризует ситуацию как причину, что в 
среднем и определяет их появление. 

Установлено (рис . I ) , что граничными элементами, через 
которые осуществляется связь со средой (населением) , я в л я -
ются организационные формы ( э л . 7 , 8 ) , а элементами, генериру-
ющими внутрисистемную деятельность в сторону результата ( э л . 
I ) , - спортсмены - участники спартакиады ( э л . 3 ) . При этом 
самое активное участие принимают кадры ( э л . 21 , 22 , 2 3 ) , 
учебно-спортивная работа ( э л . 30) и основные фонды ( э л . 2 6 ) . 

Фактором, определяющим уровень спортивной организован-
ности населения ( э л . 1 3 ) , служит количество культивируемых 
видов спорта, которые характеризуются величиной соответствую-
щей им сборной команды ( э л . I I ) . С другой стороны, результа -
тивность организованности обеспечивается закрытыми спортивны-
ми базами ( э л . 27 , 2 8 ) . 

Подготовка разрядников, особенно высших разрядов ( э л . 
4 , 5 , 3 2 ) , связана со школьниками ( э л . 18 ) , особенно со школь-
никами старших классов ( э л . 19) и населением в возрасте 20-34 
лет ( э л . 1 6 ) . 

Оказывается, что система самодеятельного спортивного 
движения ( э л . 12, 7 , 8 , 9) и система спортивной подготовки 
имеют слабую взаимосвязь (кроме подготовки П-разрядников ( э л . 
9) ) . 

На практике наблюдаются противоположно направленные т е н -
денции.' с одной стороны, увеличение сети спортшкол и мероприя-
тия по активизации школьной молодежи, с другой - сокращение 
механизмов развития системы (число спортивных секций, виды 
спорта ) , естественным результатом чего является снижение тем-
пов роста самодеятельного физкультурного движения в целом. 

Структура системы, т . е . способ соединения элементов в 
двух региональных группах (рис . 2 , 3 ) и в республике в целом, 
существенно различается . Ведущим фактором при этом оказыва-
ются число населения, ее возрастная структура и степень урба-
низации ( э л . 15, 16, 17, 18, 19 и 2 0 ) . Общеизвестно, что 
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спортивная активность возрастных и профессиональных групп 
населения не одинакова. При относительно низкои представи-
тельстве групп 10-19 и 20-34 лет и школьников старшего в о з -
раста- в структуре населения, особенно при ее низкой кон-
центрации, возникают определенные трудности в организации 
спортивной деятельности и падает коэффициент эффективности 
использования материальных средств . 

Чем ниже концентрация населения, тем выше отрицатель-
ное влияние на результативность рассматриваемого внесистем-
ного элемента ( э л . 6 ) . Вызвано это , по нашему мнению, осо-
бенностями в структуре явлений. 

При контрольном анализе получены принципиально сход-
ные результаты. В связи с раздельным рассмотрением юношеско-
го и соревновательного спорта , детализируется их связь с 
другими элементами. 

Из структуры следует , что , во-первых, рассматриваемые 
уровни спортивной деятельности и их результативные показате -
ли базируются на одних и тех же элементах, и , во-вторых, в 
зависимости от демографической ситуации структура системы в 
разных регионах республики существенно различается . 

Результаты факторного анализа 

Для подробного анализа корреляционных матриц проведен 
факторный анализ . При вычислении матрикса факторов использо-
вался метод главных компонентов Хотелинга ( 1 9 6 3 ) , причем ро-
тацию факторов проводили методом варимакса. Информативность 
полученных факторов приведена в таблице 2 . 

Таблица 2 
Информативность факторного анализа 

Информативность факторов (%) 

I П Ш 1У у 

Основное наблюдение 
Республика 24 ,6 24 ,6 - - т 

Ш группа 25 ,6 7 , 8 5 , 3 5 , 8 3 , 4 3 , 3 
1У группа 2 2 , 7 9 , 8 8 , 7 4 , 2 -

Контрольное наблюдение 
Республика 3 7 , 3 3 7 , 3 - - -

Ш группа 4 0 , 9 12 ,6 9 , 6 8 , 6 5 , 9 4 , 2 
1У группа 37 ,7 17 ,7 12 ,0 4 , 8 3 ,2 
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При сопоставлении основных и контрольных наблюдений вы-
яснилось, что с увеличением показателей на 36% (контрольные 
наблюдения) информативность по республике увеличивалась на 
12,7%, по группам - на 15%. Более дифференцированное рассмот-
рение системы точнее описывает механизмы ее действия. При 
раздельном рассмотрении спортивной результативности и росте 
информативности на 2,7% больше, чем по республике, можно с к а -
з а т ь , что именно в структуре спортивной деятельности подсис-
тем выявляются значительные различия. 

Как в основном, так и в контрольном' наблюдении по р е с -
публике в один и главный фактор объединились результативные 
и спортивно-специфические факторы. 

Это подтверждает предположение, сделанное на основе 
анализа максимального корреляционного пути, что спортив-
ная результативность определяется комплексом факторов и 
условий. Для получения результата (следствия) требуется 
ряд определенных факторов, так что воздействие или о т -
сутствие одного из них не может быть компенсирована 
никаким изменением других. 

Обстоятельство, что по группам получено несколько 
факторов, '»вызвано методом измерения спортивного резуль-
т а т а . Результативность групп измеряется не на основе 
результативности объектов, составляющих их, а на основе 
результативности всех 20 объектов системы. Выделенные по 
группам факторы характеризуют отсутствие тех факторов и 
условий, недостаточность которых препятствует достижению 
республиканского уровня по результативности. 

Если в Ш группе, в которой наблюдаются большие 
по численности населения объекты с высокой концентраци-
ей населения, I (главный) фактор идентифицирован как 
спортивно-специфический, то в 1У группе, где объекты по 
числу населения малочисленные, со слабой концентрацией, 
I фактор идентифицирован как демографический. Из этого 
следует , что население и его структура как объект физ-
культурной работы занимают ведущее положение в с и с т е -
ме. 
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О взаимодействии •элементов системы 
. • 4 ' ' I ' ' Л 

Спортивная результативность рассматриваемых демографи-
ческих групп в объектах, особенно среди взрослого населения 
( 2 0 - 3 ^ . л е т ) , сильно варьирует (таблица 3 ) . 

* ', Таблица 3 
Спортивная результативность возрастных групп 

' •(очки ца 1000 человек) 

Возрастные 
группы 

По рес - < . Г р у п п ы Возрастные 
группы публике I П Ш ІУ У ' 

і • * 
* * .• 

* ' » (Тал-
лин) 

(Тар- (в од- (в од - Хийумаа-" 
ту) ном рай-ном рай-скии рай-

оне) оне) он 

10-59 лет 1820 2647 3126 1440 1103 96 
10-19 лет* 4618 5294 6686 4381 3689 428 7 
20-34 ріет*1 2528 4474 4790 1454 782 0 " 

х по результатам юношеских соревнований. 
х х по результатам соревнований взрослых. 

* > ' • і . 

Большая разница результативности в возрастной группе 
20-34 лет обусловлена разницей в возрастной структуре н а с е -
ления, что вызвано миг{&ционными процессами, особенно ввиду 
расположения 3 Таллине 'и Тарту высших учебных заведений 
(таблица 4 ) . 

В Таллине и Тарту младшая возрастная группа относитель-
но малочисленнее, чем в других объектах. Это означает , что 
старшая возрастная группа увеличивается здесь путем механи-
ческого прироста, что осложняет организацию многолетней тре -
нировки спортсменов. Еили в первой фазе становления спортсме-
на 'все объекты имеют равные возможности, то в фазе тренировки 
к высшим результатам положение меняется. Скопление в Таллине 
и Тарту способной молодежи требует для реализации спортивно-
го потенциала соответствующей организации. 
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Таблица 4 
Демографическая структура в группах (на 1000 чел . 
в возрасте 10-59 лет населения данного возраста ) 

Возрастные 
группы 

В р е с - Г Р У ' п. п ы Возрастные 
группы публике I П Ш 1У У 

Возрастные 
группы 

Тал- Тар- в одном в одном Хийумаа-
лин ту районе районе скии рай' 

он 

10-19 лет 213 192 208 224 224 223 
20-34 лет 330 365 362 317 300 314 
Учеников 242 231 316 241 237 215 
Учащихся стар -
шего возраста 51 71 140 33 30 15 

Поскольку процесс спортивной подготовки требует наличия 
ряда компонентов, положение характеризуется фондообеспеченно-
стью населения ( т . е . суммой спортивных средств на одного ч е -
л о в е к а ) . Так как в спорте самые активные - это учащиеся с т а р -
шего в о з р а с т а , рассмотрим фондообеспеченность этой группы 
(таблица 5 ) . 

Таблица 5 
Фондообеспеченность учащихся старшего возраста 

Ресурсы По р е с - Г р у п п ы Ресурсы публике I 
Тал-
лин 

П 
• Тар-

ту 

Ш 1У У 
(в од- ( в од- Хийу-
ном ном мааский 
районе)районе) район 

Фонд заработной 
платы ( р у б . ) 5 7 , 8 71 ,8 29 ,0 57 ,0 58 ,2 5 4 , 3 

Фонд заработной 
платы тренеров 
(РУб.) 

26 ,1 3 3 , 3 16 ,0 23 ,6 23 ,7 17 ,4 

Закрытые спортив-
ные базы (м^) 1 , 3 0 , 8 0 , 5 2 , 1 2 , 4 з , з 

Паспортированные з а -
крытые спортивные 
базы (м2) 

0 , 7 0 , 4 0 , 2 1 . 4 0 , 8 3 , 3 

Средства на спортив-
но-массовую работу 
(РУб.) 

5 5 , 8 4 5 , 3 2 2 , 3 7 0 , 5 92 ,0 2 4 1 , 3 

Основные средства 
(РУб.) 

338 ,1 485,0 
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Таллин,а особенно Тарту, обеспечены материальными сред-
ствами слабее , чем другие объекты. 

Можно полагать , что в связи с этим прекращается спор-
тивная карьера многих юных спортсменов, подготовленных в 
районах. 

Ведущее место в развитии спортивного мастерства занима-
ет тренерский труд. Эффективность всякого труда определяется 
наличием соответствующих процессу орудий труда. Можно думать, 
что это относится и к тренерскому труду. 

Полный эффект получается от процесса труда в том случае, 
если компоненты труда одновременно равноценные, т . е . если пол-
ностью используются их потенциальные возможности (таблица 6 ) . 

Таблица 6 
Наличие ресурсов на 1000 руб. фонда заработной 

платы тренеров 

Ресурсы По р е с -
публике 

Г р у п п ы 
П 1У 

Тал- Тар- ( в од- ( в од- Хийу-
лин ту ном ном маас-

районе) районе) кий 
рай-
он) 

Жители в возрасте 
10-19 лет 
Жители в возрасте 
20-34 лет 
Паспортированные 
закрытые спортив-
ные базы ( м 2 ) 
Расходы на спор-
тивно-массовую 
работу ( р у б . ; 
Основные средства 
(РУб.) 
Фонд заработной 
платы работников 
административных 
управлений ( р у б . ) 

161 

249 

25 ,2 

2136 

8580 

1212 

81 94 

153 163 

290 

411 

11 ,1 14 ,2 57 ,9 

1359 1404 2984 

11042 5234^ 6567 

1153 820 1413 

314 864 

422 1212 

34 ,5 192,5 

3874 13875 

5302 1250 

1451 2125 

В равноценности компонентов тренерского труда отмечаются 
большие различия в территориальном р а з р е з е . В I и П группах 
при высокой концентрации молодежи бросается в глаза' ее низкая 
фондообеспеченность. 
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О соотношении уровней спортивной подготовки 

Разные уровни спортивной подготовки и характеризующая 
их результативность - подготовка разрядников - разделены во 
времени. 

Соотношение результативности характеризуется взаимо-
связью уровней, т . е . тем полезным результатом, который ниж-
ний уровень передает высшему уровню для развития деятельно-
сти (таблица 7 ) . 

Таблица 7 
Соотношение подготовки разрядников 

Г о д ы 
1949- 1953- 1957- 1960- 1965- 1967-
1952 1956 1960 1964 1966 1968 

П-разрядников, подго-
товленных на 100 
спортсменов Ш и юно-
шеского разрядов 
Мастеров спорта, кан-
дидатов в мастера и 
спортсменов I р а з р я -
да , подготовленных 
на 100 П-разрядников 
Мастеров спорта и ма-
стеров международного 
класса , подготовлен-
ных на 100 кандидатов 
в мастера и спортсме-
нов I разряда 

14 ,2 1 9 , 4 25 ,7 

20 ,7 22 ,0 18 ,7 

14 ,0 9 , 7 9 , 4 

22 ,0 2 8 , 3 2 9 , 9 

8 , 4 5 , 4 3 , 6 

Из таблицы видно, что высшим уровнем используется лишь 
часть результата нижнего уровня. Отсюда следует , что для р а з -
вития деятельности на высших уровнях вовсе не требуется про-
порционального развития всех уровней, если обеспечена система 
отбора способных спортсменов. 

Разумеется, в системе действуют и социально-психологи-
ческие законы, которые влияют на образование спортивной ори-
ентации молодежи, что в спорте как добровольной деятельности 
очень важно. Они нуждаются в специальном изучении. 
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Об отношении между элементами и уровнями 

Анализ общей структуры спортивного результата позволя-
ет заключить, что все уровни и элементы системы соревнователь-
ного спорта взаимосвязаны. Эту структуру можно изобразить в 
следующем виде (рио. 4 ) . 

средства 
(ресурсы) 

системы 

цели 
управля-
ющей сис-

темы 

Модель соревновательного спорта Рио. 4 

сборные команды 

[ИЛЯЧЧІ в 1 1 9 г » « кандидаты в пастора и спортсмены" 
I р-да 

спортсмены П р-да 

' с п о р т с м е н ы Ш и юношеских р-дов 

занимающиеся в секциях 

население 

кадры 

организационные 
формы 

соревнование 

материальная 
база 

/ 
/ / 
/ |/ 
/ 
/ 

/ 
у 

Обеспечение развития и функционирования системы является 
основной задачей управляющей системы. Цель ее заключается в 
создании соответствующих условий, представляющих собой ресурсы 
для функционирования и развития всех уровней управляемой си-
стемы. К ресурсам следует отнести также население: оно как 
объект (и субъект) определяет задачи и возможные Границы для 
организации и развития деятельности. 

Поскольку деятельность всех уровней базируется на одних 
и тех же элементах, главной проблемой в управлении является 
создание и распределение средств между уровнями и нормирование 
выходов к высшему уровню. Одновременно, должна быть обеспечена 
определенная автономность деятельности по уровням, ибо каждая 
из них имеет свои законы структуры и функционирования. 
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В ы в о д ы 

1 . Главным элементом функционирования социальной системы со -
ревновательного спорта является спортивный результат . К 
результату направлена деятельность всех ее элементов. По-
скольку результат выражается через соревнование, то этим 
определяется центральное место соревнований в числе средств 
управления системой. 

2 . Спортивный результат обусловлен комплексом факторов, кото-
рые должны рассматриваться в качестве компонентов причины, 
формирующих результат . 

3 . Из принципа одновременной равноценности элементов процесса 
спортивной подготовки следует , что обеспечение дальнейшего 
развития физической культуры и соревновательного спорта в 
республике требует в сложивщейся обстановке не развития 
всех его элементов, а обеспечения одновременной равноцен-
ности их. 

4 . Механизмы функционирования и развития системы базируются на 
разных элементах системы, что следует учитывать при выработ-
ке мероприятий по повышению мастерства и массовости физ-
культурного движения. 

5 . Структура системы соревновательного спорта по регионам рес-
публики существенно различается ввиду различий в количест-
в е , демографической структуре и миграционных процессах н а -
селения. На основе этого следует заключить, что для спортив-
ной активизации необходимо использовать соответствующие 
местным условиям организационные формы и методы управления. 

6 . Известно, что на спортивный результат влияют не только рас -
смотренные организационно-материальные, но и социально-пси-
хологические аспекты. Для создания наилучшей программы 
управления спортивными результатами требуется их комплексное 
изучение. 
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